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Отражение испаноязычной культуры в семантике языковых 
единиц (на материале испаноязычных СМИ) 

Е.В. Бондаренко1, В.В. Власов1  
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 e-mail: valentin01.95@mail.ru 

Резюме 

Статья посвящена исследованию культурно-маркированных языковых единиц, используемых в пуб-
ликациях, посвященных президенту РФ В.В. Путину, испаноязычных авторов-носителей этого широко 
распространённого в мире языка. Отобранные для анализа публикации принадлежат к центральным и 
региональным периодическим изданиям Испании. 

Целью работы является изучение лингвокультурологических свойств культурно-маркированной 
лексики, используемой для описания В.В. Путина и его деятельности в публикациях испанских СМИ. 

В процессе достижения поставленной цели были решены следующие задачи: систематизирована 
теоретическая база по рассматриваемой проблеме,составлен корпус исследуемого материала, выполнен 
лингвистический и культурологический анализ выбранных для исследования единиц, описание и соотнесе-
ние их с одной из категорий классификации В. В. Кабакчи и Е. В. Белоглазовой, выявлены закономерности 
сходств и различий полученных описаний, а также проанализированы выявленные закономерности. 

В качестве методов для текущего исследования были выбраны метод сплошной выборки, описа-
тельный, интерпретационный метод и метод контент-анализа. 

Исследование культурно-маркированных языковых единиц является актуальным и активно развива-
ющимся направлением в научном сообществе, а также представляется задачей, для решения которой 
необходим комплексный подход с учётом совокупности интралингвистических и экстралингвистических 
факторов. Вторые тесно связаны с культурными особенностями носителей языка, которые, в свою оче-
редь, находят своё отражение в таких языковых единицах, как фразеологизмы, сравнения, реалии, цита-
ты и метафоры. Анализу большинства из них посвящено текущее исследование, так как они могут по-
мочь детальнее понять и проникнуть в культуру использующих их представителей наций. В статье рас-
сматривается лингвокультурологический аспект языковых культурно-маркированных единиц, употреб-
ляемыхв текстах о В.В. Путине и его деятельности. 

Исследуемые языковые единицы позволяют выявить лингвистические и культурологические зако-
номерности их использования представителями испанской культуры в описании президента РФ В.В. Пу-
тина, а также обосновать их причины. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Ключевые слова: лингвокультурология; языковые средства репрезентации; КМЯЕ; образ Президента РФ 
В.В. Путина; КМЛ; язык СМИ; Испания; культурно-маркированная лексика. 
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Abstract 

The article concerns the problem of culture specific linguistic units used in the texts about RF President V.V. 
Putin. These units are used by Spanish speaking authors who are natives of a widely spread in the world language. 
Chosen publications for the analysis belong to Spanish central and regional periodical literature. 

The purpose of the research is the study of linguocultural aspect of the culture specific lexis used to describe V. 
Putinand his activity in Spanish mass media.  

To achieve this goal the following tasks were solved: the theoretical base of the problem has been systema-
tized,factual material has been collected,  the collected linguistic units’ linguocultural description has been done, their 
description and categorizing according to V.V. Kabakchi and E.V. Beloglazova classification has been performed, the 
results of the scientific research have revealed the differences in the used linguistic units.This fact has been rea-
soned by the cultural background. 

The research methodology contained the following methods: the method of continuous sampling, descriptive, 
interpretative and content analysis methods. 

The culture specific linguistic units research problem is an open issue in the scientific community. It is seen as 
a task which needs complex approach with account taken of both intralinguistic and extralinguistic factors. The sec-
ond ones are closely linked to native speakers’ cultural features, which therefore reflect in such linguistic units as 
phraseological locutions, comparisons, realias, quotations and metaphors. The current research is dedicated to the 
analysis of the majority of them, because their study can lead to a deeper and more in detailed understanding of 
members of a culture that use them. The linguocultural aspect of the culture specific linguistic units used to describe 
V. Putinand his activity is studied. 

The linguistic units under study allow to define cultural and linguisticpatternsof their being used by Spanish au-
thors, describing RG president V.V. Putin and state their reasons. 
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*** 

Введение 

В современной научной парадигме 
одна из ведущих ролей отводится меж-
дисциплинарным наукам, которые по-
явились и продолжают появляться на 
стыке нескольких дисциплин. Лингви-
стика не является исключением и облада-
ет широким спектром интересов на сты-
ках таких наук, как социология, психоло-

гия, страноведение, философия, когнити-
вистика, физиология и другие науки. До-
статочно молодая лингвистическая дис-
циплина, лингвокультурология, появив-
шаяся в 1990-х годах на стыке лингви-
стики и культурологии занята изучением 
взаимопроникновения культуры в язык и 
наоборот, а также хранящийся в едини-
цах различных языковых уровней куль-
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турной информации. Один из краеуголь-
ных камней основания текущей лингви-
стической парадигмы – это стремление к 
изучению культуры отдельно взятых эт-
носов и человечества в целом на основе 
языкового материала этих этносов и 
наций. Если в отечественном сообществе 
взгляд на название описываемой дисци-
плины достаточно един, то зарубежные 
исследователи склонны к работе в рамках 
двух достаточно близких наук: cultural 
linguistics («культурная лингвистика») 
[1], а также ethnolinguistics («этнолингви-
стика») [2], которая, по мнению А. Ду-
ранти [3, с. 206], всегда была распростра-
нена в Европе. Б. Питерс в своём опреде-
лении лингвокультурологии называет её 
“the general area of research on the 
relationship between language and culture” 
«общая область исследования взаимоот-
ношений языка и культуры» [4, с. 139]. 
Ученый-современник Н.Ф. Алефиренко 
определяет лингвокультурологию, как на-
уку, исследующую: «(а) способы и сред-
ства репрезентации в языке объектов 
культуры, (б) особенности представления 
в языке менталитета того или иного наро-
да, (в) закономерности отображения в се-
мантике языковых единиц ценностно-
смысловых категорий культуры» [5, с. 21]. 
В течение относительно небольшого 
времени существования самой научной 
дисциплины, лингвокультурологии, в 
ней наметились и развились различные 
взгляды и подходы к ее описанию, объ-
екту и методам. Несмотря на это, необ-
ходимо сказать, что, вопреки серьёзным 
различиям в подходах исследователей к 
изучению лингвистического и культуро-
логического материала, подавляющее их 
большинство схоже в позиции о наличии 
в языковых культурно маркированных 
единицах культурной информации и кон-
нотации. Кумулятивная функция языка 
способствует существованию упомянуто-
го выше явления. Суть этой языковой 
функции заключается в способности ку-
льтурной информации закрепляться и 
накапливаться в языке, а затем стано-

виться доступной для ее понимания, пе-
реосмысления, а также дальнейшего ис-
пользования другими носителями этого 
языка. 

Для более детального понимания 
сущности культурно-маркированных язы-
ковых единиц предлагается обратиться к 
определению М. Бэйкер, которая описы-
вает их, как “source-language words that 
express concepts totally unknown in the 
target culture” «слова исходного языка, 
обозначающие концепты абсолютно не-
знакомые в целевом языке» [6, с. 21]. 
Учитывая важность понятия «культура» 
как равноправной составляющей самой 
науки, в рамках которой проведено теку-
щее исследование, стоит добавить его к 
вышеупомянутому определению и отме-
тить, что концепты культуры исходного 
языка абсолютно незнакомы в культуре 
целевого языка.  

В. В. Кабакчи и Е. В. Белоглазова в 
своей работе «Введение в интерлингво-
культурологию» предлагают классифи-
кацию культурно-маркированных языко-
вых единиц по принципу их соотнесен-
ности с определенной культурой, опира-
ясь на которую, они выделяют: 

1) «полионимы – универсальные 
элементы земной цивилизации, встреча-
ющиеся во многих культурах; 

2) идионимы – языковые единицы, 
закрепленные за специфическими эле-
ментами культуры народа носителя дан-
ного языка; 

3) ксенонимы – языковые единицы, 
закрепленные за специфическими эле-
ментами внешних, иноязычных, культур» 
[7, с. 27]. 

Таким образом исследователи ут-
верждают, что культурно-маркированные 
языковые единицы бывают не только 
безэквивалентными, но и с особой куль-
турной спецификой, а также универсаль-
ными. В текущем исследовании анализ 
фактического материала будет произве-
дён с опорой именно на подход В. В. Ка-
бакчи и Е. В. Белоглазовой. 
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Методы исследования 

Нами было принято решение иссле-
довать языковые культурно маркирован-
ные единицы из периодических испан-
ских изданий, посвященных российскому 
президенту В.В. Путину (в их число во-
шли следующие авторитетные издания: 
Еl Diаriо, Маrcа, АBС, Sроrt,Еl Diаriо dе 
lа Sеgundа Trаnsiсión, Еl Cоnfidеnciаl,           
Еl Cоmеrciо, Lа Vаnguаrdiа, Еl Мundо,        
Еl Indеpеntе и Lа Vоz dе Gаliziа). В кор-
пус фактического материала вошли сто 
статей и 25 контекстов за авторством ис-
панских публицистов. Для более точного 
и верного понимания понятия «контекст» 
мы предлагаем использовать определение 
этого термина Т.В. Жеребило, которая в 
своем словаре описывает его как «сло-
весное окружение, лексическая позиция 
слова» [8, с. 163]. Также автор словаря 
добавляет, что «контекст выявляет то или 
иное значение многозначного слова» [8, 
с. 163]. Необходимость изучить публици-
стическую периодику с целью исследо-
вания фактов закрепленности испанской 
культуры в языковых единицах и их кате-
горизации по группам классификации       
В. В. Кабакчи и Е. В. Белоглазовой осно-
вывается на популярности изучения язы-
ковых культурно маркированных единиц, 
используемых в публицистических тек-
стах (Т.В. Антоновой (2018) [9], Е.А. Ро-
мановой (2016) [10], Г.О. Петросяна, 
М.А. Саитовой (2018) [11]), а также на 
интересе к личности В.В. Путина и его 
выступлениям, как языковому материалу 
для исследования большим количеством 
ученых современности. Испанский язык 
как основной язык материала исследова-
ний в этой области, также стал одним из 
факторов новизны и определения пред-
мета работы. В определенной степени он 
был выбран нами из-за большого количе-
ства говорящих на языке представителей 
испанской лингвокультуры. Численность 
испаноговорящего населения составляет 
580 миллионов человек, для 483 миллио-
нов из которых испанский язык является 

родным языком [12]. Для достижения по-
ставленной цели исследования нами бы-
ли отобраны публицистические тексты 
Испании за последние три года, в языко-
вых культурно маркированных единицах 
которых исследовалиськультурные про-
явления испанской нации. 

В процессе выполнения исследова-
ния понадобилось решить следующие за-
дачи: систематизировать теоретическую 
базу по рассматриваемой проблематике, 
сформировать корпус фактического ма-
териала, лингвистически и культурологи-
чески описать отобранный корпус факти-
ческого материала, описать и соотнести 
их с одной из категорий классификации 
В. В. Кабакчи и Е. В. Белоглазовой, обна-
ружить связь между сходствами и разли-
чиями полученных описаний, а также 
прокомментировать выявленную связь. 

В начале проводимого исследования с 
целью сформировать корпус фактического 
материала применялся метод сплошной 
выборки культурно-маркиро-ванных язы-
ковых единиц из текстов испанских СМИ, 
посвященных В.В. Путину, на промежут-
ке 01.01.18-01.01.21, что позволило объ-
ективно подойти к отбору контекстов для 
последующего лингвокультурологического 
анализа. Затем, при описании и интер-
претировании корпуса языковых куль-
турно маркированных еди-ниц, использо-
вался контекстуальный метод, который 
применялся с целью изучить функцио-
нальную специфику языковых единиц и 
их значений, а также зависимость значе-
ния исследуемых единиц от контекста, в 
котором они были употреблены. Лингво-
стилистический метод применялся для 
анализа образности форм исследуемых 
языковых единиц в их эстетической ор-
ганизованности, а метод контент-анализа 
был использован на заключительном этапе 
исследования с целью анализа всего ото-
бранного ранее массива контекстов для со-
держательной интерпретации выявленных 
числовых закономерностей использования 
испаноязычными публицистами культур-
но-маркированной лексики. 
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Результаты и обсуждение 

Начать исследование отобранного 
корпуса культурно-маркированных язы-
ковых единиц предлагается с ксеонима 
Саrta Маgnа, использованного в статье 
испанской центральной газеты Еl Соnfi-
dеnсiаl от 10.03.20 в следующем предло-
жении: Putin dijera hace dos semanas que 
quería cambiar la Carta Magna rusa «Две 
недели назад В. Путин сказал, что хотел 
бы изменить российскую Beликую 
хapтию вoльнocтей» [13, с. 2]. Чтобы 
ознакомиться детальнее с культурным 
фоном используемой языковой единицы, 
необходимо обратиться к современной 
испанской энциклопедии Британника. В 
ней языковая единицы Саrtа Маgnа 
определена как “Documento que garanti-
zaba las libertades políticas inglesas” «До-
кумент, предоставляющий англичанам га-
рантии политических свобод» [14, с. 520]. 
Также в статье отмечается, что составле-
ние рассматриваемого документа было 
инициировано в 1215 году восставшей 
против короля Иоанна знати в связи с 
поднятием налогов и намеренно сдачей 
королевской власти. Отдельный интерес 
для текущего исследования представляет 
тот факт, что, согласно вышеупомянуто-
му источнику, “la Carta Magna es 
tradicionalmente considerada como el 
origen del constitucionalismo británico” 
«Великая хартия вольностей традицион-
но считается источником британского 
конституционализма» [14, с. 520]. Вопре-
ки тому, что родиной Великой хартии 
вольностей является Великобритания, в 
качестве языковой единицы она обладает 
культурной маркированностью. Исполь-
зуя типологию В.В. Кабакчи, мы вслед за 
ним относим ее к разряду идиокультуро-
нимов, и его подпункту – ксенонимам. 
Ученый, позиции которого придержива-
емся и мы, утверждает, что к ним отно-
сятся: «идиокультуронимы иноязычных, 
«внешних» культур» [15, с. 13]. На осно-
вании предоставленной культурной ин-
формации можно предположить, что лю-
ди, принадлежащие к англо-саксонской 

лингвокультурной общности, уважитель-
но и трепетно относятся к вышеупомяну-
тому документу как источнику политико-
юридических прав и свобод, в то время, 
как В.В. Путин хочет внести весомые 
правки в подобный документ РФ. Эта 
информация должна быть известна и ис-
паноязычному автору. Подобные измене-
ния в сознании и культурной картине ми-
ра представителей европейских госу-
дарств коррелирует с этимологией и ис-
торией происхождения документа как та-
кового, а именно с конфликтом между 
отстаивавшей свои права знатью XIII ве-
ка и королём Англии. Анализ рассматри-
ваемого контекста позволяет фиксиро-
вать отражение в языковых единицах ис-
торической памяти народа, причем не 
обязательно народа-родоначальника этих 
языковых единиц. Несмотря на то, что 
эти единицы выступают ограничитель-
ным барьером для использующих их но-
сителей, в то же самое время, опираясь на 
кумулятивную языковую функцию, при-
годны к многократному употреблению, 
будучи наделенными культурной семан-
тикой и экстралингвистической инфор-
мацией. Проникновение одних культур-
но-маркированных языковых единиц в 
язык представителей других культур мо-
жет отчасти быть связано с засильем гло-
бализации, популярностью общественных 
организаций, а также широкой распро-
страненностью международного сотруд-
ничества. В проанализированном контек-
сте можно наблюдать схожую логику – 
представитель испанской лингвокультур-
ной общности прибегает к использова-
нию британской реалии. Специфичность 
и узуальность использования рассмот-
ренной языковой культурно маркирован-
ной единицы стала основной причиной 
отсутствия контекстов в испанских СМИ 
с такой же лексемой за выбранный нами 
период исследования. 

Заголовок: Еl Мundiаl dе fútbоl 
соrоnааl ‘zаr’ Рutin «Футбольный Мун-
диаль коронует Путина как «царя»» [16, 
с. 3] следующей анализируемой статьи  
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П. Бонета, которая была опубликована 
11.06.18 в испанской газете Еl Мundо, со-
держит представляющие для текущего 
исследования интерес языковые единицы 
Еl Мundiаl и zаr. Один из самых автори-
тетных испанских словарей Real Aca-
demia Española определяется первое суб-
стантивированное существительное-иди-
оним Мundiаl, как: Саmреоnаtоеn quерuе-
dеn раrtiсipаr tоdаs lаs nасiоnеs dеl mundо 
«Чемпионат, в котором могут принимать 
участие все национальности мира». Кор-
нем анализируемого существительного 
является испанское слово mundo «мир». 
Являющаяся культурно-маркированной, 
эта лексическая единица представляет, 
согласно определению подобных ей еди-
ниц С. Саад Хелала, возможные “difficul-
ties in translating them” «трудности при их 
переводе», следствием чего может быть 
отсутствие ее эквивалента во многих 
языках [17, с. 266]. Вместо её перевода в 
русском языке, в общем, и в рассматри-
ваемом контексте, в частности, использу-
ется транслитерированное существитель-
ное «мундиаль» [18, с. 4; 19, c. 2], кото-
рое и применяется чаще всего для замены 
названия спортивного соревнования 
«чемпионат мира по футболу». Можно 
сделать вывод, что без знания подобной 
культурной информации представителю 
внешней, по отношению к испанской, 
культуры будет достаточно тяжело по-
нять, о каком именно мировом событии 
идёт речь. В течение последних трёх лет 
подобная культурно-маркированная лек-
сическая единица в статьях, посвящен-
ных В.В. Путину, употребляется шесть 
раз. Среди этих статей публикации Ш. 
Уолкера от 16.07.18 [20, с. 2], Н. Де Пед-
ро от 14.06.18 [21, с. 1], П. Бонета от 
07.06.18 [22, с. 1], А. Алонсо от 24.06.18 
[23, с. 3] и Л. Боу от 23.05.19 [24, с. 4] и 
15.07.18 [25, с. 3]. 

Второе существительное zar «царь» 
обладает иной коннотацией, вопреки тому, 
что, согласно классификации В.В. Кабак-
чи, является полионимом, одновременно 
присущим не одной культуре. Следует 

отметить, что вопреки тому, что полио-
нимы присутствуют одновременно в не-
скольких культурах, они также могут об-
ладать особыми коннотациями, специ-
фичными для отдельно взятой культуры. 
Непосредственно из-за вышеупомянутой 
причины и предлагается проанализиро-
вать данный контекст вместе с другими, 
схожими с ним. Отдельно необходимо 
отметить, что одновременно с лексиче-
ской единицей zar в одном предложении 
употребляется не менее культурно-мар-
кированная единица coronar «короновать». 
Термины монархического толка испанской 
лингвокультуры интересны для анализа 
своей коннотативной окраской. В прове-
дении подобного анализа особую роль 
играет фактический материал, раскрыва-
ющий истинное отношение и реакцию 
представителей испанской лингвокуль-
турной общности на институт монархии 
как таковой. 16.05.18 в статье испанского 
центрального издания Еl Diаriо было от-
мечено, что всего менее одной второй ча-
сти жителей Испании являются привер-
женцами монархии, в то время как 52% 
испанцев выступают за проведение рефе-
рендума с целью смены формы государ-
ственного устройства в пользу республи-
ки [16, с. 2]. П. Иглесиас в одной из своих 
статей, опубликованной 22.11.18 в испан-
ском периодическом издании Еl Pаís, 
описывает протесты против монархиче-
ской формы правления, прошедшие на 
территории всего испанского государства 
в 2018 году [26, с. 2]. Благодаря владе-
нию подобными фоновыми знаниями 
можно сделать вывод, что в последнее 
время испанское население негативно от-
носится к существующей в их стране 
форме правления, что, в свою очередь, 
наделяет большинство коннотативных 
сем, заложенных в рассматриваемый кон-
текст и другие контексты с упоминанием 
монархии, отрицательной окраской. В 
течение указанного в начале исследова-
ния периода времени испанское суще-
ствительное zar в отношении В.В. Путина 
в испаноязычных СМИ Испании было 
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использовано восемь раз. Сделали это та-
кие авторы статей, как: К. Колас в публи-
кации от 26.05.20 [27, с. 1] и 02.07.2020 
[28, с. 3], Г. Флорес в своей статье от 
26.07.20 [29, с. 2], Л.В. Борда в номере от 
30.07.20 [30, с. 1] и 19.03.20 [31, с. 1],            
Р. М. Маньюко 08.07.20 [32, c. 1], Р. Ан-
госо 13.09.20 [33, c. 1] и Х. Киндимил 
20.01.20 [34, c. 3]. 

В заключение нашего исследования 
рассмотрен заголовок статьи, опублико-
ванной 10.10.19 в испанской газете 
ЕlМundо, Рutin, un 'сhаvаl' dе 67 аñоs: 
quién еstá dеtrás dе lоs раsаdоs dеl 
рrеsidеntе «Шестидесятисемилетний па-
рень Путин: кто скрывается за прошлым 
президента» [35, c. 7.]. Автором статьи 
является Х. Колас, использующий лексе-
му разговорного, просторечного стиля, 
сhаvаl «парень», которая является полио-
нимом, присущим нескольким культурам 
одновременно [35, c. 7.]. Употребление 
подобных лексем нарушает привычный 
вид и звучание общественно-политичес-
кого стиля текстов СМИ. Культурной се-
мой в анализируемом контексте выступа-
ет отсылка к возрасту Президента и го-
дам, проведенным им на посту главы 
страны. Условием реализации данной се-
мы является одновременное использова-
ние взаимоисключающих лексем, среди 
которых числительное, описывающее во-
зраст В.В. Путина, и стилистически ок-
рашенная лексическая единица «парень». 
Мы считаем, что выбор подобной лексе-
мы является неслучайным и обоснован 
большей открытостью и фривольностью 
испанцев в общении между представите-
лями как различных полов, так и различ-
ных возрастных групп, по сравнению со 
многими другими европейскими культу-
рами, в которых употребление подобных 
просторечий является недопустимым не 
только в печатных публицистических из-
даниях, но и при повседневном общении. 
Подобного употребления лексемы сhаvаl 
в текстах, посвященных российскому 
президенту, обнаружено не было ввиду 

редкости использования просторечий в 
публицистических текстах. 

Выводы 

В заключение нашей работы, после 
лингвокультурологического анализа 100 
статей и отбора в его процессе 25 контек-
стов из публикаций испанской прессы 
последних трёх лет, мы пришли к следу-
ющим выводам: 

1. Представители испанской культу-
ры относительно часто используют языко-
вые культурно-маркированные единицы 
(25 контекстов в ста рассмотренных стать-
ях, что выражается 25% частотой). По-
добный выбор испанских авторов может 
основываться на причинах, перечислен-
ных в следующем пункте. 

2. В публицистических текстах ис-
панские авторы тяготеют к закреплению 
в языковых культурно маркированных 
единицах совокупной перцепции людьми 
природы, друг друга и потребности по-
нимания значений языковых культурно 
маркированных единиц с целью принятия 
участия в успешных актах коммуникации 
с представителями одной культуры. Кро-
ме того, испаноязычные авторы публици-
стических изданий прибегают к исполь-
зованию оксюморонов (chaval в отноше-
нии Президента РФ) для повышения экс-
прессивности текста. 

3. В значительном количестве про-
анализированных контекстов представи-
тели испанской культуры в качестве 
культурно-маркированных языковых еди-
ниц употребляют односоставные суще-
ствительные (Mundial, zar, chaval), а так-
же полионимы (в 50% случаев). Подоб-
ная закономерность может свидетель-
ствовать об открытости непосредственно 
испанской внешним лингвокультурам, 
что влечет за собой увеличенное количе-
ство языковых контактов и, как следствие 
этого, взаимопроникновения одной куль-
туры в другую.   

После подведения итогов текущего 
исследования видится необходимым на-
писать о важности продолжения исследо-
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вания испанских культурно-маркирован-
ных языковых единиц с целью расшире-
ния, систематизации и дальнейшей кате-
горизации уже существующего объёма 
знаний по указанной в начале работы те-
матике и проблеме, а также анализа впер-
вые обнаруженных фактов об исследуе-
мых лингвистических явлениях. Всё это в 

дальнейшем может способствовать упро-
щению создания лингвокультурологиче-
ских словарей, изучению языковой лич-
ности, а также категоризации языковых 
культурномаркированных единиц, нахо-
дящихся в авангарде интересов совре-
менной лингвокультурологии. 
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Резюме 

Статья посвящена исследованию особенностей формирования юридических терминов в английском 
языке. Автором выявлены основные категории терминообразования, рассмотрены формально-языковые, 
структурно-семантические характеристики терминосочетаний и их компоненты, установлена взаимо-
связь между английской правовой терминосистемой и социально-культурными факторами, способствую-
щими эволюции языкового инструментария юристов в различные исторические периоды. 

Актуальность темы предпринятого исследования определяется необходимостью изучения истори-
ко-культурологических особенностей английского юридического языка, необходимых для постижения 
картины мира лингвоправового сообщества.  

В работе представлены материалы по изучению языковых средств выражения основных юридиче-
ских терминов в английском языке древне-, средне- и ранненовоанглийского периодов. Наряду с подробным 
описанием словообразовательных особенностей и функционирования терминов в период с VII–XVII вв. ис-
следуются процессы, приводящие к изменениям формальной и содержательной сторон английской юриди-
ческой терминосистемы. Комплексный подход к изучению лексики с учетом исторической обусловленно-
сти изменений, которым подвергались юридические термины на протяжении десяти веков, позволили 
наблюдать изменения в составе языковых средств наиболее значимых понятий английского права в 
начальные периоды его истории, а также определить факторы, ставшие причиной этих изменений. 

Методологическую базу данного исследования составили метод корреляции языковых и социальных 
явлений, метод анализа словарных дефиниций, метод лингвистического моделирования. 

Предложенный автором статьи систематизированный материал эффективен для применения в 
процессе преподавания, что обусловливает практическую значимость исследования. 
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Abstract 

The article is devoted to the study of the peculiarities of the formation of legal terms in the English language. 
The author identifies the main categories of term formation, considers the formal-linguistic, structural-semantic char-
acteristics of term combinations and their components, and establishes the relationship between the English legal 
term system and socio-cultural factors that contribute to the evolution of the language tools of lawyers in different 
historical periods. 

The relevance of the research topic is determined by the need to study the historical and cultural features of the 
English legal language, which are necessary for understanding the worldview of the linguistic and legal community.  

The paper presents materials on the study of linguistic means of expressing the main legal terms in the English 
language of the Ancient, Middle and Early English periods. Along with a detailed description of the word-forming fea-
tures and functioning of terms in the period from the VII-XVII centuries, the processes leading to changes in the for-
mal and substantive aspects of the English legal term system are investigated. A comprehensive approach to the 
study of vocabulary, taking into account the historical conditionality of the changes that legal terms were subjected to 
over ten centuries, allowed us to observe changes in the composition of the linguistic means of the most significant 
concepts of English law in the initial periods of its history, as well as to determine the factors that caused these 
changes. 

The methodological basis of this study is the method of correlation of linguistic and social phenomena, the 
method of analysis of dictionary definitions, and the method of linguistic modeling. 

The systematized material proposed by the author is effective for use in the teaching process, which deter-
mines the practical significance of the research. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Keywords: term system; term formation; structural-semantic term combination; terminological word combinations; 
term studies; linguistic approach; extralinguistic approach. 
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Введение 

На протяжении многих лет проблема 
терминообразования и терминосочетаний 
довольно широко обсуждается на уровне 
общего и прикладного терминоведения как 
отечественными лингвистами (А. А. Ре-
форматский, Б. Н. Головин, С. В. Гринев, 
Э. К. Дрезен, В. М. Лейчик, В. П. Дани-
ленко), так и зарубежными (J. M. An-
derson, T. Patricia, E. W. Riggs), но про-

цесс возникновения новой лексики в пра-
вовой сфере в английском языке еще 
изучен недостаточно. Дальнейшему опи-
санию, на наш взгляд, подлежат внешние 
и внутренние процессы, оказавшие влия-
ние на семантику английских правовых 
терминов, и факторы, определившие раз-
витие терминосистемы в различные исто-
рические периоды в целом. Исследование 
историко-культурологических особенно-
стей английского юридического языка, 
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роли взаимодействия права и культуры, а 
также исторических условий развития 
английской правовой терминосистемы 
необходимы для постижения картины 
мира лингвоправового сообщества [1]. 

Терминообразование достаточно сло-
жный процесс. Лингвисты связывают его 
непосредственно с закономерностями ра-
звития самой науки. Как отмечал Э. К. Дре-
зен, «возможности построения новых 
терминов, возможности установления 
связей между формой и значением тер-
мина определяются структурными осо-
бенностями языка» [2]. 

Своей целью автор ставит выявить 
основные категории терминообразова-
ния, рассмотреть структурно-семантиче-
ские типы терминосочетаний и их ком-
поненты, установить взаимосвязь между 
английской правовой терминосистемой и 
историко-культурными факторами, на 
фоне которых эволюционировал языко-
вой инструментарий юристов в разные 
периоды. Для этого необходимо понять, 
как термины связаны между собой в той 
или иной терминосистеме профессио-
нального языка. «Термины как лексиче-
ские единицы вступают в системные от-
ношения двух типов: классификационно-
го и корреляционного, причем словооб-
разовательные отношения представляют 
собой системные отношения обоих ти-
пов» [3]. 

В данной работе применены лингви-
стический подход, опирающийся исклю-
чительно на лингвистические признаки, и 
экстралингвистический, фокусирующий-
ся на внеязыковых факторах. К анализу 
привлекаются лексемы, зарегистрирован-
ные в лексикографических источниках 
(словари Longman Dictionary of Contem-
porary English, Macmillan English Diction-
ary for Advanced Learners и др.). 

Результаты и обсуждение 

Одной из ведущих категорий терми-
нообразования считаются способы обра-
зования терминов. Ученые выделяют се-
мантический способ терминообразова-

ния, предполагающий употребление в ка-
честве термина слова или словосочета-
ния, взятых из общеупотребительного 
языка; морфологический, включающий в 
себя два существующих подхода: 1) опи-
сываются соответствующие форманты и 
их семантико-категориальное содержа-
ние; 2) описываются терминомодели, вы-
ражающие определенные терминологи-
ческие категории»; синтаксический спо-
соб терминообразования, базирующийся 
на формировании терминологических со-
четаний; морфолого-синтаксический, вы-
ступающий  в роли словосложения, т.е. 
создания нового термина путем сложения 
основ слов, и  образование сокращений 
(создание нового термина путем усече-
ния основ слов [3]. 

Терминосистема является достаточ-
но иерархической системой, упорядочен-
ной терминоведами в рамках определен-
ной теории, и обладает такими характе-
ристиками, как структурированность и 
целостность. При этом единицы терми-
носистемы должны отражать общность 
терминируемого понятия с другими эле-
ментами терминосистемы, включать не-
кий интегрирующий компонент и таким 
образом передавать родовой признак по-
нятия и объединять словосочетания в те-
матические группы, а, с другой стороны, 
отражать свою специфичность, т.е. вклю-
чать дифференцирующий компонент, ко-
торый вносит ограничительный характер 
и указывает на отличительный видовой 
признак терминологического понятия. 

Согласно одной из существующих 
классификаций, «выделяются термины-
слова: однословные, монолексемные и 
термины-словосочетания: многословные, 
полилексемные» [3]. В качестве ключе-
вых свойств терминов-словосочетаний 
известный ученый-лингвист С. В. Гринев 
выделяет устойчивость как функцию 
наименования терминами-словосочета-
ниями одного понятия, их номинативный 
характер и атрибутивный вид связи со-
ставляющих элементов. Данная класси-
фикация, по мнению С. В. Гринева и          
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В. П. Даниленко, подразделяет все слово-
сочетания на двухкомпонентные и мно-
гокомпонентные. Образование много-
компонентного словосочетания осу-
ществляется за счет добавления к исход-
ному двухкомпонентному сочетанию 
дальней-ших дифференцирующих ком-
понентов, указывающих таким образом 
на подвид данного вида понятия. При 
этом каждый из компонентов исходного 
сочетания превращается в сочетание, вы-
ступающее в качестве единого целого. 
Таким образом, в терминологическом 
словосочетании один компонент опреде-
ляет его родовую принадлежность, а дру-
гие компоненты характеризуют разно-
видность объекта, т. е. конкретизируют 
этот объект внутри целого класса. «Ис-
ходные словосочетания, в свою очередь, 
распадаются на централизованные, де-
централизованные и словосочетания 
смешанной модели» [3, 4, 5, 12].  

При исследовании структурно-сема-
нтических характеристик юридической 
терминологии выделяют простые терми-
ны (litigant – участник судебного процес-
са; action – иск, судебный процесс), 
сложные термины (juryman – присяжный, 
cross examination – перекрестный допрос) 
и терминологические сочетания (proper 
evidence – надлежащее доказатель-
ство;civil suit – гражданский иск). В свою 
очередь, терминологические сочетания 
(ТС) подразделяются на связные терми-
нологические словосочетания (СзТС) 
(сivil commitment case – гражданское дело 
с препровождением под стражу; judgment 
nihil dicit – решение в пользу истца при 
непредставлении возражений ответчи-
ком) и свободные терминологические 
словосочетания (СбТС) (constructive 
contract, valid contract –  подразумевае-
мый договор) [6]. Связные терминологи-
ческие словосочетания исключают суб-
ституцию составляющих элементов без 
нарушения семантической целостности 
всего сочетания, а свободные терминоло-
гические словосочетания, наоборот, под-
разумевают синонимическую субститу-

цию одного или двух составляющих эле-
ментов, но при этом сокращается семан-
тическая целостность всего сочетания. 
Необходимо также отметить терминоло-
гические словосочетания, в которых син-
таксические отношения выражены с по-
мощью предлогов или союзов, именуются 
фразовыми терминами (protection against 
counterclaim – защита от встречного иска, 
less-than-unanimous jury system – система 
правосудия, не предусматривающая еди-
ного мнения присяжных) [7]. 

Анализируя проблему терминологи-
ческих словосочетаний, считаем необхо-
димым рассмотреть весьма актуальную в 
современном терминоведении идею тео-
рии валентности, призванную оценить 
способность лексических единиц всту-
пать в синтаксические связи с другими 
элементами терминосочетания. Разделя-
ют активную и пассивную валентность. 
«Ядерные термины в терминологических 
словосочетаниях обладают активной ва-
лентностью, поскольку они несут в себе 
основную информационную нагрузку, 
каждый ядерный термин образует гнездо 
терминологического словосочетания и 
выражает общее понятие, а сочетающиеся 
с ним терминологические единицы уточ-
няют и детализируют это понятие» [3]. 

Наиболее ярким примером активно-
го ядерного термина по степени сочетае-
мости с другими терминами в термино-
сочетании является термин action – иск, 
судебный процесс, судебное дело. Он яв-
ляется ядерным термином во многих сло-
восочетаниях (action at law – судебный 
иск, corrective action – введение попра-
вок, disciplinary action – дисциплинарная 
мера, legal action against smb. – дело про-
тив кого-л., dishonest action – жульниче-
ство, compensatory action – иск о возме-
щении вреда, action for recovery of 
possession – иск о возврате владения и        
т. д.) [8, 14]. 

Термин actio в значении иск, исковая 
форма заявления вошел в английский 
язык как заимствованный из латинского 
языка. В процессе ассимиляции данный 
термин выступил как ядерный термин 
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образованных терминологических слово-
сочетаний, поскольку «понятие, обозна-
чаемое термином action, требовало уточ-
нения и детализации в зависимости от 
вида иска и от вида суда, куда исковое 
заявление подается» [3]. Практические 
исследования юридической терминоло-
гии подтверждают тот факт, что «терми-
носочетания имеют большое распростра-
нение в специальной лексике благодаря 
высокой степени подвижности синтакси-
ческих моделей терминов» [3]. 

Исследования в области истории ан-
глийского языка демонстрируют различ-
ные подходы к определению временных 
границ с опорой на лингвистические со-
бытия. Однако любая периодизация все-
гда условна, т. к. трудно уложить все ас-
пекты развития языка в одну схему. Так, 
приняв за основной критерий разграниче-
ния исторических этапов в языке «морфо-
логический строй различных эпох» [9], 
выделяют: древнеанглийский язык, сред-
неанглийский, ранненовоанглийский (со-
временный) язык. Несмотря на то, что 
данный подход способен формально от-
разить фактические изменения в языке, 
происходившие одно за другим, он не 
учитывает исторические события, на 
фоне которых происходили эти измене-
ния. С этой точки зрения можно считать 
подвижническим подход к определению 
критериев для лингвистических периоди-
заций М. М. Гухман и Н. С. Чемоданова, 
которые заложили в основу своих работ 
по исследованию германских языков 
сравнительно-историческое осмы-сление 
лингвистических событий. Они настаи-
вали на необходимости признания соци-
альных черт лингвистики, что послужило 
основой для пересмотра критериев для 
периодизаций лингвистических событий 
[10, 13]. Некоторые западные лингвисты 
пришли к похожим результатам. Так, 
Есперсен обнаружил взаимосвязь между 
пластами заимствований в различные 
временные периоды и историческими со-
бытиями на территории Британии, пере-
нося просто лингвистическую периоди-
зацию в область истории развития стра-

ны. Ученые настаивают на неразрывной 
связи истории языка с историей народа, 
которому принадлежит этот язык. 
Наиболее оптимальным решением про-
блемы периодизации становится соотне-
сение исторических дат и событий с их 
воздействием на развитие языка [7]. 

К настоящему времени можно счи-
тать закрепившейся и традиционной пе-
риодизацию, основанную на таком соче-
тании лингвистического и экстралингви-
стического подходов: 

1. Древнеанглийский (Old English) с 
V (VII) в. по XI в. н. э. Начинается с засе-
ления Британии германскими племенами 
(распространение христианства, установ-
ление Данелага, начало письменности) и 
завершается Нормандским завоеванием. 
В данной работе мы используем VII в. в 
качестве отправной временной границы, 
т. к. наличие письменных источников яв-
ляется решающим критерием при наборе 
материала. Период ознаменован приня-
тием в англосаксонском обществе ряда 
скандинавских правовых институтов, за-
имствованием скандинавских правовых 
понятий, существенными преобразовани-
ями в законодательной системе, что при-
вело к привлечению большого числа язы-
ковых средств преимущественно из скан-
динавского языка: lagu – закон, право, 
справедливость и правильность поведе-
ния; dom – решение суда, приговор; су-
дебный процесс, судный день; справед-
ливость, равенство; effenniss – равенство, 
справедливость, непредвзятость судебно-
го решения; gildan – выполнить обяза-
тельства по договору, исполнить мораль-
ный долг и т.д.  

2. Среднеанглийский (Middle English) 
с XI по конец XV вв. Данный период 
имел настолько важное значение для 
языковых процессов и культуры в целом, 
что историки выделяют Раннесреднеан-
глийский (XII–XIII вв.) и Позднесредне-
английский (XIV–XV вв.). Принесенные 
нормандцами правовые реалии сменяют-
ся новыми. Старые, устоявшиеся мест-
ные обычаи уступают место новому для 
страны государственному и судебному 
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укладу. Изменяется набор номинативных 
единиц в правовой сфере в пользу заим-
ствований из французского языка, кото-
рые почти мгновенно вытеснили специ-
альную, функционально обусловленную 
англосаксонскую лексику из употребле-
ния. Так, например, как результат судеб-
ной реформы появляются новые суды the 
Court of Exchequer – Казначейский суд, 
the Assize Court – Суд присяжных, а 
древнеанглийское название суда gemot 
оказалось полностью утрачено. Поздне-
среднеанглийский этап охарактеризован 
разделением систем прецедентного права 
и статутного права, что потребовало 
расширения лексического фонда языка с 
целью закрепления новых правовых кон-
цептов в ранненовоанглийский период: 
legitime – легитимный; libel – исковое за-
явление, обвинение; iurediction – юрис-
дикция; monish – вынесение предупре-
ждения за проступок и т.д. 

3. Современный английский (Modern 
English) начинается с XVI в. по настоящее 
время. В рамках этого периода принято 
выделять Ранненовоанглийский (XVI–
XVII вв.) и собственно современный ан-
глийский (с XVII в.). На этом этапе про-
исходит централизация и систематизация 
норм общего права, вследствие чего дву-
язычие, наблюдавшееся в разные истори-
ко-правовые периоды, завершилось нор-
мативным закреплением английского 
языка в качестве официального. Подошел 
к своему завершению процесс оконча-
тельного вытеснения латинского и фран-
цузского языков из английской системы 
судопроизводства, что привело к закреп-
лению норм правописания (период утра-
ченных окончаний), началу унификации 
текстов в нормативных правовых доку-
ментах, необходимости соблюдения чет-
кости и ясности формулировок, стандар-
тизации стиля, структурному упорядоче-
нию языка в сторону выделения профес-
сионализмов в самостоятельную систему. 

С этих позиций интересно соотнести 
лингвистический подход к периодизации 
с историко-правовым. По сравнению с 

подвижными лингвистическими основа-
ми периодизации, история общего права 
достаточно конкретна: время смены ре-
жима государственного строя, со значи-
тельными судебными реформами, явля-
ется концом одного этапа и начала друго-
го в общем ходе исторических событий. 
Таким образом, «историки государства и 
права традиционно определяют для Ан-
глии период с V в. до 1066 г. как 
AngloSaxon (англо-саксонский), с 1066 г. 
по 1485 г. – Norman Feudalism или Early 
Common Law (ранненормандский), с 1485 
г. до 1832 г. – Later Medieval Common 
Law (выделение статутного права), с 1832 
г. по настоящее время Modern Common 
Law (современный этап)» [11]. 

Некоторые специалисты видят необ-
ходимость в более подробном выделении 
этапов феодального периода, делают ак-
цент на государственном устройстве и 
таким образом выделяют «период англо-
саксонской раннефеодальной монархии в 
IX–XI вв.; период централизованной се-
ньориальной монархии (XI–XII вв.) и 
гражданских войн за ограничение коро-
левской власти (XII в.), период сословно-
представительной монархии (вторая по-
ловина XIII–XV в.) и период абсолютной 
монархии (конец XV – середина XVII 
вв.)» [11]. При совмещении традицион-
ной периодизации развития языка (древ-
неанглийский, среднеанглийский, ранне-
новоанглийский и современный англий-
ский) и этапов становления общего права 
обозначились пересечения в датировках. 
Таким образом, 1066 г., например, – это 
историческая дата, тесно связанная с ру-
бежом древнеанглийского и среднеан-
глийского периодов. 

Данный анализ указывает на необ-
ходимость признания неразрывный связи 
языка с социальными процессами в жиз-
ни общества. Общие изменения в языке, в 
его членении и структуре, как и измене-
ния в отправлении юридических проце-
дур, продиктованы одними и теми же со-
бытиями в жизни страны, а становление 
юридической терминосистемы, как и лю-
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бой другой, зависит от изменений в пра-
вовой и культурной жизни общества. 

Выводы 

Данное исследование позволило в 
некоторой степени проследить этапы 
формирования языковых средств выра-
жения основных правовых понятий от 
древнеанглийского до ранненовоанглий-
ского периодов. Словообразовательные, 
семантические и функциональные харак-
теристики английской юридической тер-
миносистемы рассматривались с точки 
зрения внешних и внутренних законов 
развития языка с учетом взаимосвязи 
языка и историко-культурных процессов. 
Определена исторически обусловленная 
значимость семантических изменений 
языковых средств выражения базовых 
понятий английского права на различных 
этапах его истории. Представители линг-
воправового сообщества, населявшие 
территорию Англии, руководствовались 
свойственными тому или иному периоду 

культурными ценностями и общеприня-
тыми нормами поведения.  

В данной работе определена зависи-
мость английской юридической термино-
логической лексики от историко-куль-
турно-правового контекста в выбранные 
периоды. Установлено, что с позиций со-
временного терминоведения, лексические 
единицы древнеанглийского и начала 
среднеанглийского периодов может быть 
отнесена к категории наименований бы-
товых представлений, в то время как лек-
сика конца среднеанглийского и ранне-
новоанглийского периодов является про-
тотерминами. 

Изложенные в данном исследовании 
выводы и результаты могут быть исполь-
зованы для составления отраслевых пе-
реводческих словарей; для разработки 
учебников и учебных пособий по англий-
скому языку как иностранному для пра-
воведов и переводчиков литературы пра-
вовой направленности, в практике редак-
тирования и реферирования юридических 
текстов, в курсах переводоведения; в 
спецкурсах по словообразованию.  
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Резюме 

В статье рассматривается лингводидактический потенциал академического дискурса в формации 
типов институционального дискурса. Актуальность исследования обуславливается тем, что в совре-
менном обществе с каждым годом растет потребность в конкурентоспособных специалистах со знанием 
иностранного языка. Обучение студентов нелингвистических направлений подготовки иностранному 
языку определяется непрерывным процессом глобализации и необходимостью межкультурной коммуника-
ции. Обозначена необходимость интеграции академического дискурса в некоторые типы институцио-
нального дискурса с целью формирования компонентов иноязычной коммуникативной компетенции. На 
примере политического дискурса как социального института демонстрируется видоизменение характе-
ристики, включающей в себя участников, цель, жанры, стратегию, хронотоп, материалы, дискурсивные 
формулы и прецедентные тексты. Методология и методика исследования представлена анализом науч-
но-методической литературы по теории дискурса и преподавания иностранных языков, а также монито-
рингом отечественного опыта обучения иностранному языку студентов нелингвистических направлений 
подготовки. Предложена авторская характеристика политического дискурса, реализующегося через ин-
теграцию академического дискурса. Научная новизна исследования заключается в обосновании лингводи-
дактического потенциала академического дискурса в формации институциональных типов. Практиче-
ская значимость исследования заключается в потенциальной возможности реализации академического 
дискурса в формации типов институционального дискурса. Ввиду прямого взаимодействия институцио-
нальных типов с социальными институтами, теряется их педагогический компонент. Через интеграцию 
академического дискурса открывается дополнительная возможность обучения иностранному языку. Зна-
ние специализированной терминологии, освоенной в процессе обучения иностранному языку, в полной ме-
ре отвечает запросам современного общества как с позиции социального заказа на подготовку специали-
стов, так и с позиции социализации в обществе. В данной работе доказан лингводидактический потенци-
ал академического дискурса в формации типов институционального дискурса.  
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Abstract 

The article deals with linguodidactic potential of academic discourse in the formation of types of institutional 
discourse. The relevance of the study is due to the fact that in modern society every year there is a growing need for 
competitive specialists with knowledge of a foreign language. Teaching students in non-linguistic areas of training a 
foreign language is determined by the continuous process of globalization and the need for intercultural communica-
tion. The need to integrate academic discourse into some types of institutional discourse in order to form the compo-
nents of foreign language communicative competence is indicated. On the example of political discourse as a social 
institution, a modification of a characteristic is demonstrated, which includes participants, goal, genres, strategy, 
chronotope, materials, discursive formulas and precedent texts. The methodology of the research is presented by the 
analysis of scientific and methodological literature on the theory of discourse and foreign languages education, as 
well as monitoring the domestic experience of teaching a foreign language to students of non-linguistic specialization. 
The author's characteristic of the political discourse, realized through the integration of academic discourse, is of-
fered. The scientific novelty of the research lies in substantiating the linguodidactic potential of academic discourse in 
the formation of institutional types. The practical significance of the study lies in the potential for the implementation 
of academic discourse in the formation of types of institutional discourse. Due to the direct interaction of institutional 
types with social institutions, their pedagogical component is lost. An additional opportunity for teaching a foreign lan-
guage opens up through the integration of academic discourse. Knowledge of specialized terminology, mastered in 
the process of teaching a foreign language, fully meets the needs of modern society. Both from the standpoint of the 
social order for training specialists, and from the standpoint of socialization in society. This paper proves the linguodi-
dactic potential of academic discourse in the formation of types of institutional discourse. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Keywords: discourse; institutional discourse; academic discourse; foreign language education; foreign language 
communicative competence. 
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*** 

Введение 

В динамично развивающемся совре-
менном обществе с каждым годом растет 
потребность в знании иностранного язы-
ка. Это можно объяснить некоторыми 
факторами. Во-первых, растущая конку-
рентоспособность среди специалистов в 
предметных областях, владеющих ино-
странным языком. Во-вторых, владение 
иностранным языком в эпоху всеобщей 
глобализации представляется одним из 

условий, способствующих социализации 
человека в социуме. И, в-третьих, пребы-
вание в парадигме социальных институ-
тов диктует свои условия для успешного 
развития человека. Формирование уме-
ний и навыков иноязычного высказыва-
ния напрямую способствуют всесторон-
нему развитию человека. Однако без 
процесса коммуникации социализация не 
представляется возможной. Речевое вза-
имодействие людей между собой интер-
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претируется как  «целенаправленное со-
циальное действие, как компонент, уча-
ствующий во взаимодействии людей и 
механизмах их сознания» [1, с. 136-137]. 
Следовательно, процесс коммуникации в 
любой из реализуемых форм может быть 
представлен в качестве дискурса. Из это-
го вытекает главная проблема, обозна-
ченная в нашем научном исследовании. 
Дискурсивное взаимодействие участни-
ков коммуникации между собой суще-
ствует в пределах определенного соци-
ального института с целью социализации. 
Однако многогранность дискурса и воз-
можность его реализации в процессе обу-
чения недостаточно хорошо изучены и 
использованы. Именно этот вопрос пред-
ставляет для нас научный интерес. 
Участники процесса, коммуниканты, от-
носятся к определенному социальному 
институту, пребывание в формации кото-
рого напрямую влияет на модель поведе-
ния. В контексте нашей научной работы 
под формацией мы предлагаем понимать 
структурную организацию отдельно взя-
того социального института с его усто-
явшимися нормами, правилами и моде-
лями взаимодействия участников. В каж-
дой конкретно взятой ситуации участни-
ки дискурса будут привязаны к норма-
тивно-определенным социальным ролям. 
Данное взаимодействие строится через 
призму процесса осознания и принятия. 
Из всего спектра исследования, под-
тверждающих взаимосвязь дискурса и 
социальных институтов, в нашей работе 
мы предлагаем придерживаться мысли 
И.В. Силантьева. Исследователь писал о 
том, что данная взаимосвязь «организу-
ется и оформляется по-разному в зависи-
мости от участников, целей, предмета и 
ситуации общения, от социальных норм и 
культурных традиций» [2, с. 78].  

Несмотря на внушительное количе-
ство исследований в области изучения 
теории дискурса, единого мнения каса-
тельно определения все еще нет. Разными 
исследователями дискурс интерпретиру-
ется по-разному. Это можно объяснить 

как интересом к данной теме, так и раз-
ными взглядами на сам концепт дискур-
са. Проанализировав некоторые суще-
ствующие работы известных исследова-
телей в области теории дискурса В.И. Ка-
расика [3], Т.А. ван Дейка [4], И.П. Сусо-
ва [5], Е.Ю. Мощанской [6] и некоторых 
других, мы обозначали основные общие 
моменты. В большинстве своем, исследо-
ватели отмечают общность дискурса и 
текста, не отождествляя их. Дискурс яв-
ляется частным случаем текста, но вос-
принимается он в более широком смысле. 
Т.А. ван Дейк описывал дискурс как 
«текст, произнесенный в реальности» [4, 
с. 157]. При этом, исследователем отме-
чалась структурная абстрактность ста-
тичного текста и динамичное речевое 
действие дискурса. Также, многие иссле-
дователи сходятся во мнении касательно 
диалогичности дискурса как социального 
взаимодействия. В определенной В.И. Ка-
расиком диаде «агент-клиент» оба участ-
ника коммуникации наделены статусно-
ролевыми моделями. Дискурс автором 
интерпретируется как речевое взаимо-
действие, нацеленное на достижение по-
ставленных целей коммуникации. Стоит 
отметить, что исследователями допуска-
ется и монологическая реализация. Тот 
же В.И. Карасик в своих исследованиях, 
посвященных теории дискурса, проводил 
дифференциацию на бытовой и бытий-
ный типы. Во втором случае участником 
дискурса «предпринимаются попытки 
раскрыть свой внутренний мир во всем 
его богатстве, общение носит разверну-
тый, предельно насыщенный смыслами 
характер, используются все формы речи 
на базе литературного языка; бытийное 
общение носит преимущественно моно-
логический характер и представлено 
произведениями художественной литера-
туры и философскими и психологиче-
скими интроспективными текстами» [3, 
с.5].  Кроме того, у большинства иссле-
дователей прослеживается схожее виде-
нье дискурса как динамически видоизме-
няющегося процесса, отвечающего за-
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просам общества и находящегося в зави-
симости от технологического прогресса. 

В этой связи дискурс имеет свою 
собственную дифференциацию. В нашей 
работе мы предлагаем придерживаться 
классификации В.И. Карасика, согласно 
которой типы дискурса соотносятся с со-
циальными институтами. Разумеется, ав-
тор акцентирует внимание на институци-
ональности и определяет следующие ти-
пы дискурса, входящие в состав институ-
ционального «политический, дипломати-
ческий, административный, юридиче-
ский, военный, педагогический, религи-
озный, мистический, медицинский, дело-
вой, рекламный, спортивный, научный, 
сценический и массово-информацион-
ный» [5, с 7]. В центре нашей работы 
находится академический дискурс. Рас-
смотрим подробнее данный тип. В боль-
шинстве своем, среди исследователей 
теории дискурса происходит отождеств-
ление академического дискурса с науч-
ным. Не проводящие разделения между 
ними и их характерными особенностями 
(цель, задачи, участники, хронотоп, дис-
курсивные формулы и т.д.), ученые счи-
тают, что в обоих случаях главным явля-
ется сам процесс коммуникации и при-
нимаемые во внимание характеристики – 
участники коммуникации, жанровая раз-
новидность, прецедентные тексты и др. 
Разные исследователи отмечают разные 
особенности. Так, Е.А. Кротковым науч-
ный тип дискурса определялся как «исто-
рически сложившийся в европейской 
культуре  комплекс ценностей  и принци-
пов, следование которым не только оп-
тимизирует процесс созидания, трансля-
ции и использования знаний, но и спо-
собствует дистанцированию науки от 
псевдонауки» [7]. В то же время Т.В. Че-
рнявская представляла научный дискурс 
как «совокупность всех наличных (и по-
тенциально возможных) текстов, верба-
лизующих научное знание как результат 
познавательной деятельности субъектов 
науки» [8, с. 25].  В данных мнениях про-
слеживается четкая ориентация на про-

цесс научной коммуникации с целью 
формирования нового знания. При всей 
общности характеристик, научный и ака-
демический тип дискурса различаются. 
Мы предлагаем интерпретировать науч-
ный дискурс с позиции научной комму-
никации, предполагающей равенство ад-
ресатов и общий контекст коммуникации. 
Например, в диаде «агент-клиент» участ-
никами научного типа дискурса являются 
ученые, обсуждающие определенный те-
зис. И в этом процессе научной коммуни-
кации формируется концепт нового науч-
ного знания. Академический дискурс мы 
предлагаем интерпретировать в качестве 
процесса трансляции научного знания от 
преподавателя к обучающемуся (реципи-
енту). В этом типе дискурса равенство 
коммуникантов не предполагается, со-
храняя статусно-ролевую модель взаимо-
действия. Преподаватель с позиции аген-
та в диаде транслирует научное знание 
определенной дисциплины, а реципиент 
воспринимает и усваивает информацию в 
чистом виде. В этой связи мы осознанно 
разделяем научный и академический ти-
пы дискурса, расставляя приоритетный 
акцент именно на втором. 

Результаты и обсуждение 

Возможность реализации академи-
ческого дискурса в контексте обучения 
иностранному языку представляется нам 
довольно перспективной. Данный тип мы 
предлагаем интерпретировать в качестве 
трансляции научного знания, не предпо-
лагающей равенства адресатов. Сам же 
процесс реализации будет носить пре-
имущественно обучающий характер в 
контексте образовательного процесса. 
Академический дискурс, входящий в со-
став институционального типа дискурса, 
на наш взгляд, обладает большим линг-
водидактическим потенциалом. Это мож-
но объяснить самой институционально-
стью. Все типы институционального дис-
курса привязаны к социальным институ-
там. Е.И. Шейгал писала об институцио-
нальном дискурсе в следующем ключе – 
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«дискурс, осуществляемый в обществен-
ных институтах, общение в которых яв-
ляется составной частью их организации» 
[9, с. 43]. Мнение исследователя центри-
руется на необходимой структурной вза-
имосвязи входящего в состав социально-
го института дискурса. Так, политиче-
ский дискурс, по мнению О.В. Эпштейна, 
представляется как «совокупность всех 
речевых актов, а также публичных пра-
вил, традиций и опыта, ситуативно де-
терминированных и выраженных в форме 
речевых образований, содержание, субъ-
ект и адресат которых относятся к сфере 
политики» [10, с. 151]. То есть базовый 
набор дискурсивных характеристик, оп-
ределенных В.И. Карасиком [3], приме-
няется исключительно к участникам ком-
муникации, связанным с политикой. В 
данном случае речь не ведется о процессе 
обучения. Экономический дискурс, отно-
сящийся к экономике, как к социальному 
институту, так же не предполагает обра-
зовательного компонента. Н.Д. Арутюно-
ва представляла экономический дискурс 
как «коммуникативное явление, как инте-
гративная совокупность отдельных ком-
муникативных действий в области эко-
номики. Вербальным результатом такого 
рода дискурсивной работы считаются 
экономические тексты» [10, с. 33]. Ис-
следователем не отмечался методический 
потенциал – по ее мнению, экономиче-
ский дискурс реализовывался в контексте 
процесса коммуникации, находящегося в 
сфере экономики. И не подразумевал раз-
витие какого-либо образовательного ком-
понента. Схожий вектор исследования и 
определения значений прослеживается и 
с юридическим дискурсом. Право как со-
циальный институт реализует юридиче-
ский дискурс как «комплексную взаимо-
связь многих  текстов (типов текста), 
функционирующих в пределах одной и 
тойже коммуникативной сферы» [11,        
с. 156]. В данном случае Е.В. Чернявская 
также не разделяет позицию педагогиче-
ского потенциала академического дис-
курса, акцентируя внимание преимуще-

ственно на реализации юридического ди-
скурса в сфере юриспруденции. 

Проведя анализ имеющихся опреде-
лений, мы пришли к выводу, что боль-
шинством исследователей отдельные ти-
пы институционального дискурса рас-
сматриваются исключительно с позиции 
их реализации в формате пребывания в 
социальном институте. Академический 
дискурс, не имеющий прямой взаимосвя-
зи с каким-либо социальным институтом, 
может быть реализован и в формате не-
которых типов институционального дис-
курса. Это объясняется дискурсивными 
характеристиками, одной из которых яв-
ляется цель. Цель академического дис-
курса, несмотря на ситуативность, сво-
дится к обучению какому-либо умению. 
В контексте нашего научного исследова-
ния академический дискурс может быть 
интегрирован в один из институциональ-
ных типов, частично меняя его характе-
ристику и главную цель. С целью доказа-
тельства лингводидактического потенци-
ала академического дискурса в формации 
институциональных типов, интегрируем 
академический дискурс в политический. 
Процесс интеграции мы хотим продемон-
стрировать на процессе обучения студен-
тов направления подготовки 41.03.04 
«Политология». Предполагается, что обу-
чающиеся должны уметь писать статьи 
на политические темы. Данная статья 
существует в качестве жанра политиче-
ского дискурса, но в образовательном 
компоненте она не реализуется. Интегри-
руя академический дискурс в политиче-
ский, мы видоизменяем его стратегию и 
иные характеристики. Если политический 
дискурс не предполагает образовательно-
го компонента, то академический – на-
против, ставит своей приоритетной це-
лью процесс обучения.  Кроме того, заяв-
ленной целью академического дискурса в 
данной формации будет являться обуче-
ние иностранному языку. Таким образом, 
преподаватель будет объяснять струк-
турные элементы политической статьи 
как на русском, так и на английском язы-
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ке. В процессе обсуждения коммуникан-
ты так же будут общаться на иностран-
ном языке. Реализуется и цель политиче-
ского дискурса – процесс коммуникации, 
связанной с политикой и цель академиче-
ского – трансляция научного знания. 
Взяв за основу характеристики, предло-
женные В.И. Карасиком [3], мы разрабо-
тали собственные. Участниками полити-
ческого дискурса выступает студенты 
направлений подготовки, связанных с по-
литикой, и преподаватель, обучающий 
конкретной дисциплине. Хронотопом по-
литического дискурса является процесс 
обучения иностранному языку. Несмотря 
на четкие и определенные рамки места и 
действия, реализуется политический дис-
курс в контексте образовательного про-
цесса. Целью данного типа выступит 
обучение иностранному языку студентов 
направлений подготовки, связанных с по-
литикой. Ценностью политического дис-
курса значится в формировании и разви-
тии определенных умений иноязычного 
высказывания, связанного с политикой. 
Стратегия политического дискурса фор-
мируется от контекста поставленной пре-
подавателем задачи. Если обучающимся 
необходимо научиться писать статью в 
СМИ на политическую тему, то препода-
ватель объясняет студентам составные 
элементы необходимого документа, затем 
они обсуждаются и на финальном этапе 
сами обучающиеся публикуют финаль-
ный вариант. Материалами политическо-
го дискурса могут быть различные пуб-
ликации в СМИ, научные статьи, тексты 
публичных выступлений, политические 
записки и прочие документы, относящие-
ся к политике, необходимые к обсужде-
нию слушателями курса. Характерные 
жанры политического дискурса будут со-
относиться с освоением образовательной 
программы студентов политических на-
правлений подготовки. К таким жанрам 
мы предлагаем относить публичное вы-
ступление, интервью, историческую справ-
ку, политическую записку, программное 
заявление, газетную статью. Набор жанров 

может видоизменяться в зависимости от 
ступени обучения. Прецедентные тексты 
будут перекликаться с жанрами полити-
ческого дискурса ввиду своей педагоги-
ческой направленности. Дискурсивной 
формулой политического дискурса будут 
являться устойчивые слова и словосоче-
тания, применяемые коммуникантами в 
процессе коммуникации и относящиеся к 
политической тематике. Академический  
дискрус в данной формации институцио-
нального типа дискурса будет напрямую 
способствовать формированию компо-
нентов иноязычной коммуникативной 
компетенции и как следствие – способ-
ствовать овладению иностранным языком. 
Следовательно, имеет место несомненный 
лингводидактический потенциал.  

Выводы 

Интеграция академического дискур-
са в типы институционального дискурса 
обладает несомненным лингводидактиче-
ским потенциалом. Это обусловливается 
необходимостью владения иностранным 
языком студентов нелингвистических на-
правлений подготовки. Помимо форми-
рования умений иноязычного высказыва-
ния посредством реализации академиче-
ского дискурса, интегрированного в от-
дельный тип институционального дис-
курса, у обучающихся формируется своя 
собственная картина познания мира. 
Лингводидактический потенциал также 
способствует поддержанию положитель-
ной мотивации к изучению иностранного 
языка у обучающихся нелингвистических 
направлений подготовки посредством из-
менения базовых характеристик дискурса 
и использования диады «агент-клиент» в 
обучении. Также в формате реализации 
академического дискурса через институ-
циональный тип у обучающихся форми-
руется дополнительная мотивация к 
учебно-познавательной и научно-иссле-
довательской деятельности – это объяс-
няется изменением стратегии интегриро-
ванного дискурса и вариативностью его 
жанров. Помимо этого, реализация линг-
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водидактического потенциала академиче-
ского дискурса в формации институцио-
нальных типов дискурса способствует 
процессу социализации. Овладение уме-
ниями иноязычной коммуникативной ко-
мпетенции отвечает запросам современ-
ного общества и требованиям к конку-
рентоспособным специалистам в разных 
сферах деятельности. Непрерывный тех-
нологический прогресс диктует условия к 
способности межкультурной коммуника-
ции вне зависимости от направления под-

готовки и социального института. Знание 
иностранного языка в современном об-
ществе уже сейчас является обязатель-
ным условием для успешной самореали-
зации индивида в социуме. И именно в 
этой связи реализация лингводидактиче-
ского потенциала академического дис-
курса в формации типов институцио-
нального типа дискурса представляется 
нам крайне перспективным аспектом со-
временной методики обучения иностран-
ным языкам. 
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Резюме 

Аксиологическое понятие «брак» совместно с другими базовыми ценностями формирует ядерную 
зону культуры общества и является его морально-нравственным ориентиром. Ценности «брак», «роди-
на», «свобода» и др. выстраивают базис общества, поэтому установление содержания перечисленных и 
иных ценностей и исследование их динамики объясняет, как и почему изменяются моральные устои в об-
ществе. Особенно важно исследование «внутреннего состояния» системы базовых ценностей, объясня-
ющее сохранение этнической: на ценности как совокупность базовых представлений о мире индивид и 
социум опираются в своей жизнедеятельности.  

Актуальность исследования определяется значимостью избранной для анализа ценности в боль-
шинстве современных культур и необходимостью установления ее специфики, а также необходимостью 
установления причин различий в образах мира носителей разных культур: моделируя содержание ценно-
сти, можно понять мотив деятельности индивида и смоделировать систему ценностей общества в це-
лом.  

Цель данного исследования – экспериментально установить структурно-содержательную специфи-
ку концепта, обозначенного лексемой «брак». К задачам исследования относится: изучение содержания и 
динамики лексического значения слова «брак», по данным толковых словарей; исследование и анализ пси-
хологически актуальных значений, связанных с ассоциированием лексемы «брак» по данным самостоя-
тельно проведенного свободного ассоциативного эксперимента и ассоциативных словарей русского язы-
ка; сравнение лексического состава изучаемой лексемы по данным словарей и по результатам проведен-
ного ассоциативного эксперимента. Материал исследования – совокупность ассоциатов на слово «брак», 
полученных в свободном  ассоциативном  эксперименте. Анализ реакций показал, что базовая ценность 
«брак» теряет свою социальную ценность, что указывает на изменение отношения к ней россиян. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Ключевые слова: психолингвистика; базовые ценности; свободный ассоциативный эксперимент; динами-
ка содержания ценности. 
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Abstract 

The axiological concept of "marriage" together with other values forms the nuclear zone of society and its moral 
and ethical guideline. The values "marriage", "homeland", "freedom" and others build the basis of society. It is espe-
cially important to study the “basic values” of the basic ones, explaining the preservation of ethnicity: the individual 
and society rely on values as a set of world views in their life. Relevance is determined by the importance of the se-
lected information for the analysis of values in the modern cultural environment. A feature is a certain feature of dif-
ferent cultures: by modeling the content of values, one can understand the motive of the individual's activity and 
model the value system as a whole.  

The purpose of this study is to establish experimentally the structural and informational specificity of the con-
cept indicated by the lexeme "marriage". The tasks of the research include: studying the content and dynamics of the 
lexical meaning of a word, according to explanatory dictionaries; research and analysis of psychologically relevant 
meanings associated with the association of a lexeme according to the data of a free associative experiment and 
associative dictionaries of the Russian language; comparison of the lexical composition of the lexeme under study 
according to the data of dictionaries and according to the results of the associative experiment. Research material - a 
set of associates for the word "marriage" obtained in a free associative experiment. The analysis shows that the basic 
value of “marriage” is losing its value, which indicates a change in the attitude of Russians towards it. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Keywords: psycholinguistics; basic values; free associative experiment; dynamics of value content. 
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Введение 

Все базовые ценности, под которы-
ми понимается совокупность жизненных 
установок и идеалов, которые члены об-
щества считают характерными и важны-
ми для своего народа и реализуют в своей 
деятельности [1, 2 с.5, 3], в рамках опре-
деленной культуры образуют устойчивую 
иерархическую систему, элементы кото-
рой взаимосвязаны и взаимозависимы. 
Они образуют ядро культуры, детерми-
нируют устойчивость и эволюцию соци-
ума, поэтому установление их содержа-
ния, а также исследование динамики 
приводит к пониманию того, как и поче-

му изменяются моральные устои в обще-
стве.  Особенно это актуально в условиях 
объективного геополитического противо-
стояния государств.  

Не менее важно исследование «вну-
треннего состояния» системы базовых 
ценностей для каждого этноса, сохраня-
ющего свою идентичность во многом 
именно благодаря ей: на реализацию 
ценностей в некритически усваиваемых 
стереотипах, нормах, неосознаваемых мо-
делях поведения индивид и социум опи-
раются в своей повседневной жизни. 

Одним из эффективных методов ис-
следования ценностей является свобод-
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ный ассоциативный эксперимент, позво-
ляющий более непосредственно прибли-
зиться к ассоциативно-вербальной систе-
ме индивида, специфически фиксирую-
щей содержание ценностей. Выявленные 
изменений в составе ассоциативного поля 
слова-стимула рассматриваются как опо-
средованное отражение динамики отно-
шения носителей русской культуры к 
ценности, в частности к рассматриваемо-
му нами браку как социально значимой 
категории. Изучение структурно-содер-
жательной специфики состава ассоциа-
тивного поля позволяет установить пси-
хологически актуальные для индивида 
смыслы, так или иначе связанные с ис-
следуемым словом-стимулом. 

Материалы и методы исследования 

Свободный ассоциативный экспери-
мент в статье использован и как прием 
сбора фактического языкового материала, 
и как метод анализа фрагмента ассоциа-
тивно-вербальной сети, отражающий со-
держание ценности, обозначенной лексе-
мой брак. Эксперимент проводился в 
феврале в 2020 г.; в нем принимали уча-
стие студенты разных факультетов в воз-
расте от 17 до 27 лет в количестве 200 че-
ловек.  Обработано 200 анкет. Кроме того, 
с целью установления содержания ассоци-
атов использованы фундаментальные тол-
ковые словари русского языка [4–13]. Для 
установления характера динамики иссле-
дуемой ценности используется русский 
ассоциативный словарь русского языка 
под редакцией Ю.Н. Караулова [14].  

Результаты и обсуждение 

Анализ исследования базовой цен-
ности «брак» является тем более акту-
альным, что он основывается на данных 
эксперимента среди респондентов в воз-
расте от 17 до 23 лет: согласно исследо-
ванию Федеральной службы государ-
ственной статистики «Браки и разводы в 
Российской Федерации» средний возраст 
вступления в брак составляет 25 – 34 года 
[15], указанный нами возраст респонден-

тов (17-23) позволяет получить представ-
ления молодежи, только еще готовящейся 
к вступлению в брак, об исследуемом по-
нятии. Особенно значимо то, что в со-
временном мире на первом месте для мо-
лодежи стоит, скорее, достижение опре-
деленного социального статуса, что объ-
ясняется изменениями в жизни общества, 
придерживающегося условий жесткой кон-
куренции. Мы можем предположить, что 
20–30 лет назад первостепенной целью 
было создание новой семьи, ячейки обще-
ства, но сейчас упор делается на карьеру. 

Слово брак, по данным этимологи-
ческих словарей, произошло от старосла-
вянского бракъ ‘женитьба’, образованно-
го с помощью суффикса –к от глагола брати ‘брать’ [4, с. 206]. 

Для установления инвариантного зна-
чения в современном русском языке и 
возможную динамику значения предста-
вим в хронологической последовательно-
сти дефиниции лексемы брак в фунда-
ментальных толковых словарях русского 
языка. 

В толковых и специальных словарях 
русского языка брак определяется как 
«законный союз мужа и жены, супруже-
ство, соединение четы церковью» [5,           
с. 124]; брак как «сожительство супругов, 
совокупность бытовых и правовых отно-
шений, связывающих мужа и жену» [6,          
с. 44]; «супружеские отношения, законно 
оформленные» [7, с. 55]; «семейный союз 
мужчины и женщины, супружество» [8,  
с. 94]; «семейный союз мужчины и жен-
щины; супружество» [9]. 

В значении слова брак выделяются 
понятийные семы «союз», «муж», «жена», 
«супружество».  

В словаре синонимов З. Е. Алексан-
дровой представлен следующий синони-
мический ряд слова брак: «супружество, 
брачный союз, семейные узы, узы Гиме-
нея, женитьба, замужество» [10, с. 39]. 

Подключение к анализу ряда других, 
специальных словарей и энциклопедиче-
ских источников позволяет отметить сле-
дующие значения: «добровольный рав-
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ноправный пожизненный союз мужчины 
и женщины, заключенный с соблюдением 
определенных правил с целью создания 
семьи, рождения и воспитания детей, ве-
дения общего хозяйства» [11]. Энцикло-
педия «Народы и религии мира» опреде-
ляет брак как «санкционированный об-
ществом союз между одним мужчиной и 
одной женщиной (парный брак, монога-
мия), между одним мужчиной и более 
чем одной женщиной (полигиния), между 
одной женщиной и более чем одним 
мужчиной (полиандрия)» [12]. Брак 
определяется как «таинство, в котором 
жених и невеста пред священником и 
Церковью дают свободное обещание во 
взаимной их супружеской верности, и 
союз их благословляется, во образ союза 
Христа с Церковию, и испрашивается им 
благодать чистого единодушия к благо-
словенному рождению и христианскому 
воспитанию детей» [13]. Как видим, по-
мимо уже указанных сем («муж», «жена», 
«союз», «супружество»), специальные 
словари фиксируют дополнительные ко-
мпоненты содержания исследуемых лек-
сем: «узы», «создание семьи», «таинство».  

Если судить по использованным ле-
ксикографическим источникам, то слово 
брак имеет несколько основных значений 
(брак как церковный обряд, брак как уза-
коненные отношения), а также подразде-
ляется на виды («парный брак, монога-
мия», «полигиния», «полиандрия»)  

Лексема брак номинирует одну из 
доминантных базовых ценностей, кото-
рая изменяется под влиянием как внеш-
них социально–экономических, полити-
ческих и др. причин, так и под воздей-
ствием психологических факторов. И ес-
ли динамика содержания базовой ценно-
сти не отражена в лексикографических 
источниках, она может быть обнаружена 
в реакциях, получаемых в свободном ас-
социативном эксперименте.  

Представим состав ассоциативного 
поля «брак»: 

Брак: семья 61, развод 9, жена 8, 
крепкий, любовь, ответственность, сва-
дьба 5, ЗАГС, кольца, кольцо 4, союз, сча-
стье, узы 3, ад, дети, конец, ловушка, 
муж, муж и жена, нет, объединение, 
оковы, плохо, расчет, скука, счастливый, 
тюрьма 2, брак, верность, вместе, двое, 
девушка, детки, долг, жена/муж, жизнь, 
заключение, закон, зло, капкан, крах, 
ложь, любимый человек, мама, мужчина 
и женщина, нежность, неравный, нужен, 
обязанности, отношения, очаг, ошибка, 
плохой, по расчету, позже, положитель-
но, рабство, радости, рак, рано, своевре-
менный, сложно, судьба, то, что не 
нужно сейчас, трындец, удачный, ужас, 
узаконенные отношения, условность, 
уют, фиктивный 1.  

Также были обнаружены ассоциаты, 
относящиеся к термину брак, обознача-
ющему производственную ошибку, не-
точность: завод, негодный товар, некаче-
ственный товар, плохая обувь, производ-
ства, работа, нарушение, нарушение про-
цесса, скидка. (4,5%) 

В ядро ассоциативного поля включа-
ем ассоциаты семья 61; развод 9; жена 8; 
крепкий, любовь, ответственность, сва-
дьба 5; ЗАГС, кольца, кольцо 4, в ближ-
нюю периферию – союз, счастье, узы 3; 
ад, дети, конец, ловушка, муж, муж и 
жена, нет, объединение, оковы, плохо, 
расчет, скука, счастливый, тюрьма 2, 
все остальные реакции относятся к даль-
ней периферии.  

Проведя признаковый анализ [16] ас-
социативного поля брак, мы обнаружили, 
что наибольшее количество ассоциатов 
составляет реакция-представление семья, 
что репрезентирует инвариантный при-
знак ассоциирования (1) ‘цель вступления 
в брак’. 
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Кроме того, в ядре ассоциативного 
поля актуализируются признаки (2) ‘то, 
что включено в процесс вступления в 
брак’ (свадьба, ЗАГС, кольца, кольцо), (3) 
‘антонимическое понятия стимула брак’ 
(развод), (4) ‘человек, состоящий в браке’ 
(жена), (5) ‘характеристика брака’ (креп-
кий), (6) ‘отношение к браку’ (ответ-
ственность), (7) ‘отношения в браке’ 
(любовь). Процентное соотношение ассо-
циатов в ядре ассоциативного поля, акту-
ализирующих выделенные признаки, та-
ково: 55: 15: 8: 7: 5: 5: 5.  

Проанализируем, поддерживаются ли 
выделенные ядерные признаки ассоциа-
тами ближней периферии: союз, счастье, 
узы 3; ад, дети, конец, ловушка, муж, 
муж и жена, нет, объединение, оковы, 
плохо, расчет, скука, счастливый, тюрь-
ма 2. Признак «цели вступления в брак» 
(дети) реализуется в 5% реакций, «чело-
век, состоящий в браке» (муж, муж и 
жена) – в 11%, «характеристика брака» 
(счастливый) – в 5%, «отношения в бра-
ке» (счастье) – в 8% реакций. В ближней 
периферии выделяются и такие признаки, 
как ‘отрицательное эмоциональное от-
ношение к слову–стимулу’ (ад, конец, ло-
вушка, нет, оковы, плохо, расчет, тюрь-
ма, скука), что составляет 49% и ‘сино-
нимические понятия исследуемого ассо-
циата’ (союз, узы, объединение) – 22%. 

В дальней периферии ассоциативно-
го поля русских представлены признаки, 
актуализированные в ядре ассоциативно-
го поля:  

 человек, состоящий в браке: де-
вушка, жена/муж, любимый человек, 
мужчина и женщина; 

 отрицательное эмоциональное от-
ношение к слову–стимулу: брак, заклю-
чение, зло, капкан, крах, ложь, ошибка, 
рабство, трындец, ужас; 

 отношения в браке: верность, не-
жность, уют. 

Вместе с тем в дальней периферии 
были выделены следующие признаки:  

 положительное эмоциональное 
отношение к слову–стимулу: жизнь, 
судьба; 

 отношение к браку: нужен, позже, 
рано, то, что не нужно сейчас, положи-
тельно, долг, обязанности, отношения, 
сложно, условность; 

 виды брака: неравный, по расчету, 
фиктивный, удачный, плохой, своевре-
менный; 

 представления о браке: вместе, 
двое, детки, очаг, радости; 

 брак с юридической точки зрения: 
закон, узаконенные отношения; 

 индивидуальные реакции: рак, мама. 
Распределим компоненты исследуе-

мого ассоциативного поля по значимым 
группам (рис. 1). 

1. Понятийные: жена 8, союз 3, узы 
3, муж 2, муж и жена 2, объединение 2, 
жена/муж, мужчина и женщина, узако-
ненные отношения, заключение (13%). 

2. Реакции–представления: семья 61, 
развод 9, любовь 5, ответственность 5, 
свадьба 5, ЗАГС 4, кольцо 4, кольца 4, де-
ти 2, ловушка 2, расчет 2,  брак, вер-
ность, вместе, двое, девушка, детки, 
долг, жизнь, закон, любимый человек, 
мама, нежность, обязанности, отноше-
ния, очаг, рабство, радости, рак, свое-
временный, судьба, условность, уют 
(65%). 

3. Эмоциональные: счастье 3, ад 2, 
конец 2, нет 2, оковы 2, плохо 2, скука 2, 
счастливый 2, тюрьма 2, зло, капкан, 
крах, ложь, нужен, ошибка, плохой, поз-
же, положительно, рано, сложно, то, 
что не нужно сейчас, трындец, ужас 
(17%). 

4. Операциональные: крепкий 5, не-
равный, по расчету, удачный, фиктивный 
(5%). 
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Рис.1. Результаты распределения компонентов ассоциативного поля лексемы брак по значимым  
                группам 

Fig. 1. Results of the distribution of the components of the associative field of the lexeme marriage by  
                significant groups 

Наибольшее количество ассоциатов 
составляют реакции-представления (65%). 
Это свидетельствует о том, что для бо-
льшинства опрошенных брак ассоцииру-
ется прежде всего с целями вступления в 
брак (семья, дети), с символикой брако-
сочетания (свадьба, ЗАГС, кольцо, коль-
ца), с отношениями, чувствами, царящи-
ми в браке (любовь, верность, нежность). 

Понятийные реакции составляют 13% 
от общего количества, что обозначает 
понимание опрошенными значения ис-
следуемого стимула (союз, узы, жена, 
муж). 17% отводится группе эмоцио-
нальных реакций. Необходимо отметить, 
что все эмоциональные реакции, за ис-
ключением трех (счастье, счастливый, 
положительно), носят отрицательный от-
тенок (ад, конец, скука, оковы, плохо, зло 
и т.д.). Операциональная группа ассоци-
атов составляет 5% реакций и указывает 
на зафиксированные в литературе, языке 
разновидности брака (неравный, по рас-
чету, крепкий, удачный, фиктивный).  

Отметим, что среди всех получен-
ных реакций выделяется 18% ассоциатов 

с негативной эмоциональной окраской 
(развод, тюрьма, капкан, заключение, 
крах, ложь, ошибка, плохой, рабство, ад, 
конец, ловушка, оковы, плохо, скука, сло-
жно, трындец, ужас, нет). 

Большинство ассоциаций носят ней-
тральный эмоциональный оттенок (муж 
и жена, союз, закон, обязанности, фик-
тивный, объединение). 

Таким образом, отношения респон-
дентов к исследуемому понятию «брак» 
различны. Для некоторых брак является 
закономерным продолжением отношений 
и характеризуется довольно положитель-
но. Для них брак наполнен счастьем, лю-
бовью, верностью и нежностью. Другие 
рассматривают брак только с юридиче-
ской точки зрения (узаконенный отноше-
ния) Для третьих брак представляет со-
бой  оковы (ловушку, заключение, капкан, 
тюрьму).  

Для уточнения значения исследуе-
мой ценности для указанной выше экспе-
риментальной группы (респонденты в воз-
расте от 17 до 23 лет) и сравнения резуль-
татов с данными 2000-х годов обратимся к 
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данным русского ассоциативного словаря 
под редакцией Ю.Н. Караулова [14]. 

По данным РАС было опрошено 94 
респондента в возрасте от 17 до 23 лет. 
Среди всех реакций был 1 отказ. Таким 
образом, в РАС представлено следующее 
ассоциативное поле стимула «брак»: по 
расчету 12, по любви, свадьба 7, счаст-
ливый 4, в работе, по–итальянски 3, за-
водской, законный, любовь, навеки, по-
стоянный, развод, семейный, семья 2, /, 
без брака, белый, благословить, бракодел, 
бракосочетание, брейк, волнение, всту-
пать, даль, действителен, деталь, дру-
жный, заключается, и семья, кольцо, 
крепкий, между мужчиной и женщиной, 
между юношей и девушкой, муж, на небе, 
неизбежен = свадьба, несчастный, не-
удачный, пара, по, по–советски, премия, 
производительный, расторгнут, свадьбы, 
сделать, состоялся, сочетание, супруга, 
товарищ, фиктивный, формальный, хал-
турить, ценность, цепь, шара и железки 1. 

Среди представленных реакций 12,8% 
ассоциатов относится к понятию брак как 
«испорченные, недоброкачественные, с 

изъяном предметы производства» [7, с.55] 
(в работе 3, заводской 2, бракодел, брейк, 
деталь, производительный, сделать, хал-
турить, шара и железки). 

Распределим реакции по значимым 
группам (рис. 2): 

1. Понятийные: между мужчиной и 
женщиной, муж, супруга (4%). 

2. Реакции-представления: по рас-
чету 12, по любви 7, свадьба 7, счастли-
вый 4, законный 2, любовь 2, навеки 2, по-
стоянный 2, развод 2, семейный 2, семья 
2, без брака, белый, бракосочетание, вол-
нение, дружный, кольцо, крепкий, между 
юношей и девушкой, на небе, несчастный, 
неудачный, пара, по–советски, свадьбы, 
премия, фиктивный, формальный, цен-
ность, цепь (74%) 

3. Операциональные: по-итальянски 
3, благословить, вступать, действите-
лен, даль, заключается, крепкий, неизбе-
жен = свадьба, расторгнут, состоялся, 
сочетание, по, товарищ, и семья, фик-
тивный (21%). 

Отказы от реакции составляют 1%. 

4%
21%

Понятийные Представления Операциональны

 
Рис. 2. Результаты распределения данных РАС по значимым группам 

           Fig. 2. Results of the distribution of the data of the Russian associative dictionary  
                                       by significant groups 
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Результаты эксперимента, проведен-
ного РАС, и результаты нашего ассоциа-
тивного эксперимента совпадают на 12,5%. 
Больше всего совпадений можно заме-
тить в реакциях–представлениях. Также 
наблюдается совпадение ядерных компо-
нентов (свадьба). Необходимо отметить, 
что количество отрицательно-окрашен-
ных реакций возросло. В РАС процент 
таких реакций составляет 2%, а в нашем 
эксперименте это число возрастает до 
18%, что указывает на ухудшение отно-
шения респондентов к исследуемой цен-
ности. Несмотря на наличие отрицатель-
но-окрашенных ассоциатов, респонденты 
в большинстве своем характеризуют брак 
как узаконенные отношения мужчины и 
женщины; как счастливый, крепкий союз. 

Выводы 

Анализ ряда толковых и специаль-
ных словарей показал, что значения вы-
бранной базовой ценности, представлен-
ной инвариантным содержанием лексе-
мы, практически не изменились. Однако 
результаты свободного ассоциативного 
эксперимента с очевидностью указывают 
на изменения в отношении носителей 
русской культуры к семье как социально 

значимому ценностному понятию, опре-
деляющему характер бытия и коммуника-
ции в рамках рассматриваемой культуры. 

Наличие РАС делает возможным 
продемонстрировать динамику содержа-
ния ценности «брак» с опорой не только 
на данные толковых словарей языка, но и 
на данные ассоциирования респондентов 
80-90-х гг. В эксперименте отмечается 
увеличение количества отрицательных 
реакций на 18% на стимул брак, что сви-
детельствует, по крайней мере, о начале 
переструктурирования системы актуаль-
ных смысловых признаков, соотносимых 
с данным стимулом. Как отмечено рядом 
исследователей, изменение отношения к 
базовым ценностям начинается именно с 
разрушения ее устойчивой коннотации 
[17, 18], в данном случае положительной.  

Таким образом, проведя лингвисти-
ческое исследование с применением ком-
понентного анализа и свободного ассоци-
ативного эксперимента лексемы брак, мы 
пришли к выводу, что базовая ценность 
«брак» не утратила своего словарного 
значения, однако ее ценность уменьши-
лась, что указывает на изменение отно-
шения россиян к данному понятию. 

..
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Резюме 

Статья посвящена изучению языковой политики и ее аспектам, особенностям появления, развития 
и становления английского языка в странах Африки. Авторы уделяют внимание проблеме контактов 
местных языков и английского в таких сферах жизни, как политика, образование и неформальное обще-
ние, общественная жизнь. Рассматриваются различные зарубежные классификации английского языка в 
Африке, особенности появления местных пиджинов и явления лингвистической интерференции. Выясня-
ется, что контакты местных языков и английского были исторически обусловлены и значимость англий-
ского со временем росла. Важнейшая функция английского языка на Африканском континенте – обеспече-
ние общения между многочисленными местными языковыми общинами, роль lingua franca. Выполняя эти 
функции, английский язык создает возможности для развития местного населения и общин в Африке, 
вместе с тем претерпевая весьма значительные модификации, включая образование пиджинов и локаль-
ных вариантов, образующихся вследствие лингвистической интерференции. В ходе исследования были 
использованы описательный метод и сопоставительный метод лингвистического анализа. Распростра-
нение английского языка на территории Африки, а также факторы и особенности данного процесса, изу-
чаются авторами в диахронии: проводится анализ и сопоставление языковой ситуации в прошлом и в 
настоящее время. Особое внимание уделяется явлениям билингвизма, многоязычности и роли английско-
го в качестве языка-посредника, а также проблемам и особенностям изучения английского языка в англо-
говорящих странах Африки. Теоретическая значимость работы заключается в том, что материалы дан-
ной статьи могут послужить платформой для углубленного исследования исторически сложившихся 
особенностей и сходств африканских вариантов английского языка в рамках таких дисциплин, как кон-
тактная и сопоставительная лингвистика, социолингвистика, политическая лингвистика и теория ан-
глийского языка. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Abstract 

The article is devoted to the study of language policy and its aspects, peculiarities of the emergence, develop-
ment and formation of English in African countries. The authors pay attention to the problem of contacts between 
local languages and English in such spheres as politics, education, informal communication and social life. Various 
foreign classifications of English in Africa, peculiarities of the emergence of local pidgins and the phenomenon of lin-
guistic interference are under examination. As is made clear from the article, contacts between local languages and 
English were historically conditioned, and the importance of English has grown over time. The most considerable 
function of English in the African continent is to ensure communication between many local language communities, 
the role of lingua franca. In fulfilling these functions, English creates opportunities for the development of local peo-
ples and communities in Africa, undergoing very significant modifications, including the formation of pidgins and local 
variants resulting from linguistic interference. The comparative method and the method of linguistic analysis were 
used in the research. The spread of English in Africa, as well as the factors and features of this process, are studied 
by the authors in diachrony: the analysis and comparison of linguistic situation in the past and in the present is con-
ducted. Particular attention is paid to the phenomena of bilingualism, multilingualism and the role of English as a me-
diating language, as well as the problems and peculiarities of learning English in English-speaking Africa. The theo-
retical significance of the work lies in the fact that the materials of this article can serve as a platform for an in-depth 
study of historical features and similarities of African variants of English in such disciplines as contact and compara-
tive linguistics, sociolinguistics, political linguistics and the English language theory. 
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*** 

Введение 

Языковая ситуация в Африке недо-
статочным образом исследована в отече-
ственных научных работах, что и обу-
словливает необходимость уделить при-
стальное внимание данной теме и более 
глубоко исследовать данное явление. 
Также недостаточно изучен и процесс 
формирования английского языка, а так-
же особенности процесса его последую-
щего использования в многочисленных 
языковых сообществах в пределах той 
или иной территории; по этой причине 
необходимо провести глубокий анализ и 

сравнение английского языка с другими 
его вариантами, учитывая влияние исто-
рических факторов, что и определяет ак-
туальность данного исследования. 

На африканском континенте прожи-
вает около 1,2 миллиарда человек, гово-
рящих на более чем 2000 языках, наибо-
лее распространенными из которых яв-
ляются английский и французский. Ан-
глийский язык появляется в Африке с 
приходом европейских работорговцев и 
колонизаторов. Несмотря на то, что после 
обретения независимости африканскими 
странами доля выходцев из Европы в них 
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значительно сократилась, английский язык 
прижился на континенте и сегодня ис-
пользуется в качестве одного из офици-
альных языков и языка посреднического 
общения. Он используется в различных 
коммуникационных целях в более чем 50 
африканских странах, причем почти в 
каждой из них имеется своя, особая язы-
ковая и образовательная политика. 

Английский во многих англогово-
рящих странах Африки (зачастую не-
смотря на статус государственного) ис-
пользуется больше как второй язык, а не 
первый. В португалоязычных  и франко-
говорящих странах значимость англий-
ского также достаточно высока. В Эфио-
пии, которая не являлась британской ко-
лонией, английский язык был введен в 
1940-х годах как язык науки и образова-
ния и для передачи знаний, идущих из 
Европы и Америки. 

Материалы и методы 

Источником фактического материа-
ла нашего исследования послужили рабо-
ты ряда зарубежных авторов, прежде все-
го L.W. Lanham, R. Mesthrie, R. Taiwo [6, 
7, 8, 13, 14]. 

В ходе исследования были использо-
ваны метод лингвистического анализа и 
сопоставительный метод. Процессы рас-
пространения английского языка в Афри-
ке рассматриваются в диахронии: анали-
зируется и сопоставляется языковая си-
туация в прошлом и в настоящее время. 

Результаты и обсуждение 

Сферами наиболее широкого рас-
пространения английского языка в Афри-
ке являются индустрия развлечений и 
средства массовой информации. Голли-
вудские фильмы и зарубежные футболь-
ные матчи часто транслируются афри-
канским телевидением и пользуются по-
пулярностью. Телевидение сыграло весь-
ма значительную роль в повышении 
уровня популярности английского языка 
у африканцев. 

Во второй половине XX века боль-
шинство африканских стран вступали в 
блоки с Западом либо СССР; граждане 
стран коммунистического лагеря имели 
меньше свободного доступа к информа-
ции. С приходом к власти относительно 
более либеральных режимов в Африке 
ускоренными темпами росло использова-
ние английского языка в печатных СМИ. 

К примеру, в Эфиопии печатные СМИ 
впервые появились уже более ста лет то-
му назад. Например, «Aimero» издавалась 
на местном (амхарском) языке с 1902 по 
1903 год, «Le Semeur d’Ethiopie» на 
французском языке с 1905 по 1911 год. В 
Эфиопии раньше, чем в других африкан-
ских странах, началось теле- и радиове-
щание на амхарском языке. К 1990-м го-
дам английский язык все еще редко ис-
пользовался в средствах массовой ин-
формации: существовала только одна офи-
циальная газета «Ethiopian Herald», одна 
телевизионная программа и одна радио-
передача на английском (которая была 
ограничена одним часом в день). Сегодня 
общее количество англоязычных газет в 
стране возросло до более чем 15-ти. На 
данном примере видно, что популярность 
английского языка в странах Африки 
растет до сих пор [5]. 

Африканские страны используют ан-
глийский язык в качестве одного из ос-
новных рабочих языков на совещаниях, 
семинарах и конференциях Африканско-
го союза. Лидеры, политические деятели 
и эксперты встречаются в разных городах 
Африки для обсуждения вопросов меж-
государственной важности, в основном 
используя английский язык. Например, 
парламентские заседания Африканского 
союза часто проводятся на английском 
языке с синхронным переводом на другие 
языки – арабский, французский и порту-
гальский. 

В сфере торговли и туризма англий-
ский язык играет не менее важную роль: 
несмотря на то, что он недостаточно раз-
вит в этой сфере и потенциал языка не 
используется в полной мере, туризм яв-
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ляется перспективной отраслью эконо-
мического и культурного развития Афри-
ки. Туристическая индустрия здесь уже 
значительно выросла по сравнению с 
прошлым веком. Число прибывающих в 
Африку туристов возросло с 15 млн. в 
1990 году до 29,1 млн. в 2002 году [11]. 
Сегодня африканские страны, ранее из-
вестные скорее гражданскими войнами, 
такие как Сьерра-Леоне, Мозамбик и 
Эфиопия, становятся все более популяр-
ны среди туристов. По мере расширения 
туристического сектора, безусловно, бу-
дет происходить и рост прочих африкан-
ских отраслей промышленности: авиа-
компаний, гостиничного бизнеса, инфра-
структуры в целом. Английский язык яв-
ляется главным инструментом общения 
между африканцами и туристами со всей 
планеты. Следовательно, значение ан-
глийского языка должно возрастать по 
мере привлечения новых туристических 
потоков, особенно из Азии и, в частно-
сти, из Китая. 

Спрос на английский язык обуслов-
лен не только языковой политикой. Он 
также вытекает из ориентированных на 
внешние связи стратегий экономического 
развития – например, привлечения ино-
странных инвесторов или продажи про-
дукции за рубежом. Чтобы повысить уро-
вень жизни в стране, правительства аф-
риканских стран поощряют производство 
товаров и урожая для иностранных рын-
ков. 

Что касается многоязычия и связан-
ной с ней языковой политики, то приме-
ром может послужить ЮАР. В конститу-
ции Южно-Африканского союза (1910 г.) 
указано, что английскому и голландскому 
языкам должно быть предоставлено ра-
венство в качестве официальных языков 
(голландский был заменен африкаансом в 
1925 г.). На данный момент, английский 
язык продолжает доминировать в про-
мышленности, торговле и банковском де-
ле. Однако в государственных учрежде-
ниях больше используется африкаанс. 
Английский является единственным сре-

дством международного общения как для 
ЮАР, так и за ее пределами. Кроме того, 
английский играет важную роль в обра-
зовании для всех, кроме общин африка-
анеров (потомков колонистов голланд-
ского, немецкого и французского проис-
хождения). Протесты на окраине Йохан-
несбурга в Соуэто в 1976 г. ясно показа-
ли, что темнокожие ученики и родители 
отдают предпочтение английскому языку 
в образовании, чем африкаансу. В насто-
ящее время английский язык аналогично 
предпочитается в качестве средства обу-
чения с самого детства. 

Английский язык представлен в 
большинстве районов страны, в отличие 
от городов, в сельской местности – в 
меньшей степени. Хотя язык и не так ши-
роко используется среди африканского 
рабочего класса, он остается важным 
символом единства темнокожего населе-
ния. 

Среди темнокожих, говорящих на 
разных языках, английский разделяет 
функцию lingua franca с другими языка-
ми (например, зулу и различные койне, 
созданные на основе языка сото и улич-
ного жаргона цоциталь). При работе в 
шахтах – для коммуникации между рабо-
чим и начальством – часто используется 
пиджин фанагало, возникший из зулу. В 
радиовещании существует традиция ра-
венства распределения эфирного времени 
на английском и африкаансе, а также от-
дельными каналами и радиостанциями 
для африканских языков. Как и многое 
другое, в настоящее время эта ситуация 
меняется в пользу более гибкого подхода, 
особенно на телевидении. 

Основная задача, касающаяся педа-
гогов в ЮАР, заключается в обеспечении 
лучшего доступа к английскому языку 
для всех школьников в будущем и осу-
ществить плавный переход от родного 
языка к английскому как средству обуче-
ния. Сложность заключается в том, чтобы 
не поставить в невыгодное положение 
некоторых учащихся и сохранить баланс 
в языковой ситуации коренных африкан-
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ских языков (которые относительно раз-
виты с точки зрения наличия письменных 
материалов и их использования в госу-
дарственных средствах массовой инфор-
мации). 

В зарубежных работах ученых суще-
ствует несколько классификаций вариан-
тов английского языка в ЮАР (класси-
фикации по степени отличия от британ-
ского английского и по этносу). 

Finex Ndhlovu пишет о том, что су-
ществует пять вариаций английского 
языка в ЮАР: язык цветного населения, 
темнокожего населения, индейцев, афри-
каанеров и белого населения [8]. 

Лэнхэм выделяет три основные раз-
новидности английского: консерватив-
ный, умеренно измененный и экстре-
мально измененный южноафриканский 
английский язык. Первая разновидность 
характеризуется использованием почти 
всех тех же норм британского английско-
го, за исключением небольших различий 
в произношении. Этот вариант языка ис-
пользуется в СМИ, рекламе и публичных 
выступлениях. Второй вариант более не-
формален, чаще всего используется сред-
ним или высшим классами общества. 
Третий вариант основывается на языке 
низших классов и варианте, на котором 
говорят в Кейптауне, часто используется 
детьми африканеров. 

В 1996 году, после нескольких деся-
тилетий апартеида и последовавшего за 
ним международного порицания, Южная 
Африка утвердила новый официальный 
языковой статус страны. По конституции, 
в ЮАР установлено одиннадцать офици-
альных языков – английский, африкаанс 
и девять, принадлежащих семейству язы-
ков банту, – для примирения и утвержде-
ния политических стремлений темноко-
жего населения. Каждый из этих одинна-
дцати языков в период апартеида в той 
или иной степени пользовался в Южной 
Африке статусом официального. Что ка-
сается родного языка, примерно три чет-
верти населения ЮАР говорит на одном 
из языков банту в таком качестве, всего 

лишь 15 процентов говорят на африкаан-
се, и чуть более 9 процентов – англогово-
рящие. В дополнение к сообществам, ис-
пользующим одиннадцать официальных 
языков, существуют небольшие группы, 
разговаривающие на португальском, не-
мецком, греческом; бушменские языки не 
имеют статуса официальных, однако в 
конституции им гарантирована защита 
как языкам общин. 

Несмотря на то что носителей ан-
глийского языка в ЮАР немного, около 3 
миллионов человек, он оказывает весьма 
большое влияние и используется боль-
шой частью населения как lingua franca 
или как второй или третий язык. Поло-
жение английского языка как междуна-
родного, его принятие освободительными 
движениями, широкое использование в 
торговле и промышленности являются 
факторами, которые делают английский 
необходимым для изучения в ЮАР. По-
следствия апартеида затронули и языко-
вую сферу. Английский язык белого на-
селения, темнокожих, цветного населе-
ния и индийцев были некоторое время 
изолированы друг от друга, в результате 
чего в каждом из них появились языко-
вые элементы, в основном лексические, 
которые непонятны носителям прочих 
вариантов английского языка. 

На данный момент в ЮАР, несмотря 
на важность английского языка в каче-
стве lingua franca, особенно с 1996 года, 
правительством поддерживается много-
язычие, для того чтобы защитить права 
всех языков сообщества и их носителей. 
В наше время в Южной Африке развитие 
и популяризация африканских языков, 
которые игнорировались в прошлом, яв-
ляется важной задачей для страны. 

Ситуация с бóльшим многоязычием 
наблюдается в Нигерии, где языковая по-
литика схожа с ЮАР, однако имеет свои 
особенности. Использование английского 
языка в Нигерии впервые прослеживается 
в конце XVI – начале XVIII века, когда 
британские купцы и христианские мис-
сионеры поселились в прибрежном горо-
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де под названием Бадагри, недалеко от 
Лагоса, на территории современной юго-
западной Нигерии и Калабара (города на 
территории современной юго-восточной 
Нигерии). Изначально купцы занимались 
работорговлей, до ее отмены в 1807 году, 
после чего освобожденные рабы ниге-
рийского происхождения вернулись в 
страну. Многие из них, получив западное 
образование и приняв христианство, поз-
же работали письменными и устными пе-
реводчиками для христианских миссио-
неров. Главная цель миссии заключалась 
в том, чтобы новообращенные стали до-
статочно грамотными и могли читать 
Библию на их родных языках. Наверное, 
именно по этой причине Сэмюэл Аджай 
Кроутер1 перевел английскую библию на 
йоруба, основной язык юго-западной Ни-
герии. 

Позже, когда британцы колонизиро-
вали Нигерию, английский стал языком 
государственной администрации. Это, в 
сочетании с миссионерской деятельно-
стью в прибрежных городах по созданию 
школ, установило язык в Нигерии. Коло-
ниальная администрация также начала 
создавать школы для удовлетворения 
растущего спроса на западное образова-
ние. 

Также имеются записи о том, что 
еще в начале восемнадцатого века король 
Эньямба из Дьюк Тауна, вел летопись, в 
которой он описывал события государ-
ства на (хорошем) английском языке. 
Кроме того, эфики (африканский народ) 
Дьюк Тауна приспособились к европей-
ской цивилизации. У них были школы 
для своих детей, а наиболее богатые от-
правляли своих детей в Англию для обу-
чения, чтобы помогать своему бизнесу. 
Большинство вождей эфиков тогда имели 
имена, переделанные на британский ма-
нер [4]. 

Согласно историческим данным, изу-
чение английского языка в ранние годы 
происходило неформальным способом, 

                                                 
1 Первый англиканский епископ Нигерии. 

поскольку школ было крайне мало. Ан-
глийский язык тогда ограничивался об-
щением между белыми колониалистами, 
миссионерами, учителями, катехисты и 
прислугой (повара и стража) и новооб-
ращенными христианами, торговцами и 
клерками, контактировавшими с колони-
альным правительством. По этой при-
чине, английский язык в данный период 
был чисто инструментальным языком, 
функция которого ограничивалась обще-
нием между коренными жителями и ан-
гличанами. Тем не менее, этот период 
ознаменовал начало заинтересованности 
народов к английскому, так как он вос-
принимался ими как показатель статус-
ности человека. 

После Берлинской конференции 
1884 года Африка была разделена между 
мировыми державами, а колонизация ста-
ла официально организована. В этот пе-
риод также наблюдался рост миссионер-
ской деятельности. Они строили больше 
школ и поощряли родителей, чтобы те 
отправляли своих детей в такие школы. 
Таким образом, постепенное внедрение 
английского в Нигерии осуществлялась 
через миссионеров, клерков и пасторов. 

С развитием колониализма англий-
ский язык обрел более широкие функции. 
Он стал не только языком колониальной 
администрации, но и школьным предме-
том, языком обучения на более высоком 
уровне начальной школы и престижа по 
сравнению с языками коренных народов. 

В 1882 году британское колониаль-
ное правительство приняло закон, кото-
рый поставил образование под контроль 
правительства и сделал английский язы-
ком обучения в учебных заведениях, тем 
самым способствуя ассимиляционной за-
рубежной культуры. Реакция людей на 
этот акт была неоднозначной. На юго-
западе Нигерии его восприняли негатив-
но, поскольку люди выражали недоволь-
ство нарастающей доминацией англий-
ского над местными языками. Как пишет 
Adetugbo, об этом недовольстве было 
сказано в газете Lagos Times; также уча-
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стились случаи, когда местные жители, 
получившие образование в Англии, дела-
ли вид, что они не понимают местного 
языка и говорили через переводчиков [3]. 

Другой реакцией на растущий пре-
стиж английского на юго-западе страны 
стала публикация журналов и религиоз-
ной литературы на местных языках – 
например, в 1882 году была основана га-
зета «Iwe Irohin», выходящая на языке 
йоруба. В Калабарском районе были слу-
чаи, когда ученики уходили из школ при 
попытках колониальной администрации 
ввести изучение языков коренных наро-
дов, поскольку для местного населения 
отличительной чертой образования была 
способность общаться на английском 
языке. В ответ на недовольство на юго-
западе Нигерии законом 1882 года, в 
1887 году правительство приняло еще 
один акт, который позволил языкам ко-
ренных народов конкурировать с англий-
ским языком. В это же время, для обуче-
ния местным языкам начали создаваться 
словари и учебники по грамматике. К 
концу XIX века, несмотря на влияние 
миссионеров и колониалистов в том, что 
сейчас известно как Нигерия, большин-
ство миссионерских школ оставались со-
средоточенными на юго-западе и юго-
востоке. Север страны не был – так же, 
как и юг, – открыт для миссионерской 
деятельности. Adetugbo также говорит о 
том, что на севере считали, что христиан-
ство не способно что-либо предложить 
обществу. Поэтому западное образование 
не оказывало здесь большого влияния 
вплоть до начала ХХ века, когда церков-
ное миссионерское общество основало 
школы в Локо и Биде [4]. 

В колониальную эпоху функции ан-
глийского языка на юге Нигерии расши-
рились, выйдя за рамки инструмента, 
связывающего колониалистов и миссио-
неров. На севере использование англий-
ского языка ограничивалось обучением 
детей из феодального класса народов ха-
уса и фульбе. 

В 1914 году протектораты северной 
и южной Нигерии были объединены – по 
причине стремления колониального пра-
вительства к удобному управлению дву-
мя сопредельными территориями. Позже 
такое слияние вызвало ряд государствен-
ных проблем в постколониальной Ниге-
рии. Северные территории в значитель-
ной степени были связаны с арабским и 
исламским миром и игнорировали юж-
ные националистические стремления во 
время борьбы за независимость в конце 
1950-х годов. 

После 1914 г. в стране с новым госу-
дарственным устройством стал более ак-
тивно использоваться английский язык. 
Затем он приобрел статус государствен-
ного языка, сумев объединить лингви-
стически неоднородную страну. Англий-
ский язык нашел свое отражение и в 
средствах массовой информации, так как 
многие газеты, публиковавшиеся на юге 
Нигерии, использовали его как «посред-
ника». К таким изданиям относятся «The 
Times of Nigeria», «The Lagos Weekly 
Record», «West African Pilot», «The Lagos 
Observer» и пр. С популяризацией запад-
ного образования на юге, многие из 
местной элиты стали критиковать коло-
ниальную администрацию. Это ознаме-
новало начало борьбы за самоуправле-
ние. 

По статье 114 конституции Нигерии 
1954 года, была установлена разница в 
отношении севера и юга к английскому 
языку, на западе и востоке было реко-
мендовано использовать английский язык 
в качестве языка национальной и регио-
нальных ассамблей. В ней было рекомен-
довано использовать хауса в качестве 
языка предпринимательства в северной 
палате парламента. Это наглядно свиде-
тельствует о том, что во время позднего 
колониального периода в разных регио-
нах страны английский язык выполнял 
различные функции. На юге Нигерии ан-
глийский язык проникал во многие сфе-
ры общества, на севере его проникнове-
ние было весьма ограниченным. Очевид-
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но, что английский язык сыграл важную 
роль в агитации за независимость, кото-
рую Нигерия и обрела 1 октября 1960 года. 

С обретением независимости ан-
глийский язык стал основным средством 
межэтнического общения. Как и в боль-
шинстве африканских стран, после обре-
тения независимости Нигерии пришлось 
решать вопросы, связанные с многоязы-
чием (всего на данный момент насчиты-
вается более пятисот местных языков). 
По этой причине стоит выделить особое 
внимание расширению функций англий-
ского языка в постколониальный период. 

В сфере образования английский 
язык после 1960-х годов был не просто 
школьным предметом: он стал основным 
инструментом на всех ступенях образо-
вания – от начальной школы до вузов. 
Документ о знании английского языка 
теперь является обязательным для абиту-
риентов при поступлении в высшие 
учебные заведения. Столь же обязательно 
для всех студентов первого курса про-
хождение дисциплины «Использование 
английского языка» и прохождение курса 
до получения диплома. Английский язык 
стал lingua franca для студентов высших 
учебных заведений из разных частей 
страны. 

В Национальной политике в области 
образования 1977 года, измененной в 
1981 и 2004 годах, четко определена роль 
английского языка как школьного пред-
мета в течение первых трех лет обучения 
в начальной школе и как языка обучения 
с четвертого класса начальной школы. В 
старших классах ребенок должен изучать 
английский и один из местных нигерий-
ских языков, помимо своего родного. 

Что касается литературной деятель-
ности, то в Нигерии английский язык яв-
ляется основным языком творчества. Его 
используют писатели для выражения про-
теста против несправедливости, а также 
продвижения культуры коренных наро-
дов на внешней арене. В настоящее время 
литературу нигерийских авторов на ан-
глийском языке читают во всем мире, 

многое переводится на другие языки. Та-
кое выражение уникального социокуль-
турного опыта Нигерии в устной и пись-
менной форме не ограничивается теми, 
кто имеет высокий уровень образования. 
Примером может послужить Амос Туту-
ола, который вырос в семье крестьян – он 
написал произведения, пользующиеся 
популярностью у читателей и критиков. 
Темы литературных произведений Чинуа 
Ачебе, таких как «Things Fall Apart» 
(«Распад»), «No longer at ease», «Arrow of 
God» («Стрела Бога»), произведения 
Т.М. Алуко «One Man, One Wife» и «One 
Man, One Matchet» были протестными, 
имели остросоциальное звучание. Другие 
работы, вышедшие позже, были посвя-
щены постколониальной жизни, а также 
разочарованию, вызванному новой вла-
стью. Примерами таких произведений 
являются «A Man of The People» Чинуа 
Ачебе, «Opera Wonyosi» Воле Шойинки и 
др. Чинуа Ачебе писал, что английский 
язык должен служить объединяющим 
языком литературы, несмотря на то, что в 
Нигерии он появился относительно не-
давно – в колониальную эпоху; он не 
должен терять роль такого посредника 
[4]. Как отмечает О’Моле, в большинстве 
таких произведений писатели использу-
ют широкий спектр литературных прие-
мов; употребляется множество языков и 
языковых вариантов, таких как британ-
ский английский, йоруба, нигерийский 
пиджин английского и сленговый ан-
глийский [12]. 

С конца 1990-х годов, наблюдается 
огромный рост нигерийской киноинду-
стрии, использующей английский язык. 
Нолливуд, как иногда называют киноин-
дустрию Нигерии, производит фильмы, 
которые показывают зрителю нигерий-
скую социокультурную жизнь. В допол-
нение к фильмам, также снимаются сери-
алы, регулярно транслируемые по мест-
ному телевидению и радио. 

Диахроническое рассмотрение фун-
кций английского языка в Нигерии не-
возможно без исследования отношений 
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его к коренным нигерийским языкам. Ни-
герия – многоязычная страна, где англий-
ский существует бок о бок со многими 
языками коренных народов. По данным 
справочника «Ethnologue», в Нигерии го-
ворят на 512 языках. Несмотря на влия-
ние английского языка, он разделяет ши-
рокий спектр функций с некоторыми са-
мыми популярными нигерийскими языка-
ми, такими как игбо, хауса, эдо и йоруба. 

Связь между нигерийскими языками и 
английским привела к обоюдным измене-
ниям. Процесс языковой интерференции 
затрагивает различные языковые уровни, 
такие как синтаксис, семантика, прагма-
тика и фонология. К примеру, синтакси-
ческая интерференция языка хауса в ан-
глийском прослеживается в измененном 
порядке слов в употреблении прилага-
тельных: «including vision excellent», 
«fields weak electrical», «temperature 
blood» (когда в британском варианте пра-
вильным порядком было бы «including 
excellent vision», «weak electrical fields», 
«blood temperature») [1, с. 8]. 

Помимо интерференции, следует от-
метить еще одно часто встречаемое явле-
ние – смешение кодов. Английские слова, 
фразы и предложения смешиваются с 
местными языками случайным образом, 
особенно в неформальном общении. Сме-
шение нередко используется учителями в 
африканских школах, в данном примере в 
южноафриканской: «We have a visitor 
today. Let's clap our hands hi va amukela» 
(британский вариант фразы: « Today we 
have a visitor in our class who has come to 
make an observation. Let's welcome him by 
clapping hands») [9]. 

Некоторые англоязычные слова на-
всегда закрепляются в речи билингвов, 
которые владеют английским и одним из 
нигерийских языков – в результате экви-
валент слова из второго языка почти не 
используется. Например, билингвам, го-
ворящим на йоруба и английском будет 
трудно использовать эквиваленты следу-
ющих слов из йоруба – church, table, scis-
sors, wire, change, photo и многие другие. 

Такие слова зачастую произносятся по 
фонологическим правилам йоруба. 

Процесс смешения кодов английско-
го и местных языков (а также обратный 
процесс) не ограничивается житейскими 
речевыми ситуациями, но охватывает и 
современных музыкантов, поющих на 
местных языках, особенно повлияв на 
песни в стиле госпел2. Например, «I just 
want to say Baba o, e see» (Baba означает 
британское father) [12, c. 8]. 

Английский язык продолжает свою 
экспансию в нигерийском обществе за 
счет языков коренных народов. Это осо-
бенно заметно в крупных городах Ниге-
рии и столицах штатов. Появление част-
ных школ еще больше способствовало 
становлению английского даже в таких 
сферах, как неформальное общение дома. 
В образованных семьях английский начал 
становиться средством общения внутри 
семьи. Многие нигерийцы, особенно ве-
дущие специалисты в области образова-
ния, выражали озабоченность по поводу 
увеличения использования английского 
языка, особенно в качестве средства обу-
чения в системе образования детей млад-
шего возраста. Они считали, что лучшим 
средством обучения ребенка в первые го-
ды его образования является родной 
язык. Нигерийский педагог Babs Fafunwa 
не только отстаивал эту идею, но и про-
водил эксперименты с шестилетними 
детьми в городе Ифе в период с 1970 по 
1989 годы [14]. Основная цель проекта 
заключалась в создании последователь-
ного начального образования с использо-
ванием родного языка в качестве сред-
ства обучения. Он утверждал, что ребе-
нок лучше развивается в когнитивном, 
социальном, культурном и лингвистиче-
ском плане при использовании родного 
языка в качестве языка обучения в на-
чальной школе. Несмотря на то, что в 

                                                 
2 Жанр христианской духовной музыки. 
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наши дни национальная политика в обла-
сти образования предусматривает, что 
ребенок должен получать образование в 
течение первых трех лет на родном языке 
или языке непосредственного окружения, 
зачастую этого не происходит. 

Лингвисты и ученые, изучающие язы-
ки коренных народов Нигерии, прилагают 
все усилия для развития языков местного 
населения, поскольку одна из основных 
причин, в силу которой люди выступают 
против использования таких языков в об-
разовании, состоит в их недостаточной 
развитости. Они оказываются попросту 
непригодны для выражения большинства 
понятий и современных явлений, изучае-
мых в школах. Для популяризации изу-
чения местных языков создается множе-
ство учебников по грамматике, а также 
литературных произведений. Многие офи-
циальные документы переводятся на на-
иболее часто используемые языки. Прави-
тельства некоторых штатов поощряют ис-
пользование местных языков. Например, 
в штате Огун законодатели выделили 
один день в неделю для ведения дел на 
языке йоруба – основном языке юго-
запада страны. Средства массовой ин-
формации также поощряют использова-
ние языков коренных народов. 

Выводы 

Проведенный анализ языковой поли-
тики англоговорящих стран Африки и ее 
истории позволяет сделать выводы о том, 
что: 

1. Функции английского языка в аф-
риканских странах исторически менялись 
по мере роста его популярности. Изна-
чально в бывших странах-колониях этот 
язык являлся, главным образом, сред-
ством общения немногих образованных 
людей, колониальных офицеров и мисси-
онеров, затем превратился в язык мест-
ной этнической элиты.  

2. Сейчас английский стал вторым 
языком для большинства африканцев, и 
даже первым для некоторой части мест-
ного населения. Многочисленные пиджи-
ны английского также пользуются значи-
тельной популярностью. 

3. В современной Африке англий-
ский язык играет роль средства общения 
и самовыражения в политике, религии, об-
разовании, индустрии развлечений, сред-
ствах массовой информации, торговле и 
т.д. В некоторых странах темпы развития 
местных языков в последние десятилетия 
высоки, однако конкуренцию английско-
му языку им составить сложно. 

4. В большом количестве стран Аф-
рики, при всех существующих лингво-
культурных различиях, английский явля-
ется ключевым языком-посредником в 
процессах межэтнического общения. 

5. С высокой долей уверенности мо-
жно предположить, что в течение долгого 
времени английский язык будет сохра-
нять и даже укреплять свои позиции. 
Местные языки продолжат развиваться, 
но вряд ли выйдут за свои нынешние ло-
кальные рамки. 
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Резюме 

В статье рассматривается перевод фонетических и лексических каламбуров художественного про-
изведения «Гулистан» в поэтическом переводе Алиева Р., Старостина А. и в прозаическом переводе Али-
ева Р.  

«Гулистан» благодаря многократному использованию фигур речи и игре слов считается одним из 
важных художественных произведений персидской литературы, поэтому правильность перевода этих 
фигур речи и игры слов и применение правильного способа их передачи имеет большое значение в озна-
комлении носителей других языков, в том числе и русскоязычных, с этим литературным произведением. 
Актуальность темы заключается в том, что способы передачи каламбуров этого произведения с персид-
ского языка на русский рассматриваются впервые. 

Цель исследования – выявление переводческих трансформаций при передаче лексических и фонети-
ческих каламбуров в поэтическом и прозаическом переводах «Гулистан».  

Для достижения цели в ходе исследования применены такие методы, как изучение необходимых ис-
точников информации, сравнение и анализ полученных сведений, систематизация теоретических данных 
и классификация.  

В прозаическом переводе Алиева Р. иногда опускаются каламбуры и читатель не может понимать, 
что в исходном тексте использована игра слов. Ввиду того, что текст «Гулистан» Саади считается 
ритмико-мелодическим, поэтический перевод, в котором разными переводческими трансформациями со-
храняется мелодический эффект исходных каламбуров считается более удачным и приемлемым. В поэ-
тическом переводе фонетических каламбуров переводчики применили рифмующиеся слова и достигли 
хорошего результата в передаче персидских омофонов, а при переводе лексических каламбуров, то есть 
при переводе многозначных слов, коренным образом, воспользовались опущением каламбура. 

Выявляется, что переводчики в поэтическом переводе «Гулистан» действуют более удачно, по-
скольку иногда при переводе каламбуров используют рифмующиеся слова, сохраняющие музыкальный эф-
фект персидских каламбуров в тексте перевода.  
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Abstract 

The article deals with the translation of phonetic and lexical puns in the literary work "Gulistan" by Saadi from 
Persian into Russian in the poetic translation of R. Aliyev A. Starostin and the prose translation of R. Aliyev. 

This work, due to the repeated use of figures of speech and word plays, is considered one of the important lit-
erary texts in Persian, therefore, the correct translation of these figures of speech and word plays and the use of the 
correct method of their transmission is important in presenting this literary work to speakers of other languages of the 
world, including number and Russian-speaking. The relevance of the topic lies in the fact that for the first time the 
methods of transferring puns of this work from Persian to Russian are being considered. 

The purpose of this study is considered to be the identification of translation transformations used by transla-
tors in poetic and prosaic translations when translating lexical and phonetic puns. 

To achieve the goal in the course of the study, methods such as analysis of literature on the topic, comparison 
and systematization of theoretical data were used. 

In the prose translation of R. Aliyev, puns are sometimes omitted and the reader cannot understand that a play 
on words is used in the original text. In view of the fact that the text of "Gulistan" by Saadi is considered a rhythmic-
melodic, poetic translation, in which various translation transformations will try to preserve the effect of the original 
puns, is considered more successful and acceptable. Although in poetic translation translators, when translating pho-
netic puns, tried to compensate for the absence of the word homophones in Russian by using rhyming words and 
achieved a good result, when translating lexical puns, that is, when translating polysemantic words, they fundamen-
tally used the omission of the pun. 

It turns out that the translators in the poetic translation "Gulistan" act successfully, because sometimes rhyming 
words are used when translating puns, which retain their effect and musicality in the translation text. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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*** 

Введение  

По мнению многих лингвистов, та-
ких как В.В. Виноградов (Виноградов, 
1971), В.И. Даль (Даль, 2015), Е.А. Зем-
ская (Земская, 1959), Д.Н. Ушаков (Уша-
ков, 2005) и др. понятие «игра слов» рав-
но понятию «каламбур», а С. Влахов и        
С. Флорин убеждены в том, что каламбур 
надо считать видом языковой игры. Эти 
ученые так дают определение понятию 
каламбура: «игра на несоответствии 

между привычным звучанием и непри-
вычным значением» [1, с. 288]. 

В литературной энциклопедии так 
определяется понятие «каламбур» в рус-
ском языке: «В каламбуре либо два рядом 
стоящих слова при произношении дают 
третье, либо одно из слов имеет омоним 
или многозначно. Эффект каламбура, 
обычно комический (юмористический), 
заключается в контрасте между смыслом 
одинаково звучащих слов. При этом, что-
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бы производить впечатление, каламбур 
должен поражать еще неизвестным сопо-
ставлением слов» [2]. 

В персидском языке каламбур изуча-
ется на синтагматической оси и заключа-
ется в том, что «автор использует в своей 
речи одни и те же слова, похожие по 
написанию или произношению, но име-
ющие совершенно разные значения» [3,  
с. 60]. 

Как в русском, так и в персидском 
языке каламбур считается литературным 
приемом, «с использованием в одном 
контексте разных значений одного слова 
или разных слов или словосочетаний, 
сходных по звучанию» [4, с. 56] По сло-
вам Санникова В.З., «В наше время ка-
ламбур, бесспорно, любимый и самый 
распространенный, самый «демократиче-
ский» вид языковой шутки» [5, с. 88]. От 
этого высказывания можно сделать вы-
вод о том, что эффект каламбура в рус-
ском языке обычно комический, а в пер-
сидском языке в редких случаях калам-
бур имеет комический эффект и «иногда 
используется для создания музыки в ху-
дожественном произведении» [6, с. 83]. 

Сущность каламбура в обоих языках 
заключается в расхождении и несоответ-
ствии значения и семантики одинаково 
звучащих лексических единиц. 

Многие исследователи, в том числе 
Джанумов 1997; Лаврова 2009; Сазонова 
2004; Уварова 1986; Якименко 1984; 
Шмелёва 2016 и 2017; Ушкалова 2013; 
Труфанова 2011 изучают каламбур в сво-
их научных работах и статьях. 

Другие исследователи, такие как 
Выходилова 2012; Грошев 2016; Вотин-
цева 2012; Александрова 2018; Лапенков 
2011; Сатеева и Никифорова 2017; Мо-
хагегиян и Кетаби 2017 (статья на пер-
сидском языке); Нари Абяне (статья на 
персидском языке) рассматривают прие-
мы и стратегии перевода каламбуров в 
своих исследованиях. 

Каламбур и садж считаются неотъ-
емлемыми свойствами произведений ве-
ликих персоязычных поэтов. Фердоуси, 
Хафиз, Хагани, Низами Ганджави, Саади 
Ширази и другие великие писатели в 
своих произведениях многократно при-
меняют каламбуры. В произведениях 
«Гулистан» и «Бустан» Саади Ширази 
употреблено большое количество калам-
буров.  

Каламбур делает речь красивой и 
приятной. Причины красоты каламбуров 
заключаются:  

1. Создание музыки. В каламбурах 
музыка достигается объединением одно-
родных слов и понимание этой красоты 
не требует много размышлений. Эта кра-
сота при использовании лексических ка-
ламбуров достигает вершины. 

2. Создание визуальной или пись-
менной и слуховой красоты. Гармония в 
произношении и созвучие форм слов до-
ставляет визуальное и слуховое удоволь-
ствие слушателям и читателям литера-
турных произведений. 

По словам Рогожкина С.Е. в русском 
языке «существует четыре основные груп-
пы каламбура: фонетические, лексиче-
ские, морфологические и фразеологиче-
ские каламбуры» [7, с. 20].  

В персидском языке существует два 
основных вида каламбура:  

 В русском :(дженасе лафз) جناس لفظ (1
языке ему соответствует фонетический 
каламбур. Как в русском, так и в персид-
ском языках омофония лежит в основе 
этого вида каламбура.  

 В русском .(дженасе таам) جناس تام (2
языке ему соответствует лексический ка-
ламбур. Полисемия лежит в основе лек-
сических каламбуров.  

Произношение слов, находящихся 
рядом друг с другом и произносящихся 
слытно, в некоторых случаях, совпадает с 
произношением отдельных простых слов. 
Также некоторые слова расходятся толь-
ко по месту ударения. Эти два случая в 
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персидском языке называются «сложны-
ми каламбурами» и входят в состав лек-
сического каламбура. 

Вышеуказанный каламбур, т.е. слож-
ный каламбур, встречается в русском 
языке и так же, как в персидском, входит в 
состав лексического каламбура [8, с. 25].  

«Гулистан» (розовый сад) «пред-
ставляет собой своеобразный сборник ко-
ротких рассказов и поэтических афориз-
мов, в которых проза, нередко рифмо-
ванная, переплетается со стихами. По 
общему характеру этих афоризмов и со-
держанию большинства рассказов книга 
в целом принадлежит к числу так называ-
емых поучительных, дидактических про-
изведений» [9, с. 1].  

Гулистан Саади Ширази неоднокра-
тно переводился с персидского языка на 
русский. Перевод этого литературного 
произведения впервые был сделан Ада-
мой Олеарией на русский с немецкого 
языка в 16 веке. Назарянец, Ламброс, 
И.Н. Холмогоров также в этом веке пере-
вели Гулистан. В 1922 г. Е. Э. Бертельс 
перевел некоторые избранные рассказы 
Гулистана. В 1957 г. издан поэтический 
перевод Гулистана Р. Алиева и А. Старо-
стина, который считается первым поэти-
ческим переводом этого произведения, а 
в 1959 г. опубликован прозаический пе-
ревод Р. Алиева. 

Поскольку каламбуры в русском и 
персидском языках входят в состав без-
эквивалентной лексики и в теории пере-
вода их относят к разряду безэквивалент-
ных феноменов и во многих случаях в 
переводящем языке невозможно найти 
эквивалентное сочетание слов, сохраня-
ющее форму и содержание этой языковой 
игры, наличие большого количества ка-
ламбуров в исходном художественном 
тексте вызывает значительные трудности 
при переводе этого произведения литера-
туры. 

Хотя каламбуры в переводящем язы-
ке не имеют полного эквивалента, можно 

их передать в текст перевода с потерями 
в форме или содержании. Как утверждает 
Алексеева «Перевод с потерями рассмат-
ривается современными переводоведами 
как проявление феномена непереводимо-
сти» [10, с. 116].  

Переводчик при переводе каламбуров, 
как безэквивалентной лексики, применяет 
межъязыковые трансформации. «Под тран-
сформациями понимаются переводческие 
операции, при которых происходят фор-
мальные (лексические и грамматические) и 
семантические изменения элементов ис-
ходного текста при сохранении содержа-
ния – информации, предназначенной для 
передачи на другой язык» [11, с. 45].  

Языковые или переводческие транс-
формации подразделяются на три груп-
пы, включая лексические, грамматиче-
ские и лексико-грамматические. 

Транслитерация, транскрипция, мо-
дуляция, калькирование, генерализация и 
конкретизация входят в состав лексиче-
ской переводческой трансформации. 

К подвидам грамматических транс-
формаций относятся: дословный перевод, 
грамматические замены, членение или 
объединение предложения и опущение. 

Лексико-грамматическими трансфор-
мациями являются: адекватная замена, 
антонимический перевод, компенсация, 
экспликация и импликация. 

Как утверждают Калинина и Несте-
рова при переводе каламбуров чаще всего 
используются три переводческих транс-
формации: опущение, компенсация и ка-
лька [12]. 

В статье рассматриваются способы 
перевода лексических и фонетических 
каламбуров «Гулистан» Саади в поэтиче-
ском переводе Р. Алиева и А. Старостина 
и в прозаическом переводе Р. Алиева. 

Результаты и обсуждение 

Рассмотрим перевод каждого вида 
каламбура «Гулистан» Саади в поэтиче-
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ском переводе Алиева Р., Старостина А. 
и в прозаическом переводе Алиева Р. 

1. Фонетические каламбуры 
ن است و فلان چيز را ياين قباله فلان زم -1.1

نيفلان، ضم [13, с. 271]. 
Алиев Р., Старостин А.: «В Турке-

стане у меня есть такой-то склад, а в 
Хиндустане такой-то товар, вот купчая 
крепость на такую землю, а такой-то 
должен мне столько-то...» [9, с. 169]. 

« نيزم » (замин) в персидском языке 
означает ‘земля’ [14], а « نيضم » (замин) 
имеет значение ‘гарантия’ [14]. Эти слова 
считаются омофонами. Переводчики при 
переводе первого слова применили прием 
синтаксического уподобления (дословно-
го перевода), а при переводе второго сло-
ва применили экспликацию или описа-
тельный перевод, но перевод второго 
слова – неправильный. Можно сказать, 
что переводчики при переводе этого ка-
ламбура воспользовались опущением ка-
ламбура, использованного писателем. 

Алиев Р.: «В Туркестане у меня есть 
такой-то склад, а в Хиндустане этакий 
товар, вот это купчая крепость на такую-
то землю, за такую-то вещь такой-то за-
клад» [15, с. 133]. 

Алиев Р. при передаче первого сло-
ва, т.е. « نيزم » прибегает к дословному 
переводу, а при переводе второго – к 
описательному. Можно сказать, что пе-
реводчик воспользовался опущением это-
го каламбура. 

 ن در بر وين، خلعتي ثميابلھي را ديدم سم -1.2
        ,13]  مَرْكَبي تازي در زير و قصََبي مصري بر سر
с. 281]  

Алиев Р., Старостин А.: «Я видел 
здоровенного балбеса, облаченного в дра-
гоценное платье, под ним гарцевал араб-
ский конь, на голове его красовалась чал-
ма из египетского полотна»  [9, с. 173]. 

»نيسم«  (самин) в персидском языке 
обозначает ‘толстый’ [14], а « نيثم » 
(самин) ‘дорогой’ [14]. Эти слова счита-
ются омофонами в персидском языке. 
Алиев Р., Старостин А. При переводе 

этих слов использовали два рифмующих-
ся слова «здоровенный» и «драгоцен-
ный». Этот перевод является удачным, 
поскольку переводчики для передачи ка-
ламбура использовали прием компенса-
ции или замены образа и подобрали но-
вый эквивалент на других основаниях, 
чтобы передать музыкальный эффект ис-
ходного каламбура в свой перевод. 

Алиев Р.: «Видел я одного тучного 
болвана в драгоценном халате, на араб-
ском коне, на голове его чалма египет-
ского полотна» [15, с. 136]. 

Алиев Р. в своем переводе восполь-
зовался опущением каламбура. 

بعد از آن ديدمش زن خواسته و فرزندان  -1.3
  [с. 423 ,13]خاسته و بيخ نشاطش بريده

Алиев Р., Старостин А.: «Потом нако-
нец я увидел его: он был женат и детьми 
богат, корень его веселия был подточен, 
роза его страсти увяла»  [9, с. 242]. 

 в словосочетании (хасте) «خواسته»
-обозначает ‘же (зан хасте) «زن خواسته»
ниться’ [14],  а « تهخاس » (хасте) ‘родились’ 
[14]. Эти слова являются омофонами в 
персидском языке и в этих предложениях 
создают каламбур.  

Переводчики при переводе приме-
нили два рифмующихся слова «богат» и 
«женат». Хотя «детьми богат» значит «У 
ного много детей» и в исходном тексте не 
шла речь о количестве детей, можно ска-
зать, что перевод получился удачным и 
переводчики удачно передали музыку 
исходного каламбура с использованием 
рифмующихся слов. 

Алиев Р.: «А потом, когда я увидел 
его, он был женат, народились у него де-
ти, корень его веселия был подрублен, а 
роза его страсти увяла» [15, с. 171]. 

В этом же переводе переводчик вос-
пользовался опущением каламбура. Он 
перевел слова, составляющие каламбур, 
прибегая к приему синтаксического упо-
добления. 

اوّل ارديبھشت ماه جلالي -1.4  
بل گوينده، بر منابر قضُْبانبل  
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 بر گُل سرخ از نم اوفتاده لآلي
  [с. 28 ,13]ھمچو عرق بر عذار شاھد غَضْبان
Алиев Р., Старостин А.: «Настал 

урдбихишт по Джелаловой эре, 
Поют соловьи на мимбарах-ветвях; 
Как пот на висках разъяренной кра-

сотки, 
Жемчужная влага на алых цветах» 

[9, с. 37]. 
 в персидском языке (гозбан) «قضبان»

обозначает ‘обрезанные ветки дерева’ 
[14], а «غضبان» (газбан) ‘сердитый’ [14]. В 
этом случае хотя переводчики воспользо-
вались опущением каламбура, то есть 
 «قضبان» перевелся на «ветвях» и «قضبان»
перевелся на «разъяренной», использова-
ли рифмующиеся слова и передали эф-
фект исходного каламбура этим приемом 
в русский текст. Перевод считается удач-
ным по сравнению с переводом Р. Алиева. 

Алиев Р.: «Начало месяца Урд-
Бихишт по эре Джалала 

Соловьи поют на минбарах из ветов 
На алой розе – жемчуга влаги 
Словно (капли) пота на щеках серди-

той красавицы...» [15, с. 62]. 
В этом переводе воспользовалось 

опущением каламбура, без каких-либо 
компенсации. 

2. Лексические каламбуры: 
قدر ھا ھمه قدر بودي، شبِ قدر بي  اگر شب -2.1

  .[с. 547 ,13] بودي
Алиев Р., Старостин А.: «Если бы все 

ночи были «ночами могущества (Ночь, в 
которую, по мусульманской легенде, был 
ниспослан Коран.)», то у ночи могущества 
не было бы никакой цены» [9, с. 295]. 

Слово «قدر» (гадр) в персидском 
языке имеет два разных лексических зна-
чения и считается многозначным словом. 
Первое его лексическое значение – ‘ночь, 
в которую был ниспослан Коран’ [14] а 
второе – ‘значение, цена’ [14], и Саади 
повтором этого многозначного слова 
творил лексический каламбур в данном 
предложении. 

Переводчики при переводе первого и 
второго из этих трёх «قدر» (гадр) исполь-
зовали приём синтаксического уподобле-
ния или дословного перевода с коммен-
тариями в скобках. При переводе третье-
го слова «قدر» (гадр) использовали парал-
лельные синтаксические структуры, су-
ществующие в русском языке. Насчет 
приема перевода каламбура можно ска-
зать, что переводчики воспользовались 
опущением каламбура без каких-либо 
компенсаций.  

Алиев Р.: «Если бы все Ночи были 
ночью кадр, не было бы у Ночи кадр ни-
какой цены» [15, с. 199]. 

Алиев Р. в этом переводе воспользо-
вался опущением каламбура и использо-
вал первое слово «قدر» (гадр), употребля-
емое в персидском тексте и дословно пе-
ревел второе слово «قدر» (гадр) на рус-
ский. 

د اي برادران چه توان كردن؟ مرا روزي نبو - 2.2
چنان روزي مانده بود و ماھي را ھم  [13, с. 279]  

Алиев Р., Старостин А.: «Братцы, – 
ответил он, – что же делать, видимо не 
суждена была мне эта доля, да и дни ры-
бы еще не были сочтены!» [9, с. 172] 

Слово « یروز » (рузи) в персидском 
языке также считается многозначным 
словом. Первое его лексическое значение 
– ‘средство к существованию, доля, судь-
ба’ [14], а второе – ‘оставшееся время 
жизни’ [14]. 

В этом же случае переводчики вос-
пользовались опущением каламбура и 
путём синтаксического уподобления пер-
вого « یروز », а экспликации или описа-
тельного перевода второго « یروز » пере-
дали этот каламбур. 

Алиев Р.: «Эх, братцы, что же де-
лать, (видно), не судьба мне поймать ее, а 
рыбе не судьба (попасться)» [15, с. 135]. 

Переводчик в этом переводе перевел 
оба омонимических персидских слова 
« یروز » как «судьба». «Судьба» в толко-
вом словаре русского языка имеет сле-
дующие лексические значения: 
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«1. - см. суждено (<= судить 2). 
2. - будущее, то, что случиться, про-

изойдет.  
3. - стечение обстоятельств, не зави-

сящих от воли человека, ход жизненных 
событий. 

4. - доля, участь.  
5. - история существования кого-

чего-нибудь» [16].  
Переводчик, опуская каламбур, ис-

пользовал оба слова «судьба» в четвер-
том значении.  

چندان كه مقرّبان حضرت آن بزرگ بر حال  -2.3
د و برتر مقامي وقوف من، وقوف يافتند به اكرام درآوردن

  .[с. 101 ,13] معينّ كردند امّا به تواضع فروتر نشستم
Алиев Р., Старостин А.: «Узнавши о 

том, кто я такой, приближенные того 
вельможи с почетом ввели меня в дом и 
хотели усадить меня на высоком месте, 
но я из скромности отказался от такой 
чести, сел пониже» [9, с. 74]. 

Слово «وقوف» (вогуф) в персидском 
языке является многозначным. Первое 
его лексическое значение  – ‘стоять’ [14], 
а второе – ‘осведомленность’ [14]. 

Второе «وقوف» в тексте перевода 
стоит в начале предложения «узнавши», а 
первое «وقوف» перводился как «такой». В 
этом же случае переводчики воспользо-
вались опущением каламбура и первое 
слово неправильно перевели с персдского 
языка на русский язык. 

Алиев Р.: «Узнаши о моем положе-
нии, приближенные к особое того вель-
можи ввели меня с почетом (к нему) и 
посадили на высоком месте, но я смирен-
но сел пониже» [15, с. 83]. 

В этом же случае переводчик вос-
пользовался опущением каламбура и не-
правильно перевел первое «وقوف» с пер-
сидского языка на русский язык. 

دين به دنيا فروشان خرند؛ يوسف جان  -2.4
خرن    فروشند، تا چه    [13, с. 546]. 
Алиев Р., Старостин А.: «Поэтому 

тот, кто продает свою веру за мирские 
блага, – осел. Что могли купить братья, 
продавшие Иосифа?» [9, с. 304]. 

Слово «خرند» (харанд) от существи-
тельного «خر» (хар = ‘осел’ [14]) плюс            
« )ـَ ند (ھستند » (анд = ‘они и есть’) и слово 
-со – (харанд = ‘покупают’ [14]) «خرند»
слагательное наклонение глагола « دنيخر » 
(харидан = ‘купить’) в этом тексте явля-
ются сложными лексическими каламбу-
рами.  

Первое «خرند» в тексте перевода пе-
реводилось как «осел», а второе – как 
«купить», т. е. переводчики воспользова-
лись опущеним каламбура, а для переда-
чи значения каждого слова прибегали к 
приему синтаксического уподобления. 

Алиев Р.: «Кто продает свою веру за 
мирские блага, тот осел. Что могут ку-
пить те, которые продали Йусуфа?» [15, 
с. 204]. 

Переводчик воспользовался опуще-
нием каламбура в этом же случае. 

اي برادر چو خاك خواھي شد -2.5  
  [с. 222 ,13]  خاك شو، پيش از آنكه خاك شوي
Алиев Р., Старостин А.: Конец наш, 

братец, прах, так будь как прах, покуда в 
прах не будешь превращен» [9, с. 143]. 

В этом тексте встречается троекрат-
ное использование словосочетания «  خاک

 (хак шодан) «خاک شدن» .(хак шодан) «شدن
в персидском языке считается много-
значным словосочетанием. Первое и тре-
тье «خاک شدن» в персидском языке – ‘пре-
вратиться в прах после смерти и похоро-
ны’ [14], а второе «خاک شدن», которое 
употреблялось в повелительном наклоне-
нии, имеет лексическое значение ‘скром-
ничай’ [14]. 

Переводчики неправильно перевели 
второе «خاک شدن» (хак шодан) на «будь 
как прах» и воспользовались опущением 
каламбура. 

В толковом словаре Ефремова Т.Ф. и 
Ожегова С.И. слово «прах» считается 
многозначным словом, которое имеет эти 
лексические значения: 

«1. Мельчайшие частицы чего-л.; 
пыль. 
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2. перен. То, что малоценно, ни-
чтожно; тлен. 

3. Тело человека после смерти; труп, 
останки. 

4. устар. То же, что: пепел» [16, 17]  
Слово «خاک» (прах) в персидском 

языке считается многозначным и Саади 
использованием разных лексических зна-
чений этого слова творил каламбур в 
персидском языке, но все «прахи» в рус-
ском переводе имеют одно и то же лек-
сическое значение, т. е. «пыль», и их ис-
пользование не вело к созданию языко-
вой игры. Поэтому можно сказать, что 
переводчики воспользовались опущением 
каламбура в своем переводе. 

Алиев Р.: «О брат, раз в конце кон-
цов ты станешь прахом 

То стань прахом прежде, чем обра-
титься в прах» [15, с. 121]. 

Как отмечалось выше, второе « خاک

-обозначает ‘скромни (хак шодан) «شدن
чать’ [14], но переводчик неправильно 
перевел это словосочетание как «стань 
прахом» и воспользовался опущением 
каламбура. 

Выводы 

Таким образом при переводе фоне-
тических каламбуров, т. е. слов-омофо-
нов, текста «Гулистан» Саади с персид-
ского языка на русский в поэтическом 
переводе Алиева Р., Старостина А. и в 
прозаическом переводе Алиева Р. наилу-

чшим способом считается использование 
рифмующихся слов. Два слова-омофона, 
использованных в качестве каламбура, в 
персидских поэтических текстах могут 
применяться как рифмы, и персоязычный 
читатель больше всего наслаждается му-
зыкой, появляющейся при употреблении 
этих рифмующихся слов в тексте. Пере-
водчики использованием рифмующихся 
слов в тексте перевода создали музыку в 
своем переводе. При этом эмоциональное 
наслаждение, доставляемое чтением или 
прослушиванием русского и персидского 
вариантов, сближается при помощи риф-
мующихся слов вместо слов-омофонов в 
роли компонентов каламбура. 

Алиев Р., Старостин А. в поэтиче-
ском переводе «Гулистан» Саади приме-
нением рифмующихся слов более удачно 
смогли передать эмоциональную окраску 
и музыку фонетических каламбуров. 

Перевод лексических каламбуров в 
обоих рассмотренных переводах считает-
ся неудачным, поскольку во всех случаях 
удалены каламбуры и читателю этих двух 
переводов непонятно, использовал ли ав-
тор языковые игры на исходном тексте 
или нет. 

При переводе лексических каламбу-
ров переводчики применением рифму-
ющихся слов могли бы передать смысл 
и музыку этой языковой игры. 
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Практическое освоение основ орфоэпии при разборе  
вокальных произведений 
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Резюме 

Рассмотрено значение произносительных норм русского национального языка в академическом пе-
нии, использование московских орфоэпических норм при разборе и интерпретации вокальных произведе-
ний. Обсуждаются вопросы современного состояния русского произношения и грамотной речи, отличия 
произносительных норм в речи и пении. Распространение нормативного произношения и его сохранение 
представлены как одна из важнейших задач современного общества. Нередко, занимаясь вопросами дыха-
ния, решая технические проблемы, работая над сценической выразительностью, вокалисты упускают из 
вида работу над литературным содержанием вокального произведения с точки зрения орфоэпических 
норм. Певец, как носитель традиций культуры и искусства, обязан грамотно говорить и петь, ясно доно-
сить текст вокальных произведений, пропагандировать красоту и чистоту русской речи. В статье при-
водятся конкретные примеры анализа вокальных произведений с точки зрения вокальной орфоэпии, рас-
сматриваются понятия певческой редукции, правила звучания ударных и безударных гласных, произноше-
ния согласных и их сочетаний, правила вокального слогораздела, произносительные нормы русского языка 
в пении. Обязательным условием работы вокалиста с музыкальным произведением является учёт стиля, 
эпохи создания произведения. В связи с этим в статье, в разрезе стилевого подхода и произносительных 
норм русского языка, анализируются интерпретации двух вокальных сочинений, относящихся к разным 
историческим периодам отечественной культуры. Прослеживается влияние социокультурных и истори-
ческих процессов на формирование современных произносительных норм, на качественное изменение зву-
чания национальной речи. Автор утверждает, что знание произносительных норм русского языка и зако-
нов вокальной орфоэпии расширяет горизонты творческого познания исполнителей, повышает их гра-
мотность и общую культуру, способствует пропаганде великого, могучего национального языка нашей 
страны. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Ключевые слова: орфоэпия в пении; орфоэпическая транскрипция вокального произведения; вокальный 
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Abstract 

The significance of the pronunciation norms of the Russian national language in academic singing, the use of 
Moscow orthoepic norms in the analysis and interpretation of vocal works are considered. The issues of the current 
state of Russian pronunciation and literate speech, the differences in pronunciation norms in speech and singing are 
discussed. The spread of normative pronunciation and its preservation are presented as one of the most important 
tasks of modern society. Often, dealing with breathing issues, solving technical problems, working on stage expres-
siveness, vocalists overlook the work on the literary content of a vocal work from the point of view of orthoepic norms. 
A singer, as a bearer of the traditions of culture and art, is obliged to speak and sing competently, to convey clearly 
the text of vocal works, to promote the beauty and purity of Russian speech. The article provides specific examples of 
the analysis of vocal works from the point of view of vocal orthoepy, discusses the concepts of singing reduction, the 
rules of sounding stressed and unstressed vowels, the pronunciation of consonants and their combinations, the rules 
of vocal syllable division, the pronouncational norms of the Russian language in singing. A prerequisite for a vocalist 
to work with a piece of music is to take into account the style and era of the creation of the piece. In this regard, the 
article analyzes the interpretations of two vocal compositions belonging to different historical periods of the Russian 
culture in the context of the stylistic approach and the pronouncing norms of the Russian language. The influence of 
socio-cultural and historical processes on the formation of modern pronunciation norms, on a qualitative change in 
the sound of national speech is traced. The author claims that knowledge of the pronunciation norms of the Russian 
language and the laws of vocal orthoepy broadens the horizons of creative knowledge of performers, increases their 
literacy and general culture, and promotes the great, powerful national language of our country. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Keywords: orthoepy in singing; orthoepic transcription of a vocal piece; vocal syllable section; analysis of vocal in-
terpretations. 
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Введение 

Вокальное искусство – прежде всего 
искусство длинного дыхания, красивого 
тембра, вокальной техники, полного диа-
пазона голоса. Но пение связано ещё и со 
словом, грамотно и отчётливо произно-
симым. Следовательно, вокалисту необ-
ходимо знать законы правильно звуча-
щей речи, т. е. орфоэпии. Но пение – не 
речь, поэтому орфоэпические законы 
должны «преломляться» с учётом пони-
мания устройства голосового аппарата, 

физиологии певца, специфики организа-
ции его певческой работы [2].  

В качестве методологической осно-
вы исследования были использованы об-
щенаучные методы (теоретического по-
знания; эмпирического исследования; об-
щелогические методы и приемы исследо-
вания), а также комплекс методов анали-
за музыкальных форм [11] и средств му-
зыкальной выразительности, орфоэпиче-
ского анализа текстов вокальных произ-
ведений с точки зрения норм произноше-
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ния и в ракурсе различных исполнитель-
ских интерпретаций.  

Результаты и обсуждение 

Одним из главных трудов, адапти-
рующих орфоэпические нормы к искус-
ству вокального слова, является книга 
Виктора Ивановича Садовникова «Орфо-
эпия в пении» [15], на основе которой 
«выросли» лучшие советские и россий-
ские певцы. В.И. Садовников родился в 
конце XIX века. Окончил Московскую 
консерваторию по классу выдающегося 
вокального педагога У. Мазетти, а также 
историко-философский факультет Народ-
ного университета имени А.Л. Шаняв-
ского в Москве. Выступал как оперный и 
камерный певец, был знаком со многими 
выдающимися исполнителями того вре-
мени, вел большую преподавательскую 
деятельность. В 1928 году он создал при 
Московской консерватории лабораторию 
экспериментальной фонетики, в 1930-х 
годах руководил вокальной лабораторией 
звукотехники НИИ радио и телевидения. 
Написал ряд работ по исследованию че-
ловеческого голоса и методике пения. До 
сегодняшнего дня «Орфоэпия в пении» 
В.И. Садовникова – это наиболее оправ-
данный, с научной точки зрения, труд, 
который продолжает быть для многих 
интересующихся отправной точкой са-
мопознания в профессиональной работе.  

Слово орфоэпия греческого проис-
хождения: от orthos – ‘правильный’, 
epos – ‘речь’. Это учение (в широком по-
нимании) о нормах устной речи: о прави-
лах произношения отдельных звуков и их 
сочетаний, о закономерностях постанов-
ки ударения [12]. Другими словами, ор-
фоэпия – совокупность правил устной 
речи, применяемых в соответствии с 
нормами национального языка, закре-
пившимися в литературном языке. 

Так исторически сложилось, что ос-
нову произносительных норм русского 
языка вообще и в пении в частности со-
ставляют московские произносительные 
нормы. Однако орфоэпические нормы по-

движны, и те произносительные правила, 
которые были присущи XIX веку, сего-
дня считаются несколько устаревшими. 
Главным пропагандистом старомосков-
ского произношения был Московский 
академический Малый театр, кредо кото-
рого звучало так: «создавать образы пра-
вильно звучащим словом». С.Ф. Барыше-
ва пишет: «Каким бы ни был персонаж по 
своему характеру, по социальному поло-
жению, слова этой роли артистом произ-
носились так, как они должны были зву-
чать в правильной речи. Таким образом, 
Малый театр не только создал нормы об-
разцового русского произношения, но и 
стал хранителем чистоты этих норм. Речь 
артистов Малого театра конца XIX – пер-
вой трети XX веков считалась образцо-
вой с точки зрения чистоты и правильно-
сти русского произношения» [1].  

Отвечая на вопрос: «Почему нужно 
сегодня говорить об орфоэпии, ещё и в 
пении?», следует сказать, что искусство 
грамотной речи во все времена является 
показателем культурного, образованного 
человека. Современное состояние рус-
ского литературного произношения – это 
пагубное влияние просторечия, главными 
особенностями которого является общая 
небрежность речи, приводящая к редуци-
рованной артикуляции, использование 
жаргонизмов, заимствованных иностран-
ных слов в сокращённом и искажённом 
варианте: когда – када, тогда – тада, 
сколько – скока, человек – чел, будет – 
бует, жизнь – жиза, от английского sorri  
– сорян и т. д.  

В рассказе Лиона Измайлова «Клас-
сный Днепр при клёвой погоде» как раз и 
описывается в юмористической форме 
общение взрослого человека с мальчи-
ком, типичным представителем подрас-
тающего поколения, речь которого изо-
билует жаргонизмами: 

«– Hу, расскажи, Ваня, как дела? – 
У, дела моща. – Что-что? – Классно, го-
ворю, ща один фитиль такое сморозил. 
Подкатывается к шкету. Дай, говорит, 
велик погонять. Сел и почесал. А тут 
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училка. А он давай выпендриваться. Ва-
режку разинул. Да как дерябнется. Сам с 
фингалом. Училка чуть не с катушек, а 
велик гикнулся. Во ржачка. Клёво, да?»  

Разговор не клеился, мужчина никак 
не мог разобрать, о чём так увлечённо 
рассказывает ребёнок. А когда, наконец, 
понял, то представил, как бы прозвучал 
знаменитый отрывок из рассказа «Вечера 
на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголя 
«Чуден Днепр при тихой погоде, когда 
вольно и плавно мчит сквозь леса и горы 
полные воды свои, ни зашелохнёт, ни 
прогремит. Глядишь и не знаешь, идёт 
или не идёт его величавая ширина», кото-
рый часто задают в школе, в интерпрета-
ции данного подростка: 

– «Классный Днепр при клёвой пого-
де, когда, кочевряжась и выпендриваясь, 
пилит сквозь леса и горы клёвые волны 
свои. Hе гикнется, не накроется. Вылу-
пишь зенки свои, откроешь варежку и не 
знаешь, пилит он или не пилит. Редкая 
птица со шнобелем дочешет до середины 
Днепра. А если дочешет, так гикнется, 
что копыта отбросит» [7]. 

Просторечные высказывания с не-
выразительной интонацией, использова-
нием диалектизмов, наличием различных 
дефектов формируют убогую речь, кото-
рая обедняет возможности русской рече-
вой культуры. Распространение норма-
тивного, грамотного произношения и со-
хранение речевых традиций – важнейшая 
задача современного общества. Певец как 
носитель традиций культуры и искусства 
обязан грамотно говорить и петь, ясно 
доносить текст вокальных произведений, 
пропагандировать красоту и чистоту рус-
ской речи. Но как часто бывает, занима-
ясь вопросами дыхания, решая техниче-
ские проблемы, работая над сценической 
выразительностью, мы упускаем из вида 
работу над литературным содержанием 
вокального произведения с точки зрения 
орфоэпии. 

Какие же основные аспекты произ-
носительных норм должны обращать на 
себя внимание певцов? Прежде всего – 

это особенности произношения гласных 
звуков, которые являются основой вока-
лизации. Певческие гласные отличаются 
от речевых. В речи для создания фонети-
ческой характерности гласных достаточ-
но участия главным образом полости рта 
с его необычайно подвижной частью – 
языком, а в пении главным органом арти-
куляции является глотка, которая помо-
гает как гласным, так и согласным звукам 
становиться более яркими и побеждать 
расстояние, звучание сопровождения, ан-
самблевых голосов и т. п.  

Мы знаем, что каждое слово имеет 
один ударяемый слог с ударяемым глас-
ным, остальные слоги являются безудар-
ными, которые в свою очередь бывают 
предударными и заударными, и в этой 
связи возникает такое понятие, как пев-
ческая редукция (т. е. ослабление). Во-
кальная редукция, как и речевая, может 
быть количественной и качественной, 
при этом количественная редукция влия-
ет на время звучания гласного в слове, а 
качественная – на качество. Мы должны 
помнить, что чем ближе безударный 
гласный к ударному слогу, тем он звучит 
яснее, чем дальше, тем более он подвер-
гается редукции. Гласная о в безударном 
положении всегда звучит как гласная а. 
Например, если записать слова романса 
П.П. Булахова «Гори, гори, моя звезда» 
так как произносит их певец, мы увидим, 
например следующее: «гари, гари, мая 
звезда». Эта речевая норма сохранила 
своё значение в современных условиях. 
Что касается других безударных гласных 
в пении, то гласный а в безударном по-
ложении иногда может звучать с приме-
сью звука е – ае (чаесы). Редукция гласно-
го е, как указывает В.И. Садовников в 
своей книге «Орфоэпия в пении», сво-
дится к ослаблению динамики, и только в 
очень кратких длительностях, например, 
в речитативах, возможна некоторая фо-
нетическая неясность е с примесью и, то 
есть приближение к речевым нормам, 
обозначаемое двойной буквой еи. Напри-
мер, во фразе Татьяны из первой картины 
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оперы «Евгений Онегин» П.И. Чайков-
ского «Ах, скорее убегу» в слове убегу 
(шестнадцатые длительности в быстром 
темпе) возможна качественная редукция, 
то есть убеигý [15, с. 11]. Йотированная 
гласная я на конце слова или при корот-
кой длительности подвергается количе-
ственной редукции, звучит ослабленно, 
не ярко, а в безударном положении зву-
чит с примесью звука е – яе- яевись. Под-
тверждение этой произносительной нор-
мы мы находим в романсе Ю.А. Шапо-
рина, на стихи А.С. Пушкина «Заклина-
ние»: «…явись, возлюбленная тень…». 

Внимание вокалистов заслуживает 
произнесение безударных слогов. В.И. Са-
довников отмечает, что сочетания глас-
ных в безударных слогах – ао, оо, ео, еа, 
еи, ее требуют в пении произнесения 
обоих гласных звуков с достаточной фо-

нетической ясностью (пример: А.Е. Вар-
ламов «Сад роскошен и цветист» – «…от 
цветов не отличимы…», «…К ним роди-
мые идут»). Сочетания гласных ао и оо 
произносятся как аа, так как гласный о в 
безударном положении всегда должен 
звучать как а. «При сочетании одного и 
того же гласного, – утверждает Садовни-
ков – нужно обязательно его удваивать, 
то есть произносить за-акном, а не 
закном». Вопрос возникает всегда такой: 
как произносить удвоенный гласный – 
слитно или раздельно? «Раздельным про-
изношением следует пользоваться только 
в случаях удвоения гласного на стыке 
двух слов, имеющих самостоятельное 
ударение, и при наличии одной тональ-
ной высоты». Например, во фразе Яро-
славны из оперы «Князь Игорь» 
А.П. Бородина: 

 
Слова адна и апять, по мнению ав-

тора книги «Орфоэпия в пении», надо 
разделять, так как оба а находятся на од-
ной тональной высоте (соль#), слова же 
я-адна должны быть спеты слитно, так 
как в этом случае тональная высота я и а 
различна (ре# – фа#) [15, с. 15]. 

Больше всего в вокальной практике 
вызывают вопросы окончаний и суффик-
сов, например: окончание имен прилага-
тельных единственного числа имени-
тельного падежа – ий в сочетании с зад-
ненёбными согласными к, г, х – тонкий, 
строгий, тихий. На коротких длительно-
стях с учётом певческой редукции следу-
ет спеть – папоротник тонкай, но в сло-
вах с более протяжёнными длительно-
стями такие окончания следует петь с 
гласным ы – строгый, тихый, тонкый с 
ослаблением динамики, не выпячивая эти 
окончания. Однако в глагольных оконча-
ниях на – ивать, в пении после соглас-
ных к, г, х необходимо произносить и, а 
не ы – оплакивать, а не оплакывать. В 

вопросах, связанных с возвратными ча-
стицами сь и ся, замечаются колебания то 
в сторону твёрдого произношения, то в 
сторону мягкого. То или иное произно-
шение зависит от предыдущего гласного: 
после гласных у (ю), а следует употреб-
лять твёрдое произношение – останови-
лас, улыбнулас [8]. А после гласных и и е 
следует петь мягкое окончание – скло-
нись. 

В деепричастных оборотах возврат-
ная частица сь всегда должна произно-
ситься мягко – резвясь, смеясь. «В 
остальных случаях, – утверждает В.И. Са-
довников – нужно руководствоваться ка-
чеством предшествующего согласного: 
если перед частицей ся стоит твёрдый 
согласный, то окончание будет твёрдое – 
«листов коснулса», а если мягкий соглас-
ный, а также й, то следует петь мягкое 
окончание – сжалься, смейся». Говоря о 
твёрдом звучании окончаний шься, шс в 
глаголах второго лица единственного 
числа, в примерах классической вокаль-
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ной литературы авторов XVIII-XIX вв., 
то их следует произносить твёрдо. 
Например, реплика Онегина к Ленскому 
«…на что ты дуешься?» должна прозву-
чать  – дуешса [15, с. 45]. 

Исполнителям необходимо тщатель-
но проговаривать тексты при работе над 

вокальными произведениями. Использо-
вать правила произносительных норм 
русской речи. В том числе – правило 
«уподобление», при котором согласные 
меняют своё фонетическое звучание. 

Таблица. Сочетаний согласных – случаи уподобления 

Table. Of consonant combinations - cases of assimilation 

Произносительная норма – «уподобление» 
сочетание согласных сш, зш 
на стыке предлога и суще-
ствительного 

сливаются с соглас-
ным ш  в один долгий 
твердый шш. 

ш-шумом, беш-шипов 

сочетания согласных сч, зч, на 
стыке корня слова и суффик-
сов чик и чат 

уподобляются согласно-
му щ, то есть долгому 
мягкому шь. 

извошьшьику, дошьшьа-тый. 
Как шъшъаслив я 

сочетание согласных зж и 
жж 

уподобляются долгому 
твёрдому ж 

беж-жены, беж-жалоб, 
беж-жалостный 

сочетание согласных чн уподобляется – шн скушно, конешно, сердеш-
ный, Савишна 

сочетание согласных чт уподобляется – шт што, ни за што,  што-
бы, што-то, што-нибудь 
и т. п. 

сочетание согласных гк, гч уподобляется – хк, хч облехчить, лехкий. 
 

Теперь разберём с точки зрения во-
кальной орфоэпии один из самых из-
вестных романсов М.И. Глинки на сти-

хи Н.В. Кукольника – «Жаворонок», 
№ 10 из вокального цикла «Прощание с 
Петербургом» (1840 г.) [6].  

 
Между небам и землёй 
Песня раздаёцца, 
Не исходнаю струёй 
Громче, громче льёцца. 
Не видать певца палей, 
Где паёт таг громка 
Нат падруженькай сваей 
Жаваранак звонкай, 
Нат падруженькай сваей 
Жаваранак звонкай. 
 

Ветер песенку несёт, 
А каму не знает… 
Та, каму ана, паймёт, 
Ат каво – узнает! 
Лейся, песенка мая, 
Песнь надежды слаткай: 
Кто-та фспомнит пра меня 
И вздахнёт украткай, 
Кто-та фспомнит пра меня 
И вздахнёт украткай. 

В тексте выделены гласные и со-
гласные с указанием на использование 
правил вокальной орфоэпии и произно-
сительных норм:  

1) гласный о в безударном положе-
нии должен звучать как гласный а 
(небам, палей, паёт и др.); 2) глаголы 

третьего лица с окончанием тся и глаго-
лы неопределённого наклонения с окон-
чанием ться произносятся с одинаковым 
окончанием – цца; 3) правило отчётливо-
го произношения сочетания гласных на 
стыке слов – еи (не исходною); 4) произ-
носительная норма – «оглушение» звон-
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кого согласного перед глухим (нат по-
друженькой); 5) произносительная норма 
– «озвончение» глухого согласного перед 
звонким (таг громко); 6) сочетание со-
гласных всп, где звонкий в заменяется на 
глухой согласный ф; 7) возвратная ча-
стица ся после й всегда звучит мягко – 
лейся; 8) окончание имен прилагатель-
ных единственного числа именительного 
падежа – ий в сочетании с задненёбными 
согласными к, г, х следует произносить – 
ый, но на конце слов или на коротких 
длительностях должно петься – ай (звон-
кай). 

Обратившись к интерпретациям это-
го романса профессиональными исполни-
телями, обнаруживаем, что главные рас-
хождения связаны с произнесением окон-
чаний в слове звонкий. В исполнении 
Г.П. Виноградова [3] отчётливо прослу-
шивается –ый (звонкый). В исполнении 
Г.П. Вишневской –ий [4]. Интерпретации 
С.Я. Лемешева [9] и Н.Б. Герасимовой [5] 
нам кажутся наиболее убедительными, 
так как в окончании данного слова мы 
слышим редуцированную гласную а 
(звонкай), что более соответствует требо-
ваниям произносительной вокальной 
нормы при пении окончаний фраз. С точ-
ки зрения произносительных норм окон-
чание кай в слове звонкай в данном про-
изведении выглядит более грамотно ещё 
и потому, что такое окончание поддер-
живает рифму к слову громка, а также 
сочетается с рифмой окончания второго 
куплета, словом украткай, тем самым 
создавая законченную лаконичную фор-
му всего стихотворения. 

Обязательным условием работы во-
калиста с музыкальным произведением 
является учёт стиля, эпохи создания про-
изведения. Например, обращаясь к твор-
честву советских композиторов, испол-
нитель должен учитывать, что литера-
турный язык советской эпохи унаследо-
вал всё богатство русского языка XIX ве-
ка, однако в XX столетии возникли исто-
рические предпосылки для качественного 
изменения звучания национальной речи. 

Развитие социалистической культуры 
было связано с приобщением к ней ши-
роких слоёв населения. Такие социаль-
ные группы носителей языка, как кресть-
яне, рабочие, ремесленники, внесли неко-
торые коррективы в использование ста-
ромосковских произносительных норм. 
Появляются новые слова, новые понятия. 
Технический прогресс повлиял на темп 
жизни. Речь людей всё более ускоряется. 
Возникает тенденция к использованию 
сокращений, аббревиатур, произнесению 
текста близко к написанию.  

Таким образом, исполнитель, работая 
с произведением, обязательно должен по-
нимать и учитывать стилистику языка, 
специфику исторической эпохи. Для при-
мера обратимся к произведению С.С. Про-
кофьева «Болтунья», написанному на 
стихи А.Л. Барто (1934 г.) и вошедшему в 
вокальный цикл композитора «Три дет-
ские песни для голоса с фортепиано» 
(1936-1939 гг.). 

«Это Вовка выдумал, что болтунья 
Лида, мол... А болтать-то мне когда? 
Мне болтать-то некогда. Драмкружок, 
кружок по фото, хоркружок – мне петь 
охота! За кружок по рисованью тоже 
все голосовали… А Марья Марковна ска-
зала, когда я шла вчера из зала: “Драм-
кружок, кружок по фото – это слишком 
много что-то. Выбирай себе, дружок, 
один какой-нибудь кружок”. Ну, я выбра-
ла по фото, но ещё мне петь охота. За 
кружок по рисованью тоже все голосо-
вали! А что болтунья Лида, мол, это Во-
вка выдумал. А болтать-то мне когда? 
Мне болтать-то некогда! А у нас учи-
тель строгий. Он сегодня на уроке объ-
яснял насчет Японьи. ”Вы спросите, кто 
не понял?”. Я спросила: “Как считатся, 
что малайцы есть китайцы?”. Я спроси-
ла об Японьи: “Это там родились по-
ни?”. Потом учитель говорил, что был 
китайский мандарин. Я учителя спроси-
ла: “А есть японские апельсины?”. А что 
болтунья Лида, мол, Это Вовка выдумал. 
А болтать-то мне когда? Мне болтать-
то некогда! Я теперь до старости в 
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нашем классе староста. До чего мне хо-
чется стать, ребята, летчицей! Подни-
мусь на стратостате. Что такое это, 
кстати? Может, это стратостат, ко-
гда старосты летят? Это Вовка выду-
мал, что болтунья Лида, мол. А бол-
тать-то мне когда? Мне болтать-то 
некогда! У меня ещё нагрузки: по-
немецки и по-русски; нам задание дано – 
чтенье и грамматика. Я сижу, гляжу в 
окно и вдруг там вижу мальчика. Он го-
ворит: “Иди сюда, я тебе ирису дам”. А 
я говорю: “У нас нагрузки по-немецки и 
по-русски”. А он говорит: “Иди сюда, я 
тебе ирису дам”. А что болтунья Лида, 
мол, это Вовка выдумал. А болтать-то 
мне когда? Мне болтать-то неко-
гда!»[13]. 

Сергей Прокофьев очень интересно 
передал в музыке ритм и темп речи де-
вочки-болтуньи советской эпохи. Музыка 
композитора оживила стихи, перед нами 
выпуклый, яркий образ, необычайно 
правдивый. Автор стихов – замечатель-
ная детская писательница Агния Барто, 
творчество которой стало классикой дет-
ской литературы. Рассматривая данную 
вокальную зарисовку с точки зрения ис-
полнительских задач по грамотному ис-
пользованию орфоэпических норм в пе-
нии, мы наблюдаем интересные тенден-
ции, а именно, использование приёмов 
разговорной речи при сокращении произ-
несения слов, так вместо Японии мы 
слышим Японьи, слово считается звучит 
как считатся, а чтение заменено разго-
ворным словом чтенье, рисование – сло-
вом рисованье. Разговорные варианты со-
кращённых названий различных кружков 
также являются характерной языковой 
чертой эпохи социализма в России. 

Несмотря на то, что многие нормы 
старомосковского произношения в XX в. 
стали устаревать и выходить из разговор-
ного обихода, однако до сих пор остались 
характерными такие черты, как: мягкое 
произношение первого согласного перед 
вторым согласным, например, в поездах 
Московского метрополитена нередко мо-

жно услышать: «Осторожно, [д’]вери за-
крываются, [с’]ледующая станция – 
“Планерная”». Подобное относится и к 
звуку р: он произносится мягко в таких 
случаях, как Пе[р’м’], ве[р’ф’], 
ве[р’с’]ия, се[р’д’]ится [10].  В современ-
ной орфоэпии доминирующим становит-
ся вариант произнесения слов с суффик-
сами – чн и–чт в соответствии с написа-
нием, однако в некоторых случаях до сих 
пор произносятся слова, в звучании кото-
рых мы слышим – шн и шт: штобы, 
што, потому-што, конешно.  

Приступив к вокально-орфоэпичес-
кому анализу песни «Болтунья», мы ви-
дим, что при всей чёткости дикции, не-
смотря на приближение произнесения 
слов близко к написанию и к разговорной 
речи, всё же основные орфоэпические 
нормы необходимы в использовании в 
следующих случаях: 1) во всех словах 
безударный гласный о должен звучать 
как гласный а (балтунья, галасавали, ри-
саванью и др.); 2) согласный в перед глу-
хим согласным произносится как ф, 
например, в слове Вовка – Вофка; 3) пра-
вило «оглушение звонкого согласного на 
конце слова» требует произношения сло-
ва вдруг с буквой к на конце слова – 
вдрук; 4) привлекают внимание правила 
произношения некоторых сочетаний со-
гласных, например: сочетание согласных 
зк необходимо произносить как ск 
(нагруски); сочетание сч требует исполь-
зовать правило «уподобление», когда 
данное сочетание согласных уподобляет-
ся по звучанию долгому мягкому соглас-
ному шь (насчёт – на шьшьёт); буквосо-
четание - тся в словах хочется и счи-
татся следует произносить с двойным 
звуком цц, т. е. хочецца и шьшьитацца; 
5) слово лётчицей, по законам произно-
сительной нормы, необходимо произно-
сить с двойным долгим согласным чч 
(лёччицей).  

Сравнив интерпретации данного 
произведения С. Прокофьева нескольки-
ми исполнителями, мы замечаем, что, при 
общей тенденции к чёткой ясной скоро-
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говорке и выразительной подаче текста, у 
некоторых певцов проскальзывает произ-
несение буквы у, вместо буквы ю в слове 
сюда (суда) во фразе «…А он говорит: 
"Иди сюда, я тебе ирису дам"». Приме-
чательно, что такое произношение было 
характерно для старомосковского говора 
XIX – начала XX веков в среде интелли-
генции, поэтому в исполнении данного 
произведения это воспринимается как ар-
хаизм или ложная эстетика. Исполнитель 
должен выдерживать стиль произведения 
от начала и до конца. 

Ещё одна важная составляющая в 
работе певца с литературным текстом во-
кального произведения – это слогораздел. 
В.И. Садовников так пишет в своей книге 
об этом: «В речи существуют правила 
слогораздела, устанавливающие законо-
мерность деления слов на открытые сло-
ги (оканчивающиеся на гласные) и за-
крытые (оканчивающиеся на согласные). 
В пении, где необходима протяжённость 
гласных звуков, все слоги должны быть 
открытыми, исключая случаи окончания 
фразы, предложения или пауз» [15, 
с. 153]. На примере романса Н.А. Римско-
го-Корсакова «Не ветер, вея с высоты» 
[14] продемонстрируем, как работает пе-
вец с текстом произведения, используя 
знания вокального слогораздела и приме-
няя правила произносительных норм во-
кальной орфоэпии: 

Не ве-те-р, ве-я свы-са-ты, / ли-сто-
фка-сну-лса но-чью лу-ннай, – / 

ма-е-йду-шы ка-сну-ла-сты; – / а-на 
тре-во-жна, ка-кли-сты, а-на, ка-ггу-
сьли, мна-га-стру-нна! 

Жы-те-йскы-йви-хрье-ё те-рзал/ и 
са-кру-шы-те-льны-мна-бе-гам,/ 

сьви-сьтя и во-я, стру-ны рвал/ и за-
на-си-лха-ло-дны-мсне-гам./ 

Тва-я же ре-чьла-ска-е-тслух,/ тва-ё 
лех-ко при-ка-сна-ве-нье, / 

ка-ка-ццве-то-фле-тя-щи-йпух, /ка-
кма-йска-йно-чи ду-на-ве-нье. 

Необходимо обратить внимание пе-
вцов на то, что в речи присутствуют 
ударные слова и безударные. При этом 
можно провести аналогию с ударными и 

безударными слогами в словах. Построе-
ние предложений с ударными и безудар-
ными словами подчиняется тем же пра-
вилам редукции, что и безударные слоги 
в словах. В предложении слова не могут 
петься все одинаково выпукло, безудар-
ные слова должны стремиться к ударно-
му слову, чтобы не поломать логику фра-
зы или предложения.  

Выводы 

Таким образом, рассмотрев орфо-
эпические нормы русского языка в пре-
ломлении вокальных задач и опираясь в 
этих вопросах на книгу В.И. Садовникова 
«Орфоэпия в пении», мы можем сделать 
вывод, что певцу необходимо владеть 
правильно звучащим словом, именно се-
годня, в эпоху искажения русского лите-
ратурного произношения просторечиями 
и жаргонизмами. Вокалист как носитель 
певческой национальной культуры обя-
зан пропагандировать грамотное слово, 
правильно звучащие гласные и согласные 
звуки. Знать основные правила старомос-
ковских произносительных норм русско-
го языка. Уметь объяснить правила про-
изношения сочетания одного и того же 
гласного звука в пении, правила произне-
сения окончаний имён прилагательных, а 
также возвратных частиц сь и ся в испол-
нении произведений, написанных в XIX 
веке – первой трети XX века. Уметь ана-
лизировать различные вокальные интер-
претации, в том числе, с точки зрения 
грамотной орфоэпии. Знать правила во-
кального слогораздела, обращать внима-
ние на соблюдение стихотворной рифмы. 
Учитывать специфические особенности 
различных исторических эпох с точки 
зрения стиля, ритмов, темпов, орфоэпи-
ческих норм. 

Эти знания невероятно расширяют 
горизонты творческого познания испол-
нителей, повышают их грамотность, об-
щую культуру и позволяют пропаганди-
ровать не только высочайшие образцы 
вокального репертуара, но и чистоту, бо-
гатство великого, могучего национально-
го языка нашей страны. 
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Резюме 

В статье рассматриваются лингвистический и экспериментальные методы исследования паре-

миологической зоны интерпретационного поля концепта «деньги», выделяются когнитивные признаки, 

интерпретирующие исследуемый концепт в русском языке. Лингвистический метод в исследовании со-

держания концепта предполагает использование паремиологических словарей и сборников авторских 

афоризмов, так как яркие свидетельства национально-специфических аспектов осмысления концепта 

обнаруживаются в лексике, эксплицирующей особенности ценностных установок той или иной языковой 

общности.  Исследование русского пословично-поговорочного фонда, в частности паремий, номинирую-

щих различные свойства денег, с помощью методики когнитивной интерпретации, позволило выявить 

характерные особенности паремий, объективирующих исследуемый концепт, в русской лингвокультуре. 

Особое значение уделяется проведению экспериментального исследования с участием современных но-

сителей языка, что позволяет автору сделать выводы об актуальности рассматриваемого образования, 

а также специфике его осмысления современными носителями языка. Эксперимент на верификацию и 

уточнения смыла представленных пословиц и поговорок  для носителей русского языка позволил судить о 

ценностных установках современных представителей данной лингвокультурной общности,  которые в 

значительной степени сформированы современным экономическим положением  и менталитетом нации, 

а также проследить позиционирование представленных языковых манифестаций по яркости в современ-

ном сознании русского народа.  Интегрированный подход дал возможность эксплицировать отношение 

носителей русского языка к исследуемому явлению и выявить возможные «сдвиги» в структуре и содер-

жании концепта при его функционировании в сознании представителей данной лингвокультуры, а также 

дополнить ранее предложенную автором модель концепта «деньги» в русском языке. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Ключевые слова: методы исследования структуры концепта; интерпретационное поле; паремиологиче-

ская зона; когнитивные признаки концепта; вербальная манифестация концепта.  
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Abstract 

The article deals with linguistic and experimental research methods of paremiological area of interpretive field 
of the concept “money” and identifies cognitive indicators interpreting the concept in the Russian language.  The lin-
guistic research method involves the use of paremiological dictionaries and collections of aphorisms, since vivid evi-
dence of national-specific aspects of conceptualization is found in the vocabulary that explicates the features of the 
values of a particular linguistic community.  The research of Russian proverbial fund, in particular paroemias, nomi-
nating various properties of money, with the method of cognitive interpretation, allowed us to identify the characteris-
tic features of paroemias objectifying the concept in the Russian linguistic culture. Special attention is paid to con-
ducting of the experimental study with the participation of modern native speakers which allows the author to draw 
conclusions about the relevance of the phenomenon under consideration as well as the specifics of its comprehen-
sion by modern native speakers. The experiment of verification and clarification of proverbs and sayings for native 
Russian speakers allowed us to indicate the values of modern representatives of this linguistic and cultural communi-
ty that are substantially formed by the current economic situation and mentality of the nation, as well as to observe 
the positioning of the presented linguistic manifestations in terms of intensity in the consciousness of the Russian 
people.  Integrated approach enables to reveal Russian speakers’ attitude tо the phenomenon and to identify possi-
ble “shifts” in the structure and content of the concept during its functioning in the consciousness of representatives of 
the linguistic culture and supplement the previously proposed by the author model of the concept “money” in the 
Russian language. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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*** 

Введение 

На сегодняшний момент в лингви-
стической науке имеют место различные 
методики концептуального анализа в свя-
зи с  существованием различных точек 
зрения на само понятие «концепт» и спо-
собы его структурирования. 

По мнению автора, интегрирование 
данных, полученных с помощью лингви-
стического и экспериментального мето-
дов, позволяет более подробно рассмот-

реть структуру и содержание того или 
иного концепта. Именно поэтому в на-
стоящей статье мы приведем пример 
комплексного исследования концепта и  
сопоставим данные, полученные  различ-
ными  методами, для рассмотрения более 
полной картины. 

Рассматривая языковые единицы ра-
зных уровней (словоформы, лексемы, 
словосочетания, паремии) можно судить 
о вербализации одного и того же концеп-
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та. В.И. Карасик полагает, «в различных 
коммуникативных ситуациях одна и та 
же единица может стать «входом» в раз-
личные концепты» [6]. 

Интерпретационное поле концепта 
включает когнитивные признаки, кото-
рые интерпретируют, оценивают концепт 
и представляют собой некоторое вывод-
ное знание [11]. Интерпретационное поле 
концепта составляет его периферию и 
находит свое отражение в паремиях, афо-
ризмах, крылатых выражениях, текстах 
различных функциональных стилей. 

Пословицы и поговорки способст-
вуют пониманию образа мыслей и харак-
тера народа, так как  в них отражен бога-
тый исторический  опыт, специфика быта 
и культура людей, выработанные на ос-
нове опыта ряда поколений. 

В статье автор заменяет термины 
«пословицы» и «поговорки» общим тер-
мином «паремии», подчеркивая то, что 
оба понятия  относятся к лексике, верба-
лизующей особенности национально-спе-
цифических установок конкретной язы-
ковой общности. 

Можно сказать, что паремии – это 
«застывшие осмысления того или иного 
концепта, складывавшиеся на протяже-
нии длительного времени» [13]. 

Лингвистический метод в исследо-
вании содержания концепта предполагает 
использование паремиологических сло-
варей для того, чтобы выявить вербаль-
ную манифестацию концепта (лингви-
стический метод).  

В монографии «Паремиология без 
границ» говорится о том, что «словарь не 
просто фиксирует ту или иную паремию, 
но запечатлевает языковую реальность, 
помогает представить языковую картину 
мира, являясь источником культурологи-
ческой информации. <…> Анализ паре-
миологических сборников позволяет вы-
делить систему ценностных ориентиров 

того или иного народа посредством вы-
явления приоритетных тем в той или 
иной рубрике» [12]. 

Результаты и обсуждение 

Корпус паремиологического матери-
ала составил 250 паремий – данные вы-
борки из словарей [4, 2, 5, 7, 8]. Наличие 
достаточно большого количества паре-
мий в лексикографических источниках 
русского языка, вербализующих концепт 
«деньги», свидетельствует о месте данно-
го образования в системе ценностных 
констант нации. 

Анализ паремий в работе Е.В. Пале-
евой позволяет выделить следующие ко-
гнитивные признаки концепта «деньги»:  

1. Следует знать счет деньгам. 
2. Деньги приносят  с собой лишние 

заботы, беспокойство.  
3. Деньги не постоянны, деньги при-

ходят и уходят. 
4. Деньги могут все, они везде нуж-

ны. 
5. Деньги притягивают деньги. 
6. С помощью денег можно прове-

рить человека, дружбу. 
7. Большие деньги  портят человека, 

богатый человек – бессовестный, высо-
комерный, скупой, подозрительный. 

8. Большие деньги приносят скуку, 
слезы, болезнь. 

9. Большие деньги приводят к гибели 
души. 

10. Бедность – не порок. 
11.Деньги –  необходимая составля-

ющая нашей жизни, они удовлетворяют 
человеческие нужды и потребности. 

12. Порицаются мотовство, долг, во-
ровство, жадность. 

13. Ценятся тороватость (щедрость), 
честность, труд, бережливость, доброта. 

14. Деньги зарабатываются умом, а 
не приносят ума. 

15. Богатство – свидетельство ума. 
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16. На деньгах не отражается способ 
их получения [11]. 

Лингвистический метод предполагал 
анализ выбранных паремий с помощью 
когнитивной интерпретации значений.  В 
работе З.Д. Поповой, И.А. Стернина  го-
ворится, что «методика когнитивной ин-
терпретации предуматривает обобщение 
семантических признаков, выявленных 
при анализе семантики языковых единиц, 
образующих номинативное поле концеп-
та, и формулирование тех когнитивных 
(ментальных) признаков концепта, кото-
рые репрезентируются различными, но 
сходными по семантике языковыми сред-
ствами» [13]. Можно заключить, что  
лингвистический метод представляет со-
бой обобщение лексических единиц для 
дальнейшей когнитивной интерпретации.  

Данный метод показывает, что паре-
миологическая зона структуры концепта 
эксплицирует ценностную значимость 
этого явления для носителей языка в ис-
торической перспективе. Наличие боль-
шого количества языковых манифеста-
ций, объективирующих концепт «деньги» 
в паремиологическом фонде русского 
языка, свидетельствует об особом отно-
шении к этому феномену. Анализируя 
когнитивные признаки, можно заклю-
чить, что в паремиологическом поле кон-
цепта «деньги» имеет место явление ам-
бивалентности, что позволяет судить о 
неоднозначности восприятия концепта 
русскоязычными носителями языка. 

Экспериментальный  метод предпо-
лагает уточнение факта присутствия кон-
кретных пословиц и поговорок в созна-
нии  современных носителей языка, а 
также актуальности конкретной паремии 
для русскоязычных респондентов. Также 
данный метод позволяет эксплицировать 
смысл вербальной манифестации того 

или иного концепта и сравнить его со 
словарным значением. 

В статье  А. Четвериковой 2020 г. 
приводятся результаты опроса об отно-
шении носителей русского языка к фи-
нансовому обогащению: «Такой диалог 
для России типичный: «Если ты такой 
умный, что ж ты такой бедный? – Если 
ты такой богатый, куда ты совесть свою 
дел?" <…> главной причиной богатства в 
России считают наличие у человека по-
лезных и нужных связей (53%), а также 
деловой хватки (45%). <…>  Опросы 
также выявили следующие ответы:  «мно-
го и упорно работать» (так говорили 40% 
респондентов), «уметь вовремя использо-
вать выпавший шанс» (35%), а еще «что-
бы везло» (30%),  «не помешает стартовый 
капитал»  (27%), «высокий уровень ква-
лификации и образования» (23%)» [14]. 

 Опираясь на экспериментальное ис-
следование можно предположить, что от-
ношение к данному феномену меняется в 
процессе исторического развития. Также 
актуальным является сравнение  данных, 
полученных посредством проведения ана-
логичных экспериментов 2010 и 2020 го-
дах, и при этом проследить за изменени-
ями, произошедшими за сравнительно 
небольшой временной отрезок.  Думает-
ся, что проведение процедуры верифика-
ции имеет особое значение, так как ука-
занные когнитивные признаки выявля-
лись посредством традиционного лингви-
стического метода. А использование ин-
тегрированного подхода дает возможность 
сравнить данные, полученные различны-
ми методами, и получить более полную 
картину языковой манифестации рас-
сматриваемого феномена.  

Н.Н. Болдырев отмечает, что «только 
при функционировании концепта как еди-
ницы знания можно выделить его кон-
кретные признаки, которые отражают в 
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нашем сознании объективные и субъек-
тивные характеристики предметов и яв-
лений и различаются по степени аб-
страктности. <…> Взаиморасположение 
этих признаков носит индивидуальный 
характер, т.к. зависит от условий форми-
рования концепта у каждого отдельного 
человека» [3].  

Данное предположение можно под-
твердить наличием в русском языке ав-
торских афоризмов, объективирующих ис-
следуемый концепт. В качестве примера 
приведем следующие высказывания: «Де-
ньги не пахнут, а власть не краснеет (Ни-
колай Суденко), Деньги не пахнут, если 
их хорошо «отмыть» (Леонид Крайнов-
Рытов), Деньги не пахнуть, когда их гре-
бешь лопатой (Аврелий Марков), Деньги 
не пахнут, но как приманка используются 
(Валерий Красовский), Деньги не пахнут, 
но многие знают, где и когда пахнет 
деньгами (Константин Кушнер), Деньги 
не пахнут, но улетучиваются (Станислав 
Ежи Лец), а также: Не в деньгах счастье – 
попробуйте убедить в этом бедняка (Илья 
Герчиков), Не в деньгах счастье, а в от-
сутствии инфляции (Константин Куш-
нер), Не в деньгах счастье, когда они есть 
(Сергей Федин), Не в деньгах счастье, а в 
их количестве (Михаил Генин)» [1]. Дан-
ные единицы языковой системы пред-
ставляют собой пословичные трансфор-
мации, которые аккумулируют экстра-
лингвистическую информацию и  верба-
лизуют базовые ценности лингвокульту-
ры через призму личностного опыта ав-
тора.  

Целью проведенного эксперимен-
тального исследования было выявить из-
менения отношения к деньгам на  фоне 
происходящих в обществе перемен. Осо-
бенно значимым для эксперимента было 
мнение респондентов по поводу смысла 

паремий, а также варианты их интерпре-
таций современными носителями языка.  

Респондентам предлагалось с помо-
щью Google формы внимательно ознако-
миться со списком из 20 паремий. Экспе-
римент проводился дистанционно, по-
этому время ответа не ограничивалось. 
Респондентам нужно было работать без 
использования вспомогательных ресур-
сов. В форме просили указать пол, воз-
раст и направление подготовки. Задание 
испытуемых было ответить «да/нет» в 
пунктах «знаком/не знаком», «употреб-
ляю в речи/не употребляю», интерпрети-
ровать смысл каждой из предложенных 
пословиц и поговорок.  

Эксперимент на верификацию и уто-
чнение смыла представленных пословиц 
и поговорок для носителей русского язы-
ка позволил судить о ценностных уста-
новках современных представителей дан-
ной лингвокультурной общности, кото-
рые в значительной степени сформирова-
ны современным экономическим поло-
жением  и менталитетом нации, а также 
проследить позиционирование представ-
ленных языковых манифестаций по ярко-
сти в современном сознании русского 
народа.  

Экспериментальное исследование бы-
ло проведено в декабре 2020 года, общее 
количество респондентов составило 76 
человек (носителей русского языка в воз-
расте oт 19 до 23 лет). Испытуемыми бы-
ли студенты факультета иностранных 
языков Курского государственного универ-
ситета, (направления подготовки 45.03.02, 
45.04.02 Лингвистика).   

Сравнивая данные эксперимента с 
результами, полученными в аналогичном 
эксперименте 2010 года [11], можно от-
метить некоторые изменения. 

Проанализируем результаты прове-
денного эксперимента (см. таблица 1). 
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Таблица 1. Результаты эксперимента 

Table 1. Results of the experiment 

Паремия Знают (%) Употребляют (%) Интерпретация 
совпадает со 
словарным 

значением (%) 
Деньги не пахнут 92 24 89 
Деньги не голова – наживное дело 70 3 90 
Деньги счет любят 89 20 88 
Без денег, что без рук 77 20 100 
Деньги идут к деньгам 80 8 30 
Деньги – оселок 30 0 18 
У денег глаз нет 82 3 20 
Деньгам – нет заговенья 50 0 20 
Разума много, да денег нет 81 5 46 
Деньги все двери открывают 100 18 94 
Деньга ум родит 60 1 16 
Без нужды живет, кто деньги бережет 78 5 95 
Деньги смогут много, а правда все 75 8 96 
Береги денежку про черный день 100 15 86 
При деньгах Панфил всем людям 
мил, без денег Панфил никому не мил

71 0 88 

Больше денег – больше хлопот 71 6 84 
Деньгами души не выкупишь 69 5 80 
Денег ни гроша, да слава хороша 86 4 32 
Не в деньгах счастье 100 47 94 
Деньги часто губят тех, кто их нажи-
вает 

77 9 89 

 
Анализ экспериментальных данных 

позволил получить следующие результа-
ты: 100% респондентов не используют 
таких пословиц, как: Деньги – оселок; 
Деньгам – нет заговенья; При деньгах 
Панфил всем людям мил, без денег Пан-
фил никому не мил. Также минимальное 
количество респондентов используют в 
речи паремии: Деньги не голова – нажив-
ное дело; У денег глаз нет; Разума много, 
да денег нет; Деньга ум родит; Без нуж-
ды живет, кто деньги бережет; Больше 
денег – больше хлопот; Деньгами души не 
выкупишь; Денег ни гроша, да слава хо-
роша (1-6% испытуемых). 

Результаты эксперимента позволяют 
полагать, что большинство опрошенных 

(все предложенные паремии знакомы как 
минимум 30% опрошенным)  знает о су-
ществовании в русском паремиологиче-
ском фонде предложенных пословиц и 
поговорок, но употребляют в речи значи-
тельно меньшее количество (до 8 посло-
виц их предложенного списка). 

Проанализируем степень употребле-
ния языковых манифестаций паремиоло-
гического фонда русского языка респон-
дентами:  57% испытуемых употребляют 
в речи 0-3 языковые манифестации (6 че-
ловек не употребляет ни одной  паремии 
из списка); 36% респондентов употреб-
ляют 4-5 паремий и 7% опрошенных упо-
требляют 6-8 пословиц.  
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Варианты интерпретаций  смысла 
больше половины паремий современны-
ми носителями языка совпадает с выде-
ленными когнитивными признаками. Од-
нако стоит обратить внимание, что ряд 
паремий интерпретировался большин-
ством испытуемых неверно. 

Также интерес представляет невер-
ная интерпретация паремии «Деньги идут 
к деньгам» (30% правильных интерпре-
таций): Люди при деньгах обычно окру-
жают себя такими же людьми при день-
гах (3 ответа); Богатые к богатым, бедные 
к бедным; Среди богатых есть негласное 
правило допускать в свою среду людей 
своего уровня и статуса (2 ответа). Дума-
ется, что наличие данных интерпретаций 
смысла неслучайно и отражает ценност-
ные установки современной молодежи. 

Интерпретация пословицы «У денег 
глаз нет» (20% правильных интерпрета-
ций) тоже была неоднозначной. Некото-
рые респонденты вели речь о жадности и 
зависти, интерпретируя смысл данной 
паремии. 

Паремии «Деньги – оселок» (18% 
правильных интерпретаций)  и  «Деньгам – 
нет заговенья» (20% правильных интер-
претаций) вызвали затруднения в пони-
мании наличием в их составе устаревших 
лексем. В связи с этим пословица «День-
ги – оселок» интерпретировалась как Де-
ньги – сила, Деньги – богатство, Деньги 
как некая опора, а паремия «Деньгам – 
нет заговенья» ошибочно вызывала ассо-
циации с бессчетным количеством денег 
(5 ответов), а также встретилась интер-
претация «Если есть деньги, можно все-
гда праздно есть», когда испытуемый яв-
но ассоциировал лексему «заговенье» с 
постом. 

Пословица «Денег ни гроша, да сла-
ва хороша» (18% правильных интерпре-
таций) также ввела в заблуждение неко-
торых респондентов. Лексема «слава» в 

Толковом словаре русского языка по ред. 
С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой толкуется 
как: 1. Почётная известность как свиде-
тельство всеобщего уважения, признания 
заслуг, таланта. 2. Слухи, молва (разг.). 3. 
Общепринятое мнение, репутация [15].  

Такие интерпретации, как: Важны не 
деньги, а то, что человек без них изве-
стен; Можно добиться славы поступка-
ми (3 ответа); Без денег можно быть 
знаменитым; Главное не заработок, а 
статус говорят о том, что испытуемые де-
лали акцент на первом значении лексемы. 

Паремия «Деньга ум родит» (16% 
правильных интерпретаций) ассоцииро-
валась у многих современных носителей 
языка с насущными вопросами платного 
образования (большинство из опрошен-
ных являлись внебюджетными студента-
ми). Наличие таких интерпретаций, как 
Плата за обучение (5 ответов); Будут 
деньги – будут знания; С помощью денег 
можно получить качественное образова-
ние (6 ответов); За деньги можно ку-
пить знания; Если есть деньги, будет и 
ум свидетельствует о тенденциях, проис-
ходящих в системе образования в целом. 

Следует отметить, что было обнару-
жено достаточно много негативных оце-
ночных характеристик богатого человека 
при интерпретации респондентами смыс-
ла паремии «Деньги часто губят тех, кто 
их наживает». В ответах присутствуют 
следующие прилагательные, характери-
зующие человека с деньгами: высокомер-
ный, наглый, бестактный, жадный, коры-
стный, алчный, скупой, подлый, бесчув-
ственный. Также были интерпретации: 
Словить звездочку; Деньги могут изме-
нить человека до неузнаваемости. Дан-
ные ответы свидетельствуют об осторож-
ном отношении к деньгам и их возмож-
ном негативном влиянии на человека. 

Паремия «Деньги смогут много, а 
правда все» выявила следующие цен-



Филологические науки / Linguistics 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of 
the Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2021; 11(2): 79–89 

86 

ностные установки современной молоде-
жи: Правда – высшая валюта; Правду не 
купишь; Правда не имеет цены. Следует 
отметить, что большинство респондентов 
были согласны со смыслом данной по-
словицы. 

Также можно сделать вывод о нали-
чии пословичных трансформаций в рус-
ском языке: Не имей 100 рублей, а имей 
100 долларов; Не в деньгах счастье, а в 
том что можно на них приобрести, что 
говорит о смене ценностных установок в 
обществе. Довольно известные русские 
пословицы гласят: «Не имей 100 рублей, 
а имей 100 друзей», «Не в деньгах сча-
стье», подразумевая, что деньги – это не 
главное в жизни, в современном мире 
данные паремии трансформируются, при-
обретая иной смысл. 

Подводя итог проведенного экспе-
римента, отметим, что большинство ин-
формантов были согласны со смыслом 
рассматриваемых паремий, хотя встреча-
лись категорические ответы о несправед-
ливости и неактуальности некоторых па-
ремий в современной жизни. Прежде все-
го это касалось паремий: «Деньги смогут 
много, а правда все»; «Больше денег – 
больше хлопот»; «Не в деньгах счастье». 
По мнению В. М. Мокиенко, «пословица – 
это минимальный художественный текст 
и как таковой она, в отличие от такой 
строевой единицы языка, как слово, вос-
принимается индивидуально, избирате-
льно. Пословиц «для всех» нет, посколь-
ку их употребляют по индивидуальному 
вкусу, в зависимости от языковой компе-
тенции …» [9]. 

По результатам эксперимента можно 
заключить, что наиболее актуальными 
для современного общества являются 
следующие паремии (употребляются в 
речи 47-18% испытуемых): «Не в деньгах 
счастье»; «Деньги не пахнут»; «Деньги 
счет любят»; «Без денег, что без рук»; 

«Деньги все двери открывают». Данные 
языковые единицы представляют собой 
паремиологическую зону интерпретаци-
онного поля концепта. 

Таким образом, полученные экспе-
риментальные данные позволили сделать 
выводы об актуальности представленных 
языковых манифестаций для носителей 
русского языка, выявить ценностные 
установки, приоритетные для современ-
ных представителей данной лингвокуль-
турной общности, а также судить об из-
менениях осмысления концепта на  фоне 
происходящих в обществе перемен.  Дан-
ные эксперимента подтверждают факт 
присутствия представленных пословиц и 
поговорок в сознании  современных но-
сителей языка, хотя степень их употреб-
ления зависит от личного опыта предста-
вителей русской лингвокультурной общ-
ности и понимания заложенного смысла. 
Можно сделать вывод, что они становят-
ся менее употребительными и понятными 
для нового поколения. 

Выводы 

Подводя итог, заключим: 
Лингвистический метод исследова-

ния показал, что паремиологическая зона 
структуры концепта «деньги» эксплици-
рует ценностную значимость этого явле-
ния для носителей языка в исторической 
перспективе. 

Экспериментальный метод позволил 
заключить, что большинство опрошен-
ных знает о существовании в русском па-
ремиологическом фонде предложенных 
пословиц и поговорок, но употребляют в 
речи значительно меньшее количество. 

Авторские афоризмы и индивиду-
альные ответы респондентов свидетель-
ствуют о функционировании в языке по-
словичных трансформаций, вербализую-
щих концепт «деньги». 
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Варианты интерпретаций смысла не-
которых паремий современными носите-
лями языка не совпадают с выделенными 
когнитивными признаками, ряд паремий 
интерпретировался большинством испы-
туемых неверно. 

Русский язык с древности изобилует 
поучениями и пословицами, выражаю-
щими отношение к богатству, демонстри-
рующими его вредное влияние на челове-
ка, обличающими богатого человека и 
способы приобретения богатства. Резуль-
таты эксперимента свидетельствуют об 
осторожном отношении к деньгам и их 
возможном негативном влиянии на чело-
века. 

В паремиологическом поле концепта 
«деньги» имеет место явление амбива-
лентности. Респонденты открыто говори-
ли о том, что деньги дают различные 
возможности и преимущества, но одно-
временно звучали ответы, обличающие 
финансовое обогащение. 

Сравнивая  данные, полученные по-
средством  проведения аналогичных экс-
периментов в 2010 и 2020 годах, можно 
говорить о некоторых изменениях цен-
ностных установок. 

Ценностные установки современных 
представителей русской лингвокультур-
ной общности в значительной степени 

сформированы современным экономиче-
ским положением (напр., преобладание 
платного образования, большая разница в 
доходах) и менталитетом нации (отноше-
ние к богатым, славе, правде, дружбе). 

Сопоставив данные, полученные пу-
тем лингвистического и эксперименталь-
ного методов, можно утверждать, что па-
ремиологическая зона интерпретацион-
ного поля концепта «деньги» в русском 
языке представлена следующими языко-
выми единицами: «Не в деньгах счастье»; 
«Деньги не пахнут»; «Деньги счет лю-
бят»; «Без денег, что без рук»; «Деньги 
все двери открывают». 

Автор предполагает, что используя 
данные, полученные путем применения 
интегрированного подхода в исследова-
нии структуры концепта, можно судить о 
многомерности, динамичном характере и  
актуальности исследуемого концепта для 
представителей той или иной культуры. 
Интегрированный подход дал возмож-
ность говорить о возможных «сдвигах» в 
составе структуры концепта при его фу-
нкционировании в сознании современных 
носителей русского языка и выявить от-
ношение представителей данной лингво-
культурной общности к исследуемому 
феномену. 
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Апеллятив и другие способы конструирования идентичности 
коммуникантов в китайской лингвокультуре 
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Резюме 

Актуальность исследования определяется важной ролью апеллятивов в регулировании межлич-
ностных отношений и  конструировании идентичности коммуникантов. Выбор апеллятива представля-
ет собой динамический процесс, в котором участники коммуникации учитывают  многие факторы.  

Цель данной работы заключается в выявлении прагматической функции апеллятива и других 
средств конструирования идентичности  коммуникантов в контексте такого ликоугрожающего речевого 
акта, как выражение негативной оценки коммуниканта (его поведения, результатов работы и т.п.). 

Для сбора материала в данной работе используется широко применяемый в области кросс-
культурной лингвопрагматики  тип анкетирования:  тест на завершение дискурса (discourse-completion 
test). Материалами исследования являются данные анкетирования 300 информантов  – носителей китай-
ского языка в возрасте от 18 до 30 лет. В собранных анкетах даются реакции информантов на ситуации,  
в которых им приходится выразить неодобрение собеседника. 

В статье показано, что в ликоугрожающих актах апеллятив используется как средство укрепления 
позитивного лица собеседника, демонстрируется гендерное и социальное варьирование апеллятивов, а 
также некоторые  специфические для китайской лингвокультуры способы обозначения участников ком-
муникации, служащие средством конструирования идентичности. 

На основе анализа результатов анкетирования носителей китайского языка можно сделать вывод, 
что при общении с людьми, занимающими одинаковое с ними общественное положение, респонденты ис-
пользовали апеллятивы, подчеркивающие их симпатию к собеседнику и сокращающие социальную ди-
станцию. В общении с вышестоящим лицом респонденты, наоборот, подчеркивали социальную дистан-
цию, акцентируя внимание на высоком профессиональном статусе собеседника.  Таким образом, апелля-
тив использовался как средство укрепления позитивного лица собеседника. 
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Abstract 

The relevance of this study is defined by the important role played by appellatives in regulating interpersonal 
relations and constructing the identity of the participants of the communicative act. The choice of an appellative is a 
dynamic process in which many factors must be taken into account.  

The purpose of this work is to identify the pragmatic function of the appellative and other means of constructing 
the identity of the participants in such face-threatening acts as the expression of the negative assessment of the in-
terlocutor (his or her behaviour, the results of their work etc.) 

To collect the material, we used the questionnaire which is widely employed in the field of cross-cultural linguis-
tic pragmatics – the discourse-completion test. The materials of the research are based on the data of a question-
naire survey, conducted among 300 native Chinese speakers. The age of the informants varies from 18 to 30 years. 
The collected questionnaires contain reactions of the informants in the situations in which they have to express their 
negative assessment of the addressee. 

It is shown that in face-threatening acts appellation is used to booster the addressee’s positive face. The re-
search reveals gender and social variation of appellations as well as some specific ways of designating the partici-
pants of communication used to construct their identity, typical of Chinese culture. 

Basing on the analysis of the results of the questionnaire survey of Chinese speakers, it can be concluded that 
when communicating with people of the same social position, the respondents used appellatives that emphasize their 
affection for the interlocutor and reduce the social distance. In communicating with a superior person, the respond-
ents, on the contrary, demonstrated their respect for him, focusing on his professional status and emphasizing his 
high social position. Thus, the appellative was used as a means of strengthening the positive face of the interlocutor. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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*** 

Введение 

В связи со сближением культурных 
и деловых связей между Китаем и Росси-
ей, сопоставительное исследование рус-
ского и китайского коммуникативного 
поведения привлекает внимание больших 
ученых.  В этом плане китайские лингви-
сты уделяют особое внимание таким ре-
чевым актам, как комплимент, отказ, из-
винение, а также апеллятив [1, с.147]. 

Апеллятив, будучи многоаспектным язы-
ковым явлением и важной составляющей 
речевого акта, играет важную роль в 
межличностной коммуникации. В китай-
ской лингвопрагматике апеллятиву как 
способу управления межличностными от-
ношениями и средству конструирования 
идентичности участников речевого акта 
уделяется большое внимание. Апеллятив 
как один из ключевых компонентов рече-



Филологические науки / Linguistics 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of 
the Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2021; 11(2): 90–97 

92 

вого акта представляет собой не только 
прямое указание на участников коммуни-
кации, но также является средством фор-
мирования их идентичности, регулируя 
социальную и личностную дистанцию 
между коммуникантами. На значимость 
апеллятива в китайской лингвокультуре 
указывали такие авторитетные китайские 
исследователи, как Гу Юэго [2], Со Чжэ-
ньюй [3] и Хэ Цзыжань [4]. Следует так-
же отметить вклад в сопоставительное 
исследование обращений в китайском и 
русском языках Чжоу Миньцюань [5],          
Ф. Г. Фаткуллиной [6] и У Шуай [7]. В 
настоящей статье апеллятив рассматри-
вается как средство регулирования меж-
личностных отношений за счет  укрепле-
ния позитивного лица собеседника в та-
кой ликоугрожающей ситуации, как вы-
ражение негативной оценки. 

Материалы и методы 

Изучение ликоугрожающих актов на-
прямую связано с изучением коммуника-
тивной категории вежливости, у истоков 
которой находится работа П. Браун и С. 
Левинсона [8; о развитии теории вежли-
вости см. 9;10;11]. В последние годы изу-
чение вежливости продолжает набирать 
обороты и развивается в различных на-
правлениях. Очень активно и плодотвор-
но концепт «вежливость» исследуется в 
психолингвистическом направлении [12; 
13; 14; 15] и в межличностной прагмати-
ке [16;17]. Не менее важным направлени-
ем в исследовании коммуникативной ка-
тегории «вежливость» является лингво-
прагматический анализ речевого поведе-
ния представителей различных лингво-
культур, который и лег в основу нашего 
исследования. По нашему мнению, пси-
холингвистический и лингвопрагматиче-
ский подходы могут успешно дополнить 
друг друга, продемонстрировав, как пре-
дставления о вежливости, с одной сторо-
ны, отражаются в сознании говорящих, а, 
с другой стороны, определяют их комму-
никативное поведение. 

В данной работе анализируются эт-
носпецифические особенности апелляти-
ва на материале китайского языка. Мате-
риалами исследования являются данные 
анкетирования, проведенного среди 300 
носителей китайского языка. Возраст ин-
формантов варьирует от 18 до 30 лет. 
Информантам были предложены  комму-
никативные ситуации, в которых они до-
лжны были  оценить некоторый объект 
или действие собеседника в ситуации, ко-
гда этот объект или действие ими не 
одобряются. Критика собеседника (его 
поведения, предложений, результатов его 
работы и т.п.) относится к ликоугрожаю-
щим актам, которые требуют от говоря-
щего  применения различных способов 
митигации, направленных на поддержа-
ние позитивного лица адресата. Как будет 
показано в статье, существенную роль в 
этом играют апеллятивы. 

Применяемый нами тип анкетирова-
ния, получивший название discourse-com-
pletion test (тест на завершение дискурса), 
широко применяется в лингвопрагматике.  
Он был опробован в рамках CCSARP 
(Cross-Cultural Speech Act Realization Pro-
ject, см. [18]), и впоследствии был ис-
пользован авторами целого ряда работ в 
области кросс-культурной лингвопрагма-
тики. Его достоинство заключается в том, 
что он позволяет получить реакции, 
близкие к естественной спонтанной ком-
муникации. 

Результаты и обсуждение 

Результаты анкетирования позволи-
ли сделать ряд выводов относительно эт-
нической специфики апеллятивов и их 
функций в конструировании идентично-
сти коммуникантов.  

Во-первых, обращает на себя внима-
ние гендерное варьирование апеллятивов. 
Так, по данным нашего исследования, 
обращения информантов мужского пола 
к собеседнику существенно отличаются 
от апеллятивов, использующихся инфор-
мантами женского пола. Например, в 
нашем материале 25% информантов муж-
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ского пола обращается к своим незнако-
мым, знакомым и близким адресатам 
(также мужского пола), используя апел-
лятивы «兄弟», «哥们», «哥», «老哥», «大
哥», «老弟», «小兄». Важно отметить, что 
все эти апеллятивы тесно связаны с об-
ращением «брат», соответственно, их до-
словный перевод – «старший брат и млад-
ший брат», «братья», «старший брат», 
«старый старший брат», «старший из 
братьев», «старый младший брат» (здесь 
понимается как «младший из братьев»), 
«парень младшего возраста». В нашем 
материале этот апеллятив использовался, 
когда между собеседниками не суще-
ствовало никаких родственных отноше-
ний.  У. Шуай утверждает, что «систему 
апеллятива в китайском и русском языках 
можно разделить на 6 подсистем: род-
ственные обращения, обращения по име-
ни и фамилии, служебные и профессио-
нальные обращения, местоименные об-
ращения, общеупотребительные обраще-
ния и нулевые обращения» [7, с. 385]. Как 
показывают наши данные, генерализация 
родственных обращений на уровне обще-
употребительных апеллятивов очень по-
пулярна в китайской лингвокультуре и в 
определенных ситуациях может сближать 
отношения между собеседниками. 

Апеллятивы, связанные с обращени-
ем «брат»,  не встречаются в анкетах ин-
формантов женского пола. В них, напро-
тив, встречаются апеллятивы,  включаю-
щие обращение «сестра», например «姐妹
» (сестра), 

« 大姐 »  (старшая сестра). Важно 
также отметить, что в последние три года 
в китайской лингвокультуре появился 
новый апеллятив,   используемый моло-
дыми людьми при обращении к незнако-
мой девушке: «小姐姐» (маленькая стар-
шая сестра),  также отмеченный в нашем 
материале. 

Обращаясь к незнакомым, знакомым 
и близким адресатам (также женского 
пола) 31% наших информантов женского 
пола  использовал  апеллятив «亲爱的» 
(дорогой) и «亲» (сокращенный вариант 

«дорогой, милый»), пришедший из ин-
тернет-коммуникации. Этот апеллятив, 
как и многие другие распространенные в 
интернет-коммуникации слова, появился 
в китайской лингвокультуре относитель-
но недавно. В качестве апеллятива слово 
«亲» начало употребляться между поку-
пателями и продавцами в интернет-
торговле, в условиях, когда в виртуаль-
ном мире собеседники не знают, как об-
ращаться друг к другу. Со временем этот 
апеллятив начал употребляться и в дру-
гих областях. В «Докладе о языковой си-
туации КНР в 2009-ом году» (2009 年中

国语言生态状况报告), опубликованном 
Министерством образования КНР и Ко-
миссией по государственному языку 
КНР,  апеллятив «亲» входит в состав 
«слов, используемых как средство меж-
этнического общения» [19]. 

Также обращает на себя внимание, 
что 45% наших информантов (вне зави-
симости от их гендерной принадлежно-
сти) обращаются к девушке как «краса-
вица» (美女). В межличностном общении 
эмоциональная окраска апеллятива игра-
ет важную роль для раскрытия отноше-
ний между собеседниками в их динамике. 
Поэтому примечательно, что в настоящее 
время частотность употребления апелля-
тива «красавица» при обращении к де-
вушке увеличивается, причем этот апел-
лятив не только используется как указа-
ние на адресата, но и играет важную роль 
в выстраивании отношений на психоло-
гическом уровне. Такой апеллятив может 
сокращать прагматическую дистанцию 
между незнакомыми собеседниками и 
способствовать дальнейшей гармониза-
ции межличностных отношений между 
участниками коммуникации, знакомыми 
между собой. 

Во-вторых, интерес представляют 
апеллятивы, указывающие на социальный 
или профессиональный статус адресата. 
Когда информанты обращаются к собе-
седнику с более высоким социальным 
статусом (например, когда студент обра-
щается к преподавателю или когда под-
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чиненный обращается к руководителю), 
они часто употребляют апеллятив, прямо 
указывающий на профессию или долж-
ность, (ср. апеллятивы «руководитель»          
(领导), «директор» (院长), «ректор» (校长), 
«профессор» ( 教 授 ), «преподаватель»          
( 老师 )). В начале данного апеллятива 
можно также ставить фамилию адресата 
(«Ли ректор» (李校长), «Ван профессор» 
(王教授 ). В китайской лингвокультуре 
апеллятивы такого рода выражают глубо-
кое уважение к собеседнику. Важно так-
же отметить, что обращение «фамилия + 
имя» к вышестоящему участнику комму-
никации категорически недопустимо. 

Здесь также важно отметить, что, в 
отличие от носителей русского языка, в 
ситуациях, когда наши китайские инфор-
манты обращаются к собеседнику с отно-
сительно низким социальным статусом 
(например, когда преподаватель обраща-
ется к аспиранту или когда руководитель 
обращается к подчиненному), они упо-
требляют местоимение «ты». Напротив, 
русские информанты в той же конситуа-
ции, как правило, употребляют «вы», что 
в китайской лингвокультуре расценива-
ется как ирония или намек на серьезную 
критику. 

Интересным моментом в китайской 
лингвокультуре является употребление 
апеллятива «учитель» (老师 ), нехарак-
терного для русской лингвокультуры. На 
фоне высокого статуса учителя в китай-
ской культуре китайцы иногда обраща-
ются к тем, кто не работают преподавате-
лями, используя апеллятив «учитель» (老
师), чтобы подчеркнуть свое уважение к 
собеседнику [5]. Наш материал также по-
дтверждает это наблюдение. 

Следует, однако, добавить, что в Ки-
тае использование слова «учитель» (老师) 
возможно не только в качестве апелляти-
ва, но и для самоидентификации говоря-
щего, например, «учитель тебе расскажет 
(здесь означает: «я тебе расскажу»), что у 
тебя получился хороший доклад, но мож-
но и лучше» (老师跟你说啊，你的报告很

不错，但是还可以更好). В нашем приме-
ре говорящий называет себя учителем и 
говорит о себе в третьем лице, что носи-
тель русского языка может интерпрети-
ровать как «другой преподаватель». 

Наш материал также демонстрирует 
и другие интересные способы идентифи-
кации участника коммуникации. Необыч-
ным для носителя русского языка спосо-
бом указания на супруга в речи мужа или 
жены в присутствии третьего лица явля-
ется смещение фокуса эмпатии. Приве-
дем пример: «У меня хорошая дочь, по-
лучив зарплату, она сразу купила для ме-
ня и ее папы (вместо «моего мужа») по-
дарки» (我有个好女儿，一发工资就马上

给我和她爸买了礼物). «Кто-то (вместо 
«мой муж») в моей семье работает в ву-
зе» (我家那个在大学上班呢). Такое «от-
страненное» упоминание о супруге рас-
пространено в Китае, однако это нередко 
приводит к коммуникативным неудачам  
(например, носители русского языка, изу-
чающие китайский язык, понимают наш 
первый пример как намек на то, что гово-
рящая и ее муж уже развелись). 

Выводы 

Как показывает наше исследование, 
апеллятив как способ конструирования 
идентичности в китайской лингвокульту-
ре существенно варьирует и обнаружива-
ет национально-специфические особен-
ности. Понятие «лицо» тесно связано с 
категорией «вежливость»; в китайской 
лингвокультуре концепт позитивного ли-
ца, акцентирующий общественное при-
знание индивида и гармонию индивиду-
альных и общественных устремлений, 
имеет большое значение для организации 
межличностной интеракции и поддержа-
ния социальных отношений [20, с. 304]. 

Апеллятив как важный речевой акт 
играет незаменимую роль в управлении 
межличностными отношениями. По дан-
ным проведенного анкетирования апел-
лятив использовался информантами  как 
средство укрепления позитивного лица 
собеседника. Так, при общении с людь-
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ми, занимающими с ними одинаковое 
общественное положение, респонденты 
использовали апеллятивы, подчеркиваю-
щие их симпатию и близость к собесед-
нику и сокращающие социальную ди-
станцию между ними. В общении с вы-
шестоящим лицом респонденты, наобо-
рот, демонстрировали свое уважение к 
собеседнику,  акцентируя внимание на 
его высоком профессиональном и соци-

альном статусе и подчеркивая разделяю-
щую их социальную дистанцию.  

Как показывает данная статья, апел-
лятив и другие способы (само) идентифи-
кации участников речевого акта имеют 
специфические особенности в китайской 
лингвокультуре, которые могут вызвать 
сложности в межкультурной коммуника-
ции и должны учитываться для избегания 
коммуникативных неудач. 
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Резюме 

Актуальность исследования определена необходимостью глубокой модернизации образовательно-
го процесса под запросы рынка труда в условиях цифровой экономики и внедрения новых образовательных  
технологий с применением цифровых инструментов обучения.  

Целью исследования является обсуждение формата смешанного обучения и изложение опыта орга-
низации учебного процесса с применением технологии «перевернутый класс», в котором студент зани-
мает активную позицию в учебной деятельности, а предлагаемая система действий гарантировано 
обеспечивает требуемый результат. 

Методология исследования базируется на интегративном подходе в образовании, в соответствии 
с которым образование рассматривается как целостный процесс и результат педагогической интегра-
ции объектов, явлений, процессов и системном подходе, в соответствии с которым обучение рассматри-
вается как многоуровневый динамический процесс. 

Материалом настоящего исследования послужили теоретические и практические работы в обла-
сти реализации модели смешанного обучения с применением информационно-коммуникационных техноло-
гий, а также полученный опыт реализации дисциплин по технологии «перевернутый класс». 

Результаты. Формат смешанного обучения представляется наиболее оптимальным способом 
преобразования традиционной образовательной системы высшей школы, поскольку строится с учетом 
преимуществ опыта классического подхода и потенциала цифрового обучения. В данном исследовании 
технология представляет собой совокупность целей, содержания, средств и методов обучения, этапов 
деятельности образовательного процесса, реализация которых обеспечивает осуществление постав-
ленных целей обучения и получение результата, соответствующего требованиям ФГОС ВО. Выявлены 
преимущества и проблемы обучения, которые требуют решения. 

Вывод. Как элемент системы смешанного обучения, технология «перевёрнутый класс» все больше 
проникает в систему высшего образования. Современный образовательный процесс в этой технологии 
реализуется как активная учебная деятельность с применением цифровой среды. Активная деятель-
ность участников образовательного процесса обеспечивает глубокое усвоение знаний и обеспечивает 
достижение запланированных результатов обучения. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Abstract 

The relevance of the study is determined by the need for a serious modernization of the educational process 
for the labor market in the digital economy. To solve this problem, higher education should use new educational 
technologies with the use of digital learning tools. 

The purpose of the study is to discuss the format of mixed learning and to present the experience of organizing 
the educational process using the technology of "inverted class", in which the student takes an active position in the 
learning activity, and the proposed system of actions is guaranteed to provide the desired result. 

The research methodology is based on the integrative approach in education, according to which education is 
considered as a holistic process and the result of pedagogical integration of objects, phenomena, processes, and the 
systematic approach, according to which learning is considered as a multi-level dynamic process. 

The material of this study is theoretical and practical work in the field of implementation of the model of mixed 
learning with the use of information and communication technologies, as well as the experience gained in the imple-
mentation of disciplines on the technology "inverted class". 

Results. The mixed learning format seems to be the most optimal way to transform the traditional educational 
system of higher education, since it is built taking into account the advantages of the experience of the classical ap-
proach and the potential of digital learning. In this study, the technology is a set of goals, content, tools and methods 
of teaching, stages of the educational process, the implementation of which ensures the implementation of the set 
learning goals and obtaining a result that meets the requirements of the Federal State Educational Standard of High-
er Education. The article identifies the advantages and problems of training that need to be addressed. 

Conclusion. As an element of the blended learning system, the "inverted classroom" technology is increasingly 
penetrating the higher education system. The modern educational process in this technology is implemented as an 
active educational activity with the use of a digital environment. The active activity of the participants of the educa-
tional process ensures the deep assimilation of knowledge and ensures the achievement of the planned learning out-
comes. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Keywords: higher education; distance learning; blended learning; inverted classroom; educational process; technol-
ogy. 
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*** 

Введение 

На современном этапе перед систе-
мой высшего образования поставлены 

важные задачи по подготовке инициа-
тивных, творчески мыслящих специали-
стов, обладающих высоким исследова-
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тельским потенциалом, способных само-
стоятельно выдвигать и решать различ-
ные задачи, профессионально действо-
вать в нестандартных ситуациях.  

Успешное решение этой задачи во 
многом зависит от развития и совершен-
ствования учебного процесса, внедрения 
новых, прогрессивных методов обучения. 
Государственная программа «Развитие 
образования» ставит перед вузами задачи 
развития цифрового образования и созда-
ет новые возможности для модернизации 
образовательного процесса под запросы 
рынка труда в условиях цифровой эконо-
мики.  

На традиционной «Зимней школе 
преподавателей», которую проводила Ака-
демия издательства «Юрайт» с 25 по 29 
января 2021 г., для 10914 зарегистриро-
ванных участников из 1790 учебных за-
ведений и 578 городов шла речь о совер-
шенствовании высшего образования в 
нашей стране  [1].  

Руководители и эксперты из веду-
щих вузов России обсудили ситуацию, 
которая сложилась в отечественном выс-
шем образовании во время пандемии и 
приобретенный опыт on-line обучения, 
отметили необходимость интенсивного и 
качественного развития цифровой систе-
мы образования в нашей стране. Выдели-
ли тренды и обсудили цели и задачи 
высшего образования на ближайшую пе-
рспективу, которые должны решать уни-
верситеты в этом направлении.  

Управление учебным процессом, се-
тевое взаимодействие вузов и предприя-
тий, вовлечение бизнеса в учебный про-
цесс и науку в соответствии с современ-
ными требованиями создания единого 
научного, производственного и образова-
тельного пространства также были тема-
ми обсуждения.  

Отдельно обсудили нормативно-пра-
вовое регулирование сферы образования, 
правовой статус преподавателя и специ-
фику российского видения учебного про-
цесса. 

Временная переориентация образо-
вательного процесса в условиях ограни-
чительных мер на дистанционный фор-
мат объективно выявила положительные 
стороны и проблемы  организации учеб-
ного процесса с использованием техноло-
гий дистанционного обучения и их инте-
грации в образовательный процесс. По 
этой причине в центре внимания экспер-
тов и участников была тема цифровиза-
ции учебного процесса. Эта тема в по-
следнее время является одной из самых 
обсуждаемых тем на страницах периоди-
ческих научных изданий и на платфор-
мах Интернета - рассматриваются и об-
суждаются образовательные методики и 
цифровые технологии в образовании, ис-
пользование цифровой продукции, фор-
мирование цифровой образовательной 
среды, персонализация обучения, моти-
вация студентов и контроль качества on-
line образования. Это те актуальные про-
блемы, которые, безусловно, останутся 
ключевыми в высшем образовании в 
ближайшем будущем. 

В контексте обсуждаемых вопросов 
следует заметить, что одним из основных 
вызовов для современного образования 
становится взаимодействие различных 
форматов и технологий обучения. Со-
временные образовательные технологии 
дают возможность преподавателю при-
менять большой арсенал инструментов 
для организации цифрового обучения в 
рамках различных форм обучения – тра-
диционных, смешанного или дистанци-
онного. Перед преподавателями вузов 
стоит задача выбора таких технологий, 
осуществление которых позволит обес-
печить требуемый уровень качества под-
готовки студентов. 

Анализ научных работ и аналитиче-
ских отчетов различных центров изуче-
ния и развития образования показывает, 
что образовательный процесс в цифровом 
формате основан на эффективном приме-
нении различных современных образова-
тельных технологий. В обучении осу-
ществляется переход от традиционных 
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методов и технологий к обучению в сме-
шанном формате. Основываясь на мате-
риалах из отчёта [2], среди рассмотрен-
ных показателей, характеризующих со-
временное состояние и тенденции разви-
тия образовательных технологий в Рос-
сии, можно сделать соответствующий 
вывод – в образовании отдают предпо-
чтение смешанному обучению. За обуче-
ние только в формате on-line высказались 
28% респондентов, в формате on-line 
плюс of-line – 44% только of-line 21%, 
другие варианты – 6%.  

Дистанционное обучение предпола-
гает от 80 до 100% объёма учебной 
нагрузки выполнять в электронной ин-
формационно-образовательной среде 
(ЭИОС). В смешанной модели в ЭИОС 
переносится от 30 до 80% учебной 
нагрузки. Однако технологии формата 
смешанного обучения ещё не стали ча-
стью образовательного процесса в уни-
верситетах. В настоящий период времени 
изучаются и педагогически обосновыва-
ются возможности реализации данного 
метода, перспективы, возникающие про-
блемы и пути их решения.   

Целью статьи является обсуждение 
формата смешанного обучения и изложе-
ние опыта организации учебного процес-
са с применением технологии «перевер-
нутый класс», в которой студент занима-
ет активную деятельную позицию, а 
предлагаемая система действий гаранти-
ровано обеспечивает требуемый резуль-
тат. 

Методология, материал и методы ис-
следования 

Методология исследования базиру-
ется на интегративном подходе в образо-
вании, в соответствии с которым образо-
вание рассматривается как целостный 
процесс и результат педагогической ин-
теграции объектов, явлений, процессов и 
системном подходе, в соответствии с ко-
торым обучение рассматривается как мно-
гоуровневый динамический процесс. 

Объект исследования: система выс-
шего образования в аспекте реализации 
государственной программы «Развитие 
образования».  

Предмет исследования: модель сме-
шанного обучения  технология «пере-
вернутый класс». 

Материалом настоящего исследова-
ния послужили теоретические и практи-
ческие работы в области дистанционного 
обучения, организованного по модели 
смешанного обучения с применением 
информационно-коммуникационных тех-
нологий (ИКТ), а также полученный 
опыт реализации дисциплин по техноло-
гии «перевернутый класс». 

Использовались традиционные для 
теоретико-прикладных исследований ме-
тоды: изучение по материалам опублико-
ванных научных исследований опыта ре-
ализации образовательных программ в 
дистанционном формате; сравнительный 
анализ технологий дистанционного обу-
чения с выявлением их основных харак-
теристик для достижения заявленной це-
ли; планирование работы. Системный по-
дход явился основным общенаучным ме-
тодом изучения опыта организации учеб-
ного процесса посредством дистанцион-
ных технологий обучения. 

Результаты и обсуждение 

Сочетание различных форм и тех-
нологий обучения должно гармонично 
встраиваться в образовательную среду. 
Адаптация современных образователь-
ных технологий к цифровым форматам и 
к реальности дистанционного взаимодей-
ствия должна строиться на дидактиче-
ском принципе погружения студентов в 
активную учебную позицию. Баланс форм 
и технологий обучения должен создавать 
комфортный для всех участников про-
цесс обучения. 

Смешанный формат обучения (сме-
шенное обучение) уверенно входит в об-
разовательную практику университетов и 
реализуется как образовательный про-
цесс, особенностью которого является 



102                                           Педагогические науки / Pedagogical Science 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of 
the Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2021; 11(2): 98–110 

оптимальное сочетание в различных про-
порциях традиционных и инновационных 
форм, методов и средств очного и ди-
станционного обучения, цифровых тех-
нологий [3, 4, 5, 6]. Специфика заключа-
ется во взаимодействии двух различных 
образовательных сред с разными образо-
вательными возможностями, объедине-
ние которых способно обеспечить реали-
зацию принципов системности и инте-
гративности [7], которые необходимы 
для достижения высокого качества си-
стемы цифрового образования.  

Традиционная модель обучения при-
звана сохранить фундаментальный базис, 
воспроизводящий сущность самого про-
цесса обучения. Модель, основанная на 
цифровых технологиях, позволяет фор-
мировать новые результаты обучения, 
основанные на цифровой грамотности. 
Всё больше образовательный процесс в 
вузах смещается в сторону смешанных 
форматов обучения, когда студенты вна-
чале самостоятельно изучают теоретиче-
ский материал на цифровой платформе, а 
«живые семинары» полагает концентра-
цию на образовательном процессе и по-
свящаются обсуждению самостоятельно 
изученного материала, конструктивным 
дискуссиям, разбору конкретных кейсов, 
групповым заданиям и презентациям. 
Этот тренд, по многочисленным оценкам 
экспертов в области высшего образова-
ния, в ближайшие годы будет только 
усиливаться.  

Положительные стороны смешанно-
го обучения доказаны образовательной 
практикой в образовательных организа-
циях всех уровней. Смешанное обучение 
за счет гибкости образовательного про-
цесса, доступности ресурсов, учета инди-
видуальных качеств ученика, его жиз-
ненного ритма и темпа освоения новой 
темы (модуля) дисциплины дает возмож-
ность обучающемуся расширить свои 
возможности получения знаний, сформи-
ровать активную учебную позицию, по-
высить мотивацию, активность и само-
стоятельность. Преподавателю - позволя-

ет трансформировать пассивную переда-
чу новых знаний к интерактивному взаи-
модействию с аудиторией, персонализи-
ровать и индивидуализировать процесс 
изучения материала. 

Смешанное обучение позволяет в 
полной мере использовать всю информа-
ционно-образовательную базу, интерак-
тивные платформы и ресурсы, имеющие-
ся в портале Интернет. Однако «смеши-
вание» форматов будет эффективным толь-
ко в том случае, если оно тщательно про-
думанно: выбор того или иного формата 
должен определяться, в первую очередь, 
его целесообразностью с точки зрения 
достижения ожидаемых результатов обу-
чения.  

В центре внимания смешанного обу-
чения должны находиться, прежде всего, 
педагогически значимые формы совмест-
ной работы, такие же, как при контакт-
ном обучении. При  выборе технологий 
для смешанного обучения отправной точ-
кой должно быть взаимодействие обуча-
ющихся (обсуждение, диалоги, дебаты, 
командные игры, кейсы, взаимная по-
мощь и пр.), которые могут использовать 
информационно-коммуникационные тех-
нологии как педагогическое средство. 
Успех смешанного обучения можно от-
нести к интерактивным возможностям 
ИКТ. Обозначенный подход предполага-
ет модернизацию этих педагогических 
технологий для их реализации в учебном 
процессе.  Отмеченные преимущества и 
особенности не должны быть потеряны 
для обучения в смешанной форме, а ме-
тодики и технологии обучения должны 
быть адекватны содержанию образования 
и сложности используемых средств обу-
чения  

Смешанное обучение – это органи-
зация образовательного процесса, осно-
ванного на концепции объединения тех-
нологий аудиторного обучения и техно-
логий дистанционного обучения. Кон-
цепция основывается на дидактических 
возможностях, предоставляемых ИКТ и 
современными средствами обучения. Уче-
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бный процесс в этом случае представляет 
собой чередование фаз традиционного и 
дистанционного обучения, проектируется 
и реализуется с соблюдением основных 
дидактических принципов: последова-
тельность, систематичность, непрерыв-
ность,  наглядность, практическое при-
менение, поддержка. 

Предложено несколько моделей ор-
ганизации смешанного обучения. Автор 
работы [6], опираясь на научные иссле-
дования зарубежных и отечественных 
ученых, рассматривает классификацию 
типов смешанного обучения, которая яв-
ляется популярной за рубежом и в нашей 
стране. В этой классификации выделены 
четыре группы (модели) смешанного 
обучения. 

1. Модель ротации (Rotation model). 
Её основу составляет изменение видов 
деятельности обучающихся, но при этом 
присутствует самостоятельное обучение 
on-line. 

2. Гибкая модель (Flex model) пере-
носит основной объем учебного времени 
на on-line обучение. Преподаватель вы-
деляет темы для очного обсуждения, поз-
воляя учащимся получать of-line кон-
сультации от преподавателя. 

3. Индивидуальная смешанная мо-
дель (Self-Blend model) действует в тра-
диционном обучении тогда, когда уча-
щийся выбирает одну дисциплину из про-
граммы обучения и полностью осваивает 
материал в формате on-line. 

4. Расширенная виртуальная модель 
(Enriched Virtual model) переводит в on-
line изучение не всю дисциплину цели-
ком, а лишь определённые разделы из 
каждой дисциплины всей образователь-
ной программы. 

Модель ротации подразделяется на 
четыре подвида. 

1. Ротация станций (Station Rotation). 
Вся группа разбивается на несколько ма-
лых групп. Каждая  группа, находясь в 
одном классе, выполняет различные виды 
учебной деятельности как посредством 

самостоятельной работы on-line, так и обу-
чения под наставлением преподавателя.  

2. Ротация лабораторий (Lab Rotation) 
 для выполнения различного рода зада-
ний учащиеся всей группы передвигаются 
между различными кабинетами образова-
тельного учреждения (лабораториями).  

3. Индивидуальная ротация (Individual 
Rotation) предусматривает наличие персо-
нального расписания для каждого учаще-
гося, в котором обязательным компонен-
том присутствует обучение в формате on-
line. 

4. Модель «перевернутый класс» (Flip-
ped Classroom) предусматривает ознаком-
ление учащихся с новым материалом само-
стоятельно дома on-line.  Затем во время по-
следующего занятия в классе происходит 
обсуждение и закрепление материала на 
практике, т.е. в формате of-line. 

Как следует из анализа научных 
публикаций, перечисленные модели реа-
лизуются в учебных целях, но не все из 
них одинаково эффективны. В основном 
преподаватели реализуют «перевернутое 
обучение» или «перевернутый класс» 
(Flipped Classroom). Технология построе-
на на основе ротационной модели сме-
шанного обучения и многими педагоги-
ческими работниками считается наиболее 
продвинутой из-за простоты, высокой 
эффективности и ряда преимуществ [8, 9, 
10]. Её развитию и применению в образо-
вании помогла доступность высокоско-
ростного интернета, у субъектов образо-
вательной деятельности появилась воз-
можность постоянно иметь доступ к си-
стеме дистанционного образования, на-
пример, LMS Moodle, ресурсам Интерне-
та, быстро и активно взаимодействовать 
между собой. 

Термин «перевернутый класс» опи-
сывает структуру любого занятия, по-
строенного на предварительном во вне-
урочное время просмотре видеолекций, 
презентаций или прослушивании аудио-
лекций, чтении учебных текстов,  изуче-
нии дополнительных источников инфор-
мации (схем, рисунков), подготовленных 
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или рекомендованных преподавателем. 
Во внеурочную деятельность надлежа-
щим образом могут быть включены,  на-
пример, ресурсы образовательной плат-
формы «ЮРАЙТ», массовые открытые 
on-line курсы (МООС), видеоматериалы 
портала YouTube, подготовленные в об-
разовательных целях. Обучающиеся осо-
знают поверхностные, но не глубинные 
значения учебного предмета, то есть про-
исходит поглощение знаний без осмыс-
ления.  

Выполнение практических заданий, 
позволяющих закрепить полученные зна-
ния, с последующим обсуждением мате-
риала проводится в группе непосред-
ственно во время очного занятия в ауди-
тории. В ходе классного занятия акцент 
смещается от обзора содержания новой 
темы в сторону совместного изучения 
материала, его систематизации и струк-
турированию. Вовлеченность учащегося 
в  активную деятельность обеспечивается 
за счет разборов кейсов, дискуссий, об-
суждений, игровых ситуаций. Активная 
деятельность как основной аспект смысла 
учения приводит к тому, что у обучаю-
щегося нарастает общее понимание ново-
го смысла, как осознаваемой, очевидной 
части реальности, тех или иных явлений 
действительности, связанных с освоени-
ем нового знания. Происходит закрепле-
ние теоретических знаний, полученных в 
процессе самостоятельного изучения ма-
териала темы (модуля) дисциплины, и 
приобретаются практические умения.   

Пример реализации технологии. Курс 
«Безопасность жизнедеятельности» со-
стоит из 9 тем, включает теоретический 
материал и практические работы. Каждая 
тема представлена видеолекцией про-
должительностью от 15 до 20 мин, запи-
санной в студии медиатехнологий ЮЗГУ. 
Каждая лекция представлена комплектом 
слайдов, системно и наглядно организу-
ющих подачу материала.  Видеоурок со-
провождается закадровым комментарием 
преподавателя. Тема поделена на отдель-
ные тематически взаимосвязанные фраг-

менты. Каждый фрагмент содержит в се-
бе законченный тезис. Видеолекции при-
меняются в учебном процессе при изуче-
нии дисциплины студентами всех напра-
влений подготовки (специальностей) и 
форм обучения. Текст лекций ясен, поня-
тен и прост для восприятия. Видеолекции 
направлены на формирование у слушате-
лей понимания того, какой материал тре-
буется усвоить, просмотрев on-line лек-
цию. 

Раздел «Практическое занятие» со-
стоит из методических указаний к прак-
тическим работам по изучению материа-
ла темы, которые должны помочь разо-
браться в содержании и закрепить в про-
цессе аудиторных занятий полученное 
знание. Самостоятельная работа студента 
предполагает направленное расширение 
и/или углубление знаний содержания 
рассматриваемой темы. 

Кратко приведем изучение темы «За-
конодательные основы обеспечения без-
опасности жизнедеятельности». Базовым 
нормативным документом, регулирую-
щим вопросы безопасности во всех сфе-
рах жизнедеятельности, является Феде-
ральный закон Российской Федерации «О 
безопасности». По своей сути этот закон 
является правовой основой в области 
обеспечения безопасности и разработки 
пакета законов, относящихся к обеспече-
нию того или иного вида национальной 
безопасности. В целях повышения уровня 
правовой культуры выпускника в сфере 
безопасности изучению особенностей со-
держания этого закона и сферы его при-
менения посвящена практическая работа. 
Она выполняется в рамках озвученной 
темы. С точки зрения объективного ме-
ханизма реализации имеющей место го-
сударственной политики в области обес-
печения некоторых аспектов националь-
ной безопасности, студентами готовится 
обзор основных положений законов РФ, 
входящих в группу законов о безопасно-
сти. Обсуждаются содержание и область 
применения законов о пожарной без-
опасности, продовольственной безопас-
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ности, об охране окружающей среды, о 
промышленной безопасности и др. Ак-
цент делается, как правило, на сферу бу-
дущей профессиональной деятельности  

Возникает вполне законный вопрос 
о демонстрации студентами полученных 
знаний и умений на практике. Чаще всего 
это персонализированные тематические 
доклады в виде презентаций и рефераты. 
Часть студентов на практических заняти-
ях ведут обоснованную дискуссию, ис-
пользуя терминологию дисциплины, от-
вечая на вопросы преподавателя и со-
курсников, при этом они обосновывают 
свою точку зрения не только примерами 
из предоставленного и рекомендуемого к 
изучению материала. Они приводят акту-
альную, полезную и достоверную инфор-
мацию из открытых источников, осу-
ществляя расширенный поиск в Интерне-
те информации по определенной тематике 
или направлениям деятельности в сфере 
безопасности, непосредственно связан-
ных с их будущей профессиональной де-
ятельностью. 

Часть студентов на форуме on-line 
курса выкладывают свои рефераты и тек-
сты докладов для ознакомления и после-
дующего обсуждения во время аудитор-
ного занятия. Основное условие – тема и 
содержание работ должны соответство-
вать изучаемой теме (разделу). Напри-
мер, при изучении темы «Законодатель-
ные основы обеспечения безопасности 
жизнедеятельности» выполняются такие 
доклады: Законодательная основа обес-
печения экологической безопасности; За-
конодательная основа обеспечения по-
жарной безопасности; Законодательная 
основа обеспечения промышленной (тех-
ногенной) безопасности; Законодатель-
ная основа обеспечения продовольствен-
ной безопасности и т. п. 

Следует также отметить, что с по-
мощью этой технологии формируются 
навыки группового взаимодействия и со-

трудничества для совместного решения 
проблемы, расширяются знания, приоб-
ретаются умения. Если обратиться к 
ФГОС-3++, в образовательных програм-
мах бакалавриата умение осуществлять 
деловую коммуникацию определено как 
«Коммуникация» (УК-4). Если дисци-
плина относится к профессиональному 
циклу, то можно говорить о том, что  у 
студента формируется профессионально-
коммуникативная компетенция. 

Бесспорно, существует ряд причин 
неэффективного использования техноло-
гии «перевернутый класс», равно как и 
других моделей  смешанного обучения. 

Поскольку технология «переверну-
тый класс» сочетает синхронный и асин-
хронный формат дистанционного обуче-
ния и формат очного обучения, то про-
грамма занятий по этой технологии 
должна создаваться не только для того, 
чтобы передать информацию посред-
ством интернет-технологий. Ее основная 
цель  организовать такое взаимодей-
ствие участников образовательного про-
цесса с учебным контентом и друг с дру-
гом во время очных занятий, которое 
позволит достичь образовательной цели. 

Чтобы достичь успеха в обучении, 
студенты, прежде всего, должны обла-
дать достаточным уровнем самооргани-
зации [11, 12]. В этой технологии изме-
няется функция учащегося, поскольку 
она связана, прежде всего, с изменением 
его статуса. Осуществляется переход от 
обучаемого студента к самостоятельно 
обучающемуся студенту, приобретаю-
щему собственный опыт обучения, спо-
собному осуществлять множественные 
выборы в системе собственного образо-
вания и нести за них ответственность, 
владеющего высоким уровнем самоорга-
низации. Здесь следует особо подчерк-
нуть, что отсутствие самоорганизации у 
современных студентов создает серьез-
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ную проблему реализации смешанного 
формата обучения.  Далеко не каждый 
студент понимает, что оценка – это еще 
не самое главное в обучении и не всё 
можно оценить баллами. Главное в про-
цессе получения высшего образования – 
понять и усвоить содержание пройденно-
го курса. Именно это нужно студенту и 
работодателю. 

Опыт работы позволяет сделать вы-
вод о том, что у студентов не сформиро-
вана в надлежащей мере языковая база, 
взаимодействие в команде, а также спо-
собность к сотрудничеству, которые поз-
волили бы им активно и плодотворно 
участвовать в учебном процессе.  

При написании рефератов и докла-
дов характерно поверхностное проникно-
вение в смысл изучаемой темы, не позво-
ляющее увидеть наиболее существенные 
факты. Им свойственны трудности с раз-
граничением важной и второстепенной 
информации, и в подавляющем большин-
стве случаев они не создают оригиналь-
ных текстов, демонстрирующих самосто-
ятельность оценок и суждений. В ряде 
случаев используются материалы из 
устаревшей научной литературы и пери-
одики, учебников и учебных пособий. 
Ими не задействуются информационные 
ресурсы электронных научных библио-
тек, информации из среды сетевого об-
щения (профессионального блога), отче-
тов федеральных служб по видам безо-
пасности и др.  

Обращает на себя внимание и такой 
факт, что не все студенты умеют четко 
излагать мысли, как в речи, так и пись-
менно, не умеют конспектировать, не 
умеют дать развернутый ответ на постав-
ленный вопрос и дискутировать. 

Современный уровень развития ци-
фровых технологий и расширение воз-
можностей доступа к ним привел к фе-
номенальной лёгкости получения инфор-

мации из Интернета. По этой причине 
рефераты и доклады все более превра-
щаются в имитацию процесса самостоя-
тельного обучения. Плагиат это постоян-
но возрастающая системная проблема в 
студенческой среде. 

Отмеченные недостатки тормозят уче-
бный процесс нового формата, тем самым 
создают серьезную проблему в обучении 
и качестве получаемого образования. 

Выводы 

Всеобщий переход вузов на дистан-
ционный формат учебных занятий, как 
вынужденная мера продолжить обучаю-
щий процесс во время пандемии, нагляд-
но продемонстрировал необходимость 
глубокой трансформации образователь-
ного процесса и внедрения новых обра-
зовательных  технологий с применением 
цифровых инструментов обучения. Под-
держка и развитие навыков применения 
современных дистанционных образова-
тельных технологий в сочетании с тради-
ционными технологиями обучения долж-
ны стать неотъемлемой частью образова-
тельной деятельности вузов.  

В первую очередь следует обратить 
внимание на  технологии смешанного 
обучения, поскольку такой подход реали-
зует две парадигмы образования, когда 
сохраняется и осуществляется часть кон-
тактной работы преподавателя и студента 
при выполнении лабораторных работ и 
на практических занятиях. Поэтому соче-
тание дистанционного и очного форматов 
позволяет сделать учебный процесс лич-
ностно-ориентированным и интерактив-
ным для студентов, заинтересованных в 
обучении.  

Формат смешанного обучения пред-
ставляется наиболее оптимальным спо-
собом преобразования традиционной об-
разовательной системы высшей школы, 
поскольку строится с учетом преиму-
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ществ опыта классического подхода и 
потенциала цифрового обучения. На дан-
ный период времени внедрение моделей 
смешанного обучения в образовательный 
процесс вузов находится в активной ста-
дии. Однако их интеграция в образова-
тельный процесс далеко не проста. Сме-
шивание форматов будет эффективным 
только в том случае, если оно тщательно 
продуманно  выбор доли того или иного 
формата должен определяться, в первую 
очередь, его целесообразностью с точки 
зрения достижения ожидаемых результа-
тов обучения (постоянно изменяющиеся 
требования к содержанию обучения не 
способствуют этой процедуре, поскольку 
требуют усилий по постоянному обновле-
нию и адаптации). Свободный и быстрый 
дистанционный доступ к учебным мате-
риалам и иной необходимой информации 
также является основой для частичного 
или полного взаимодействия преподава-
телей и студентов. Должна быть обеспе-
чена связь учебного контента с реальны-
ми профессиональными задачами, что 
требует от преподавателя проникновения 
в суть будущей профессиональной дея-
тельности обучающегося. Открытым ос-
тается принципиальный вопрос  на са-
мом ли деле при использовании в сме-
шанном обучении происходит формиро-
вание знаний и навыков, которых у слу-
шателя ранее не было. Для ответа на этот 
вопрос необходимо совершенствовать си-
стему контроля и оценки качества усвое-
ния обучающимися предлагаемого к изу-
чению материала, адаптировать её к из-
менившимся условиям обучения.  

Успешность массового внедрения 
формата смешанного обучения зависит 
от такого значимого фактора, как компе-
тентность преподавателя. Изменения в 
образовательной сфере потребовали от 
преподавателей свободного владения ци-
фровыми достижениями. Формирование 

цифровых компетенций выдвигается в 
число приоритетных задач, потому что в 
рамках цифрового образования снизится 
значение преподавателей как «живых 
трансляторов знания», но повысится их 
значение как людей, сопровождающих 
обучение студентов. Такие изменения в 
образовательных форматах вызовут нео-
бходимость освоения преподавателями 
новых специфических компетенций, свя-
занных, в том числе с цифровыми техно-
логиями. Цифровая компетентность мо-
жет рассматриваться как способность и 
готовность преподавателя осознанно и от-
ветственно использовать информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) с 
высоким уровнем дидактического пони-
мания и осознавать, как это может по-
влиять, в конечном счете, на образова-
тельный процесс в целом и результат 
обучения. Это означает, что преподава-
тель должен взвешенно принимать реше-
ние о том, какие цифровые инструменты 
и ресурсы следует использовать на каж-
дом этапе обучения, как их использовать 
и при каких обстоятельствах. 

Как элемент системы смешанного обу-
чения, технология «перевернутый класс» 
все больше проникает в систему высшего 
образования, поскольку современный об-
разовательный процесс в этой техноло-
гии видится не как пассивное усвоение 
знаний, а активное исследование с при-
менением цифровой среды. 

Однако имеется ряд значимых про-
блем, которые необходимо постоянно 
решать, чтобы использование «перевер-
нутого класса» было эффективным. К 
ним следует отнести, по нашему мнению, 
недостаточный уровень психологической 
готовности участников образовательного 
процесса к смешанному обучению, от-
сутствие необходимой самоорганизации 
у студентов и их слабой вовлеченности в 
учебный процесс. Чем лучше обучаю-
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щийся понимает, какие проблемы лично 
ему поможет решить обучение, какие у 
него в результате будут преимущества, с 
чем он будет справляться лучше на рабо-
чем месте, тем больше он готов вклады-
вать собственного ресурса и времени в 

процесс обучения. Следует использовать 
механизмы вовлечения, с помощью кото-
рых мотивируют, создают среду, помо-
гают преодолевать препятствия без поте-
ри интереса к обучению.  
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Резюме 

Актуальность данной работы обусловлена сменой на современном этапе образовательной пара-
дигмы высшего профессионального образования в контексте повсеместного внедрения идеи цифрового 
университета в ситуации существующей в обществе угрозы распространения коронавирусной инфекции 
и вынужденном стремительном переходе на онлайн-обучение. Целью данной работы является исследова-
ние возможностей применения онлайн-курсов в процессе преподавания иностранного языка  в вузе и со-
здания организационно-технологических, кадровых и методических условий для успешной реализации этих 
возможностей на практике. Ключевым направлением в трансформации имеющихся образовательных про-
грамм с учетом современных онлайн-технологий признаётся blended learning, соединяющее в себе разные 
методики смешанного обучения, онлайн и оффлайн. В задачи статьи входит исследование  феномена 
«blended learning», проводится анализ современных направлений и перспектив онлайн-обучения  с обраще-
нием к данным исследований и мониторинга достижений  мировых лидеров онлайн-рынка образования. В 
качестве методологической базы выступают как теоретические методы-операции и методы-действия, 
например,анализ и проверка научных теорий практикой, так и эмпирические – изучение результатов дея-
тельности, наблюдение, опрос, привлечение экспертных оценок, метод прогнозирования. Делается вывод 
о том, что современный образовательный подход, подразумевающий постепенную диффузию интернет-
технологий с обучающим процессом, может быть внедрён повсеместно и в сжатые сроки при готовно-
сти всех звеньев и участников педагогического взаимодействия при соблюдении ряда условий. Высокая 
эффективность новых образовательных технологий возможна только в случае синергетического взаи-
модействия преподавательских, технических, административных и психологических ресурсов  всех 
участников образовательного процесса. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Abstract 

The relevance of this work is due to the change of the higher professional education paradigm in the context of 
the widespread idea of a digital University in the situation of the threat of spreading the coronavirus infection and the 
forced rapid shift to online education. The purpose of this article is to study the possibilities of using online courses in 
teaching the  foreign language at the University and creating organizational, technological, personnel and methodo-
logical conditions for the successful implementation of these opportunities in practice. The key direction in the trans-
formation of existing educational programs with the help of modern online technologies is considered to be blended 
learning, which combines different methods of mixed learning, online and offline. The article aims to study the phe-
nomenon of "blended learning", analyze current trends and prospects of online learning with reference to research 
data and monitoring the achievements of world leaders on the online education market. The methodological base 
includes both theoretical methods-operations and methods-actions, for example, analysis and verification of scientific 
theories by practice, and empirical methods – studying the results of activities, observation, survey, attracting expert 
assessments, and the  method of  forecast. It is concluded that the modern educational approach, which implies a 
gradual diffusion of Internet technologies with the learning process, can be implemented everywhere and in a short 
time with the readiness of all participants of  pedagogical interaction, subject to a number of conditions. High efficien-
cy of new educational technologies is possible only in the case of synergistic interaction of teaching, technical, ad-
ministrative and psychological resources of all participants in the educational process. 
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Новые реалии нашего времени пре-
дусматривают переосмысление многих 
принципиальных вопросов, касающихся 
профессиональных аспектов деятельно-
сти. Современная ситуация, связанная с 
угрозой распространения коронавирус-
ной инфекции и временным переходом 
на онлайн-формы обучения, оказалась 
проверкой на прочность для всех участ-
ников образовательного процесса. Два 
месяца внедрения и апробации онлайн-
обучения в начальном и среднем звене, а 
также в  высшей школе показали как 

сильные, так и слабые стороны данного 
вида обучения в качестве основной фор-
мы и обнаружили необходимость всесто-
роннего анализа вопроса целесообразно-
сти внедрения новых форматов онлайн-
обучения.  

Сегодня стратегия любого динамич-
но развивающегося университета направ-
лена на поиск возможностей применения 
онлайн-курсов и создание организацион-
но-технологических, кадровых и методи-
ческих условий для успешной реализации 
этих возможностей на практике [18]. Он-
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лайн-обучение – самое перспективное 
направление в сфере образовательных те-
хнологий в современном обществе. Мир 
стремительно развивается, и образование 
призвано успеть за растущими требова-
ниями работодателей и технологически 
компетентными обучающимися, оно дол-
жно быть эффективным. Привычные, су-
ществовавшие долгое время модели обу-
чения не соответствуют потребностям 
современного поколения, которое ком-
фортно живёт и эффективно функциони-
рует в цифровом высокотехнологичном 
мире [10].  

В отечественном научном сообще-
стве широко обсуждается тема смены па-
радигмы высшего профессионального об-
разования в связи с переходом на частич-
ное или полное онлайн-обучение [1, 11]. 
Исследуются разные аспекты данного 
вопроса: различные категории обучаю-
щихся, гендерные, возрастные, узкоспе-
циальные особенности обучающихся, 
преимущества и недостатки нового типа 
обучения, использование дополнитель-
ных технологических возможностей со-
циальных сетей, групповой и проектной 
деятельности внутри MOOCs и SPOCs, 
облачных технологий, автономных MLS 
и пр. [4–7]. 

Но анализ современных направлений 
и перспектив онлайн-обучения невозмо-
жен без обращения к данным исследова-
ний и мониторинга онлайн-рынка обра-
зования мировыми лидерами в этой обла-
сти. Установлено, что оборот в этой сфе-
ре достиг 80 млрд. долларов к 2020 году 
[17]. Интересен тот факт, что технологи-
ческие инновации часто не вызваны по-
требностями  образования, но наоборот, 
образование является эффективной пло-
щадкой для применения новых техноло-
гий, например, технологии VR и AR, вир-
туальной и дополненной реальностей. 

Неоспоримым плюсом данной тех-
нологии является возможность модели-
рования образовательной среды через ор-

ганы чувств человека. Для современного 
поколения обучающихся это комфортная 
образовательная среда, в которой решена 
проблема «чистоты» новых знаний, по-
скольку обучающийся сам обрабатывает и 
переосмысливает поступающую инфор-
мацию [2]. Данные технологии сегодня 
находятся уже не на уровне стартапов, но 
серьёзных проектов крупных компаний. 
Так, европейский проект «CLASSVR» 
предложил пользователям полный набор 
средств VR, состоящий из программного 
обеспечения и технического устройства, 
и комплексное методическое решение, 
допускающее осуществление массового 
обучения в классах с большим количе-
ством учеников. Преподаватель имеет во-
зможность создавать элементы авторско-
го курса с помощью адаптированного ин-
терфейса, не обладая при этом навыками 
программирования. 

Дополненная реальность позволяет 
размещать различные объекты в среде, в 
которой они изначально отсутствуют, 
например, вырисовка стрелок и разных 
обозначений в обучающих материалах 
для большей наглядности, пояснения и 
акцентирование внимания. В качестве 
примера можно привести масштабный 
проект «Handheld Augmented Reality», 
воплощённый совместными усилиями  
учёных из трёх американских универси-
тетов, в рамках которого были созданы 
алгоритмы дополненной реальности для 
обучения в школе. 

Очень популярны сегодня  (не толь-
ко среди астронавтов, но и обычных 
пользователей) приложения «Star Walk» 
и «Solar Walk» от производителя VITO 
Technology. Офис этой компании есть во 
многих странах мира, в их числе и Рос-
сия. Эти приложения рассказывают  о ре-
алиях космического мира с помощью 
технологий виртуальной реальности.  

Также очень ожидаем тренд на внед-
рение VR и AR решений в мобильной 
индустрии. Очень наглядное применение 
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AR и VR технологий в области точных и 
инженерных наук было представлено в 
проекте Ханнеса Кауфмана и Бернда 
Мейера «PhysicsPlayground», в котором 
предлагаются возможности моделирова-
ния физических экспериментов в области 
механики. Имея в распоряжении огром-
ное количество инструментов для изуче-
ния воздействия силы, скорости, массы, 
траектории и прочих характеристик объ-
ектов окружающего мира, обучающийся 
может детально изучать различные физи-
ческие  процессы и проводить экспери-
менты в трехмерном виртуальном про-
странстве, не тратясь материально на 
оригинальные испытания [10]. 

Форматы AR и VR в образователь-
ном процессе довольно различны, многие 
говорят о преимуществах этой техноло-
гии перед очным обучением. В первую 
очередь «за» выступает высокая степень 
вовлечённости обучающихся, что позво-
ляет строить благоприятные прогнозы 
относительно эффективности обучения. 

Однако у сообщества разработчиков 
остается одна сложность, возникающая 
на пути полноценной интеграции этих 
технологий в образовательное простран-
ство. Быстро растущий объем знаний об 
окружающем мире очень проблематично 
своевременно воплотить в интерактив-
ных формах, ведь специализированные 
базы знаний интерактивного содержания 
в реальности попросту отсутствуют. 

Безусловно, достижения мировых 
лидеров на рынке образования впечатля-
ют. Если обратиться к современной ситу-
ации в нашей стране, очевидным стано-
вится тот факт, что новые технологии 
неизбежно затрагивают абсолютно все 
этапы и ниши образовательного процес-
са. Нововведения касаются таких аспек-
тов, как деятельность преподавателя по 
организации пространства в учебных 
классах, оснащение оных современными 
техническими ресурсами, готовность ис-
пытывать и применять появившиеся об-

разовательные технологии на разных эта-
пах аудиторной и самостоятельной рабо-
ты студентов. Современные информаци-
онные образовательные технологии при-
званы внести в обучение открытость и 
прозрачность, они способствуют мобиль-
ности и доступности передачи знания. И 
ключевой фигурой в данной ситуации 
становится именно преподаватель, его 
готовность освоить и применить новые 
технологии [3, 9, 12, 14]. Повсеместные 
прогнозы относительно реальности до-
ступности современных инноваций в 
наших региональных вузах выглядят до-
вольно оптимистично. В данной работе 
мы подводим предварительные итоги 
первого опыта полного перехода на он-
лайн-обучение, состоявшегося в апреле 
2020 года.  

Все последние годы Юго-Западный 
университет очень уверенно развивается 
в области онлайн-образования, что имеет 
своей целью развитие сотрудничества в 
международной образовательной сфере, 
вариативность и высокий уровень каче-
ства предлагаемых образовательных ус-
луг, удобство в контроле и управлении 
обучением. Новая система выдвигает ряд 
вполне обоснованных требований к каче-
ству преподавания на всех ступенях с 
учетом потребностей разных дисциплин 
в новых подходах и новых технологиях 
[16]. Ключевым направлением здесь яв-
ляется создание необходимых условий 
для трансформации имеющихся образо-
вательных программ с учетом современ-
ных онлайн-технологий. Одной из акту-
альных организационных моделей явля-
ется так называемое blended learning, со-
единяющее в себе разные методики сме-
шанного обучения, онлайн и оффлайн [1]. 
Очное обучение развивает навыки обще-
ния и социализирует. Электронное — 
дисциплинирует и ускоряет процесс по-
лучения знаний. Теоретики и практики 
педагогической науки прогнозировали, 
что в будущем эти образовательные мо-
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дели сольются воедино, что в итоге и 
произошло. Имя нового продукта – 
blended learning.  

Исходя из того, что данная обучаю-
щая модель делает возможным эффек-
тивно спланировать время всех участни-
ков образовательного процесса и одно-
временно делает изучение иностранного 
языка доступным и интересным, она за-
рекомендовала себя как одна из самых 
продуктивных и востребованных техно-
логий. Кроме того, применение данной 
образовательной модели говорит в пользу 
конкурентоспособности и современности 
университета.  

Термин blended learning появился в 
корпоративном сообществе 30 лет назад, 
когда компания Boeing предложила сво-
им сотрудникам программу повышения 
квалификации без отрыва от основного 
вида деятельности с помощью прослуши-
вания аудио-дисков и просмотра обуча-
ющих фильмов [17] . Данный подход был 
подхвачен другими компаниями ввиду 
его эргономичности. Сторонники выска-
зывали предположение о свершившейся 
революции в образовании, ведь на на-
чальном этапе все замечали только поло-
жительные стороны данного вида обуче-
ния. Однако практика показала, что ни 
преподаватели, ни обучающиеся не гото-
вы полностью отказаться от живого об-
щения. При всех своих удобствах ди-
станционная форма не даёт должного 
уровня развития речевых и социокуль-
турных навыков. В связи с этим именно 
смешанное обучение –  blended learning – 
совмещает плюсы технологических до-
стижений и реальное живое общение 
ученика и учителя (blend – смешивать 
(англ.)). 

В современном образовании термин 
blended learning активно применяется после 
выхода книги Кёртиса Бонка и Чарльза 
Грэхема The Handbook of Blended Learning: 
Global Perspectives, Local Designs [17]. Раз-
ные источники также интерпретируют 

термин как гибридное обучение – hybrid 
learning, интегрированное  /  веб-
расширенное обучение – web-enhanced 
instruction, комбинированное обучение – 
mixed-model instruction. И хотя в специ-
альной литературе встречаются другие 
наименования со слегка смещёнными ак-
центами, суть одна. Blended learning во-
брал в себя лучшее из обеих форм обра-
зования – традиционного и электронного. 

Данная образовательная модель наи-
более активно проявила себя в США. В 
2000 году технология была использована 
45 тысячами американских школьников,  
в 2009-м их количество было уже три 
миллиона, к 2019 году по плану было 
проведение 50% всех школьных уроков в 
смешанном режиме. В связи с ситуацией 
самоизоляции и карантина в 2020 году 
этот процент составил почти 100%, при-
чём доля традиционных форм была со-
всем незначительна, уступив место он-
лайн-образованию [10]. 

Выделяют несколько моделей сме-
шанного обучения [17]. Face-to-Face Driver 
предполагает передачу учебного матери-
ала на очных занятиях в аудитории. 
Электронные ресурсы призваны закре-
пить и углубить знания. Online Driver 
подразумевает повсеместное использова-
ние онлайн-ресурсов и онлайн-тестиро-
вания. Консультирование с преподавате-
лем по всем сложным вопросам доступно 
по требованию. При использовании Flex 
model основная часть обучающего про-
цесса проходит онлайн, преподаватель 
является координатором, отслеживаю-
щим возникающие трудности, которые 
впоследствии очно обсуждаются на заня-
тии в группе или индивидуально. Rotation 
model характерна чередованием онлайн и 
оффлайн занятий. Модель Self-blend пре-
дполагает аудиторные занятия по пред-
мету с дополнительной опцией выбрать 
онлайн-занятия сверх запланированных 
программой часов. Online Lab даёт воз-
можность заниматься в специальных про-
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граммах в онлайн-лабораториях под при-
смотром педагога в стенах учебного за-
ведения. Часто разные модели комбини-
руются. Так,  Flex реализуется с Face-to-
Face, когда кроме посещения занятий 
студенты занимаются онлайн самостоя-
тельно, а сложные вопросы и трудности 
моменты обсуждают потом с преподава-
телем. По оценкам The Sloan Consortium, 
более 60% американских обучающихся 
считают, что смешанное обучение гораз-
до эффективнее обычного. Связано это с 
плюсами данного вида обучения – гибко-
стью образовательного процесса, откры-
тостью и прозрачностью обучения, инди-
видуальным подходом, возможностью 
развивать самостоятельность и повышать 
мотивацию. 

Большинство англоязычных издате-
льств учебной литературы, например та-
кие, как Cambridge University Press, Ox-
ford University Press, Pearson и другие, 
уже реализовали технологию смешанного 
обучения в своих учебных курсах, когда 
к учебнику студента теперь не приклады-
вается печатная рабочая тетрадь с зада-
ниями, а предлагается онлайн-ресурс, где 
преподаватель может в рамках LMS 
(Learning Management System) давать за-
дания, следить за прогрессом в обучении 
студентов и видеть все их действия в ре-
жиме реального времени. Такие курсы 
широко и успешно используются в нашей 
стране, и в системе высшего образования 
в том числе. Если говорить конкретно о 
нашем опыте применения смешанного 
обучения, то следует отметить, что на 
кафедре иностранных языков уже не-
сколько лет используются возможности 
онлайн-лаборатории My English Lab на 
программах дополнительного образова-
ния «Переводчик в сфере профессио-
нальной коммуникации» и «Английский 
язык для преподавателей». Также благо-
даря предоставленному образовательным 
порталом Pearson льготному доступу к 
My English Lab на весь период самоизо-

ляции студенты самых разных профилей 
подготовки получили возможность обуче-
ния английскому языку с использованием 
этого высокотехнологичного ресурса.  

Возвращаясь к вопросу преподава-
ния в период самоизоляции 2020 г., хо-
чется отметить, что преподаватели ка-
федры иностранных языков были постав-
лены в ситуацию, когда для продуктив-
ной и успешной профессиональной дея-
тельности необходимо было задейство-
вать все возможности информационных 
технологий, а также решить для себя ряд 
вопросов, как то – какими ресурсами 
пользоваться, в каком виде подавать 
учебный материал, как обеспечить каче-
ство связи, как поддерживать интерес и 
мотивировать студента в новой психоло-
гически очень непростой для него ситуа-
ции самоизоляции.  

Современный образовательный под-
ход, подразумевающий постепенную диф-
фузию интернет-технологий с обучаю-
щим процессом, был внедрён стреми-
тельно и повсеместно. Как показал новый 
опыт, можно ожидать хороших результа-
тов, если высококвалифицированные пре-
подаватели готовы к интенсивной на-
грузке, подразумевающей не только пре-
подавательские, но также и технические, 
административные и психологические ас-
пекты работы. Что же до используемой 
методики преподавания, подразумеваю-
щей применение смешанного обучения, 
то следует отметить её целесообразность 
и состоятельность в вопросе формирова-
ния у обучающихся навыков самооргани-
зации, планирования  и ориентирования 
деятельности на итоговый конечный ре-
зультат [15]. В контексте решения задачи 
формирования функциональной грамот-
ности студента вуза это очень важное до-
стижение, т.к. студент подготавливается 
к ситуации действования в надпрофесси-
ональных  и внутрипрофессиональных 
жизненных ситуациях, учится делать осо-
знанный выбор, проводить анализ много-
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численных данных,  принимать непро-
стые решения, делая осознанный выбор и 
возлагая на себя дальнейшую ответ-
ственность за этот выбор [13].  

Тип личности, о котором идёт речь, 
безусловно является функционально гра-
мотной личностью. По определению, 
функциональная грамотность – это спо-
собность человека вступать в отношения 
с внешней средой и максимально быстро 
адаптироваться в ней. Проблема состоит 
в том, что процент таких людей в совре-
менном обществе стремительно умень-
шается. Парадоксален факт, что именно 
глобализация, благодаря которой арсенал 
образовательных методик пополнился 
разнообразными онлайн-технологиями, 
является катализатором развития функ-
циональной неграмотности. В нашей 
стране данный феномен получил мас-
штабное распространение в связи со сло-
мом традиционной системы образования, 
произошедшим в последние десятилетия. 
Параллельно идущие процессы компью-
теризации и цифровизации, внедрение 
дистанционных методов на ранних эта-
пах обучения, преуменьшение роли учи-
теля и преподавателя и прочие характе-
ристики глобализации обладают поисти-
не разрушительной силой для образова-
ния как в школах, так и в вузах. Ведущая 
роль в развитии современного человека 
сегодня взяли на себя  средства массовой 
информации.  

Ухудшение качества российского об-
разования на всех его ступенях офици-
ально признано при оценке результатов 
международных сравнительных исследо-
ваний PISA, PIRLS, TIMSS [10]. Насто-
раживает один из выводов официальной 
комиссии в отчёте за 2017 год «Сравни-
тельный анализ результатов тестов PISA 
и TIMSS в России и странах Европы»: 
«Говоря о достижениях российских шко-
льников из семей с разным социально-
экономическим положением, следует от-
метить, что в случае с тестом PISA были 

выявлены следующие тенденции: учени-
ки, слабо обеспеченные академическими 
ресурсами, получали за тест в среднем не 
меньше баллов, чем представители дан-
ной группы из других стран, опережая 
школьников Венгрии, Литвы и Швеции, в 
то время как ученики из семей с высоким 
социально-экономическим положением 
демонстрировали относительно слабые 
результаты в своей группе по сравнению 
с другими рассматриваемыми странами. 
На протяжении всего периода обследова-
ния школьники из России с высоким 
уровнем обеспеченности академическими 
ресурсами стабильно получали одни из 
самых низких баллов за тест по матема-
тике среди учащихся других стран» [10]. 
Под академическими ресурсами понима-
ется обеспеченность современными циф-
ровыми средствами и гаджетами. Очень 
наглядный вывод, на наш взгляд. 

В более ранних публикациях авторов 
уже освещалась роль социализации и 
различных факторов среды в формирова-
нии когнитивных способностей индивида 
[8]. Продукт мышления индивида – кар-
тина мира, представляющая собой набор 
представлений о мире, развивается за 
пределами мышления, в сфере активной 
деятельности, в мире образов и слов, с 
помощью которых можно выразить эти 
образы, обозначив их языковыми сред-
ствами. Внутренняя форма слова подра-
зумевает образ и действие, действие – 
образ и слово, а образ – действие и слово. 
Это рамки, в которых развивается  мыш-
ление, путь, по которому проходит каж-
дый носитель языка с самого раннего 
детства.  Действия с предметами рожда-
ют образы этих предметов. В процессе 
коммуникации эти образы получают сло-
весное оформление и закрепляются в па-
мяти с помощью конкретных языковых 
единиц. На последующих этапах в ходе 
читательской деятельности слово, впле-
тённое в контекст, рождает образ и усва-
ивается благодаря деятельности читаю-
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щего в воображаемой им реальности, 
«проживания» истории, созданной авто-
ром. В процессе же обучения на первый 
план выходит намерение, когда запоми-
нание слов является задачей и отправной 
точкой процесса освоения и усвоения 
знания [2]. Слово ищет ассоциативные 
связи. Чем их больше, тем ярче образ. 
Чем многообразнее вариации употребле-
ния слова в разных контекстах, т.е. чем 
активнее деятельность, тем эффективнее 
обучение. Когда же мы строим высказы-
вание, возникающий мыслеобраз мы об-
лекаем в слова и в процессе коммуника-
тивной деятельности создаём продукт 
нашего мышления – речевое высказыва-
ние [8]. Роль языка для освоения, усвое-
ния и присвоения знаний первостепенна. 
Конечный продукт этого сложного мно-
гоступенчатого процесса – индивидуаль-
ная картина мира носителя языка, которую 
метафорично можно представить в виде 
«конденсата» деятельности человека с пре-
дметами и понятиями внешнего мира. 

У функционально неграмотного но-
сителя языка нарушены все звенья этой 
цепи. Детально и точно выразить харак-
тер нарушений не представляется воз-
можным, т.к. функциональная неграмот-
ность – это комплекс нарушений когни-
тивного, а впоследствии, и эмоциональ-
ного развития, растянутых по времени и 
этапам онтогенетического развития ин-
дивида. В общем виде эти нарушения 
можно охарактеризовать следующим об-
разом: навыки оперирования понятиями в 
ходе предметной деятельности в раннем 
детстве и навыки чтения и письма в 
школьный период, не отработанные до 
автоматизма на каждом этапе, имеют ре-
зультатом дефектный навык, приводящий 
к трудностям в обучении в связи с неспо-
собностью понимать и анализировать 
текстовую информацию [13]. Специали-
стами по возрастной психологии отмеча-
ется, что многие нарушения когнитивно-
го развития в сензитивные периоды не 

могут быть декомпенсированы, и функ-
циональные искажения «развиваются» 
вместе с индивидом, искажая его картину 
мира, как в кривом зеркале [8]. Неспо-
собность к пониманию и анализу харак-
теризуется примитивностью и неполно-
той знаний и представлений о мире, при-
водящие в итоге к непонимания процес-
сов, происходящих в мире, неспособно-
стью анализировать потоки информации 
и критично оценивать достоверность 
оной, что, в свою очередь, рождает раз-
нообразные сложности в обучении. Кар-
тины мира у таких людей также довольно 
примитивны и состоят из визуально по-
лученной информации, набора программ 
из детства и обрывочных школьных и 
обыденных знаний, которые часто не 
взаимодействуют синергетически в силу 
неспособности носителя к анализу и син-
тезу информации. В контексте образова-
тельных перспектив следует признать, в 
вуз приходит индивид с уже сформиро-
ванными когнитивными способностями. 
Вот почему так важна мотивация и лич-
ный настрой на обучение. У функцио-
нально неграмотного человека часто воз-
никают трудности с осуществлением во-
левых усилий  в обучении. Это главная 
причина неуспешности, независимо от 
применяемых методик.  

Возвращаясь к вопросу смешанного 
обучения, подчеркнём, что его примене-
ние возлагает дополнительную ответ-
ственность на обучающегося, так как 
требует сформированных навыков рабо-
ты в информационном пространстве, где 
необходимо уметь ориентироваться и 
находить нужные данные в многочислен-
ных информационных потоках, что в ито-
ге позволяет студенту анализировать и 
синтезировать усвоенный материал, пре-
дставляя свой собственный продукт так-
же с помощью различных информацион-
ных технологий.  

Учитывая сказанное выше и прини-
мая во внимание преимущества, которые 



Кружилина Т.В., Звягинцева В.В.              «Blended Learning» в рамках дистанционного обучения в вузе…   119 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of  
the Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2021; 11(2): 111–122 

даёт метод смешанного обучения, есть 
основания утверждать, что данный метод 
при его повсеместном внедрении позво-
лит организовать гибкое обучение ино-
странным языкам с привлечением техно-

логичных ресурсов и снимет проблему 
эффективности преподавания данного 
предмета в вузе. 
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Резюме 

В статье рассматривается влияние уровня эмоционального интеллекта на учебную и профессио-
нальную деятельность юриста в современных условиях. Авторы анализируют отечественную и зару-
бежную научную литературу по теме, акцентируя внимание на определении эмоционального интеллекта 
от более широкого понятия до узкой и четкой формулировки. Цель статьи – внести вклад в изучение 
влияния эмоционального интеллекта на профессиональную деятельность юриста в современных услови-
ях, начиная со студенческой скамьи, заканчивая дистанционной формой занятости. Приводятся примеры 
влияния уровня развитости в указанном отношении на профессиональное общение, как иноязычное, так и 
в среде родного языка. Авторы приходят к выводам о том, что замена личного профессионального обще-
ния электронной коммуникацией несколько по-иному раскрывает уровень эмоционального интеллекта 
человека, в частности, юриста. Ситуация осложняется отсутствием прописанных или негласно создан-
ных на основе опыта хотя бы одного поколения граждан норм поведения при дистанционном обучении/ 
форме работы. Причинно-следственная связь «студент на дистанционном образовании» – «юрист на ди-
станционной позиции» сегодня упирается не только в полученные профессиональные компетенции, но и в 
развитость или неразвитость эмоционального интеллекта. Предлагаются меры для решения проблемы 
эмоционально-интеллектуального становления личности. Авторы убеждаются в том, что EQ в процессе 
удаленного обучения/ формы работы играет крайне важную роль, и, обозначая круг существующих на се-
годняшний день проблем в данной области, выделяют возможные пути их решения. 
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Abstract 

The article examines the influence of emotional intelligence on a lawyer’s professional activity in the modern 
context. The authors analyze domestic and foreign scientific literature on the topic, focusing on the definition of 
emotional intelligence from a broader concept to a narrow and clear formulation. The purpose of the article is to 
contribute to the study of the influence of emotional intelligence on the professional activity of a lawyer in modern 
conditions, from the student days to the distance employment. Examples of the influence of the level of development 
in this respect on professional communication, both in a foreign language and in the environment of the native 
language, are given. The authors come to the conclusion that replacing personal professional communication with 
electronic communication reveals the level of emotional intelligence of a person, in particular, a lawyer, in a slightly 
different way. The situation is complicated by the absence of prescribed or tacitly created norms of behavior in 
distance learning / form of work based on the experience of at least one generation of citizens. The causal 
relationship "student in distance education" - "lawyer in a distance position" today rests not only on the acquired 
professional competencies, but also on the development or underdevelopment of emotional intelligence. Measures 
are proposed to solve the problem of emotional and intellectual formation of a personality. The authors are convinced 
that EQ plays an extremely important role in the process of distance learning / form of work, and, outlining the range 
of current problems in this area, highlight possible ways to solve them. 
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*** 

Введение 

В современную эпоху особую акту-
альность приобретает способность инди-
вида понимать и оценивать эмоциональ-
ную информацию и применять это пони-
мание для принятия решений и эффек-
тивного разрешения проблем. Практиче-
ский интерес к развитию эмоционального 
интеллекта значительно опережает уро-
вень его теоретической разработанности. 
В то время как значительный пласт дан-
ных подтверждает важность эмоциональ-

ного интеллекта в социальном и профес-
сиональном функционировании, ни ней-
ронные основы, ни как таковое влияние 
этой способности на профессиональную 
коммуникацию на сегодняшний день до-
статочно не исследованы. 

Цель данной статьи – внести вклад в 
изучение влияния эмоционального ин-
теллекта на профессиональную деятель-
ность юриста в современных условиях, 
начиная со студенческой скамьи, закан-
чивая дистанционной формой занятости. 
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Результаты и обсуждение 

Эмоциональный интеллект в оте-
чественной и зарубежной научной ли-
тературе 

Влияние эмоционального интеллекта 
на успешную реализацию индивида в 
профессиональной деятельности устой-
чиво закрепилось в научной литературе 
как предиктор учебной успешности [1] и 
как основа успешности в бизнесе [2].  

Предпосылка к появлению концепции 
об эмоциональном интеллекте заложена в 
работах Э. Торндайка (1920 г.), Дж. Хил-
форда (1967 г.), Г. Айзенка (1995 г.), каждая 
из которых посвящена социальному интел-
лекту [3].  

Г. Гарднер описывал модель «мно-
жественного интеллекта», включающего в 
себя семь подвидов (форм) интеллекта, 
особый интерес из которых для дальней-
шего исследования составили внутрилич-
ностный и межличностный интеллект [4].  

В 1990 году П. Сэловей и Дж. Мэйер 
разрабатывают и вводят в научное обра-
щение определение эмоционального ин-
теллекта. Это способность отслеживать 
собственные и чужие чувства и эмоции, 
различать их и использовать эту инфор-
мацию для направления мышления и 
действий [5]. Модель рассматривается 
как совокупность когнитивных способно-
стей, тесно связанных с переработкой 
эмоциональной информации.  

Познание методов развития способ-
ностей индивида в психологической нау-
ке привело к развитию в целом и побудило 
появление в конце 90-тых годов ХХ века 
иных исследований относительно моде-
лей эмоционального интеллекта, направ-
ленных на усиление роли личностных ха-
рактеристик. Например, Д. Гоулман со-
единил когнитивные способности с лич-
ностными характеристиками, определяя 
эмоциональный интеллект как «способ-
ность человека истолковать собственные 
эмоции и эмоции окружающих с тем, 
чтобы использовать полученную инфор-
мацию для реализации собственных це-
лей» [6]. Иную точку зрения высказывает 

в своей работе Р. Бар-Он, рассматривая 
модель эмоционального интеллекта как 
множество некогнитивных способностей 
и навыков, влияющих на способность 
успешно справляться с требованиями и 
давлением окружения [7].  

Стремительно возраставший интерес 
вокруг введенного нового критерия ус-
пешности порождает насущный вопрос: 
как измерить эмоциональный интеллект? 
На этот вопрос отвечает Р. Бар-Он, введя 
1985 году EQ – emotional quotient – ко-
эффициент эмоциональности, первый ра-
зработанный психометрический инстру-
мент, позволяющий оценить эмоциональ-
но-интеллектуальное поведение людей.  

В 1997 году в свет выходит работа 
Дж. Мэйера, Д. Карузо и П. Соловей, со-
вершенствующая ранее разработанную 
модель эмоционального интеллекта [8]. 
Эмоциональный интеллект, согласно рас-
сматриваемой модели, – это набор иерар-
хически организованных способностей 
(«ветвей») перерабатывать эмоциональ-
ную информацию.   

Среди множества моделей эмоцио-
нального интеллекта, известна идея более 
широкого толкования исследуемого яв-
ления: как способности – традиционная 
психология интеллекта, измерение про-
исходит путем выполнения заданий, ин-
теллектуальных тестов; как черта – оце-
нивается устойчивостью поведения ин-
дивида в различных ситуациях, для его 
измерения следует применять опросники 
[9]. Ученые обращают свое внимание на 
то, что характер модели определяется не 
столько теорией, сколько используемыми 
методами измерения конструкта.  

Комплексные исследования на тему 
становления понятия эмоционального ин-
теллекта были проведены такими отече-
ственными учеными, как Л. С. Выготско-
го [10], С.Л. Рубинштейна [11], А.Н. Ле-
онтьева [12].  

Д. Гоулман, Р. Бояцис и Э. Макки 
анализировали эмоциональный интеллект 
сквозь призму развития лидерских навы-
ков [13]. Определяя конкретные катего-
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рии, способствующие развитию эмоцио-
нального интеллекта, ученые выделяют 
специальные знание и умения, когнитив-
ные способности и черты, свидетель-
ствующие о высоком эмоциональном ин-
теллекте. 

В последние годы за рубежом имеет 
место сосредоточение на исследованиях 
нейронных систем, лежащих в основе EQ 
[14]. 

Современные разработки россий-
ских ученых  

Среди исследований концепций эмо-
ционального интеллекта, изученных авто-
рами, следует выделить работы отече-
ственных ученых И.Н. Андреевой, О.В. Бе-
локонь, О.А. Гулевич, С.П. Деревянко, 
Д.В. Люсина, В.В. Овсянниковой, Е.А. Се-
ргиенко Т.А, Сысоевой, Д.В. Ушакова и 
др. Работы представленных авторов име-
ют общую направленность: эмоциональ-
ный интеллект рассматривается в нераз-
рывной связи с его влиянием на успех 
индивида в профессиональной деятель-
ности, а также лидерством.  

Так, например, О. В. Белоконь пола-
гает, что лидерам, обладающим высоким 
эмоциональным интеллектом, удается ор-
ганизовать слаженную работу сотрудни-
ков, а также создать благоприятный со-
циально-психологический климат, тем са-
мым мотивируя работников повышать 
свою компетентность [15].  

О раскрытии эмоционального интел-
лекта студентов-юристов на занятии по 
английскому языку пишет Н. Ф. Ежова 
[16]. Автор предлагает ряд методических 
приемов, направленных не только на от-
работки умений и навыков языкового 
владения, но и на формирование эмоцио-
нального интеллекта студентов-юристов 
как показателя их профессионализма.  

Важный вклад в парадигму отече-
ственной науки внес Д. В. Люсин, пред-
ставив принципиально отличающуюся 
своим конструктом модель эмоциональ-
ного интеллекта, в которой допускается 
введение личностных характеристик [17].  

Детальный хронологических анализ 
становления сущности развития эмоцио-
нального интеллекта в нашем исследова-
нии, а также изучение современных тео-
ретических представлений, позволяет сде-
лать вывод о том, что, впервые представ-
ленное в научной среде во второй поло-
вине ХХ века, формирование понятия и 
сущности эмоционального интеллекта 
изначально сводилось к свойствам и уме-
нием разума. Затем, путем проведения 
практических исследований представ-
ленных теорий, ученые пришли к выводу 
о том, что эмоциональный интеллект – 
это не врожденная способность индиви-
да, а совокупность умений и способно-
стей, напрямую зависящих от уровня 
воздействия на них через формы индиви-
дуального поведения и восприятия дей-
ствительности. Другими словами, эмоци-
ональный интеллект выступает приобре-
тенным умением использовать чувства, 
чтобы принимать правильные решения. 
Это способность, позволяющая обраба-
тывать все виды информации, связанные 
с управлением собственных и чужих 
эмоций, понимание социального настроя 
внутри и вокруг себя, рефлексии, способ-
ность к убеждению и лидерству. Человек, 
обладающий высоким уровнем эмоцио-
нального интеллекта, может использо-
вать эмоции, иногда и негативные, для 
достижения поставленной цели. 

Относительно отсутствия единства в 
определении эмоционального интеллекта 
необходимо отметить следующее: слож-
ность исследуемого феномена как лич-
ностного интегрированного образования, 
объединяющая противоположные сферы 
человеческой психики, исследовались 
изолированно, поэтому сущность и со-
держание исследуемого феномена не по-
лучили общепризнанной обоснованной 
интерпретации. 

Принимая во внимание компетент-
ностную стратегию, научное сообщество 
пришло к согласию, что для успешного 
выполнения поставленных профессио-
нальных задач или профессиональных 
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обязанностей зачастую условного крите-
рия умственного развития, накопленных 
знаний и умений недостаточно для постро-
ения успешной карьеры. Существует вну-
шительное количество теорий и социоло-
гических исследований, которые доказы-
вают влияние высокого уровня эмоцио-
нального интеллекта (EQ) на результатив-
ность работы, достижения успеха в срав-
нении с уровнем IQ. В ходе анализа основ-
ных факторов, оказывающих влияние на 
достижение успеха и реализации в профес-
сии, выявлено, что 20% зависит от приме-
нения интеллекта и 80% – от эмоциональ-
ного интеллекта [18]. 

На наш взгляд, наиболее практичны-
ми методами измерения уровней эмоцио-
нального интеллекта выступают: 1) Опрос-
ник на эмоциональный интеллект ЭмИн     
Д. В. Люсина [19]; 2) Тест Дж. Мэйера,        
П. Сэловея и Д. Карузо «Эмоциональный 
интеллект» (MSCEIT v.2.0) в адаптации 
Е. И. Сергиенко и И.И. Ветровой [20]. 

Эмоциональный интеллект и юри-
дическая профессия 

Высокий уровень эмоционального ин-
теллекта в юридической профессии вы-
ступает как система сигналов, которые 
помогают считывать происходящее, чув-
ствовать настроенность людей, анализи-
ровать их действия и эмоции и выстраи-
вать благоприятную атмосферу для сов-
местной деятельности, что отражается на 
конечном результате. 

Изучение особенностей целенаправ-
ленного развития эмоционального интел-
лекта связано с возрастающей необходи-
мостью профилактики эмоционального 
здоровья личности юриста, что поясняет-
ся необходимостью эффективной комму-
никации представителей профессий типа 
«человек-человек». Эмоциональный ин-
теллект в профессиональной деятельно-
сти юриста отображает уровень эмоцио-
нальной осведомленности, способность к 
пониманию эмоций собеседника, подго-
товленность профессионала, систему 
сигналов, при помощи которых специа-
лист демонстрирует свое отношение к 

конкретным ситуациям. Способность юри-
ста к регулированию своих эмоций, эмо-
ций собеседника дает возможность спро-
гнозировать вероятность конфликтов и 
принять необходимые меры. Вместе с 
этим EQ предотвращает профессиональ-
ное выгорание, что позитивно влияет на 
эмоциональное здоровье юриста в целом. 

Профессия юриста часто предпола-
гает чрезвычайно сильное и длительное 
психологическое перенапряжение, при-
мером могут выступать переговоры с 
контрагентами или судебные тяжбы. В 
таких ситуациях недостаточный уровень 
эмоционального интеллекта может при-
вести к эмоциональной разреженности и 
стрессу, что дезорганизовывает работу и 
разрушает профессиональную деятель-
ность. Ценность относительно развитого 
эмоционального интеллекта у юристов в 
цифровую эпоху проявляется в способно-
сти быстро адаптироваться к значительно 
изменившимся условиям работы. Прояв-
ление как когнитивных способностей, так 
и личностных характеристик индивида 
приведет к более качественному резуль-
тату в работе. 

На этапе вузовской подготовки ин-
тегрирование когнитивно-лингвистичес-
ких приемов в процесс изучения англий-
ского языка способствует не только раз-
витию языковых навыков студентов, но и 
расширению их профессионального кру-
гозора и развитию эмоционального ин-
теллекта. Студенты учатся адекватно ин-
терпретировать английские правовые кон-
цепты, что позволяет углубить их профес-
сиональные знания и развить навыки про-
фессионально ориентированного общения 
[21]. Так, например, в рамках беседы с 
коллегой из Великобритании, юрист с 
развитыми эмоционально-интеллектуаль-
ными компетенциями не задаст ему во-
прос о том, каким годом датируется по-
следняя конституция Соединенного ко-
ролевства, ведь там она относится к рангу 
неписанных. Также признаком развитого 
эмоционального интеллекта можно счи-
тать умение поддержать оживленную бе-
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седу с англоязычным коллегой об аль-
тернативных методах разрешения кон-
фликтов, распространенных в западных 
правоотношениях и пока только набира-
ющих силу в РФ. 

Особое значение в наши дни приобре-
тает разработка темы правового обеспече-
ния национальной безопасности. Этому 
способствует открытие на некоторых юри-
дических факультетах страны профильных 
направлений обучения (как, например, в 
Институте публичного права и управления 
Университета имени О. Е. Кутафина 
(МГЮА) и на юридическом факультете 
Юго-Западного государственного уни-
верситета). Созданные для данных на-
правлений рабочие программы по изуче-
нию иностранных языков предполагают 
формирование, наряду с другими, следу-
ющих компетенций: ОК-5 (способность 
работать в коллективе, толерантно вос-
принимать социальные, культурные, ко-
нфессиональные и другие различия, пре-
дупреждать и конструктивно разрешать 
конфликтные ситуации в процессе про-
фессиональной деятельности) и ОК-11  
(способность к деловому общению, про-
фессиональной коммуникации на одном 
из иностранных языков). Эмоциональный 
интеллект важен в данном контексте для 
того, чтобы по итогам освоения учебной 
дисциплины (модуля) Иностранный язык 
у выпускника были сформированы ука-
занные навыки. Таким образом, при реа-
лизации этих программ преподавателями 
большое внимание уделяется не только 
развитию языковых навыков, но и созда-
нию ситуативных условий, при которых 
эволюционирует эмоциональный интел-
лект, объяснению различных политиче-
ских реалий и привитию толерантного 
отношения к чужим суждениям, религи-
озным традициям и особенностям вос-
приятия, обусловленным социальным 
фактором. 

Эмоциональный интеллект и уда-
ленная работа юриста 

За первое полугодие 2020 года, в 
связи с распространением коронавирус-

ной инфекции, значительно возросла до-
ля дистанционной работы юристов. На 
сегодняшний день удаленная форма занято-
сти все больше входит в обиход правоот-
ношений. Появившиеся веб-страницы, раз-
мещающие вакансии лишь на замещение 
должностей на удаленной работе, содержат 
массу объявлений, где требуется специа-
лист с юридической подготовкой [22].  

Замена личного профессионального 
общения электронной коммуникацией 
несколько по-иному раскрывает уровень 
эмоционального интеллекта человека, в 
частности, юриста. Рассматривая интер-
нет-коммуникацию как альтернативу оч-
ному вербальному контакту, необходимо 
обратить внимание на статистику иссле-
дователей EQ, которые говорят об утрате 
способностей распознавать истинные 
эмоции, которые скрываются за стандар-
тами деловой переписки и корпоративной 
этики. Ранее предложенные модели об-
щения успешно функционировали и поз-
воляли повысить продуктивность работ-
ников в прежних условиях. Сложившаяся 
же ныне ситуация повышает актуаль-
ность разработки способов роста эмоци-
онального интеллекта. Выработанных ме-
ханизмов для совершенствования навы-
ков становится недостаточно, необходи-
мы новые теоретические и практические 
подходы к возникшей реальности. 

Ситуация осложняется отсутствием 
прописанных или негласно созданных на 
основе опыта хотя бы одного поколения 
граждан норм поведения при дистанци-
онном обучении/ форме работы. 

Ни один специалист, в частности 
юрист, как правило, не становится ус-
пешным в одночасье. Успех юриста – это 
совокупность факторов, одним из кото-
рых является навык моментального счи-
тывания эмоциональной информации, 
переработки ее с учетом ситуативной 
среды и принятия максимально верного 
решения в создавшихся условиях, в идеа-
ле – являющегося консенсусом для всех 
участвующих сторон. Описанный навык 
чаще не является врожденным, это при-
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обретенное умение, и многому в данном 
аспекте учит вуз.  

Сегодня у студентов на первый план 
выходит способность оценить обстановку 
при онлайн обучении и самоинтегриро-
ваться в данные обстоятельства. Не все с 
успехом проходят это, казалось бы, не-
сложное испытание: голый торс, халат, 
непричесанные волосы, неубранная по-
стель на заднем плане, громкое прихле-
бывание чаем перед камерой – это то, что 
зачастую видит перед собой преподава-
тель в экране компьютера во время прак-
тических онлайн занятий. И здесь необ-
ходимо отметить, что внешний вид пре-
подавателя, деловой стиль в одежде, не 
влияет на ситуацию. Студент, позволяю-
щий себе на время семинара не надевать 
нижнюю часть гардероба и при этом при-
встающий, чтобы поправить камеру, ин-
дифферентно относится к тому, как вы-
глядит преподаватель и какой посыл он 
несет своим внешним обликом. 

Подчеркнем, что речь в данном слу-
чае идет не о воспитании, а именно об 
эмоциональном интеллекте: лишь новое 
поколение школьников, волею судеб, по-
лучает сейчас навыки дистанционного 
образования и правил поведения, обозна-
чаемых учителями в подобных обстоя-
тельствах. Предыдущие поколения по-
добного опыта не имеют и призваны сами 
очерчивать для себя грани дозволенного 
и приемлемого.  

Таким образом, причинно-следствен-
ная связь «студент на дистанционном об-
разовании» – «юрист на дистанционной 
позиции» сегодня упирается не только в 
полученные профессиональные компе-
тенции, но и в развитость или неразви-
тость эмоционального интеллекта. Сту-
дент, не включавший камеру на практи-
ческих занятиях, не будет пытаться 
включать ее при онлайн общении с кли-
ентом, что неминуемо приведет к сокра-
щению клиентской базы. Обучающийся, 
позволивший себе весь семинар парал-
лельно вести личную переписку, выйдя 
на удаленную работу с такой моделью 

поведения, рискует потерять доверие 
клиента. И, наконец, непрезентабельный 
внешний вид, за который никто не делал 
замечаний студенту «на удаленке», мо-
жет сыграть с ним впоследствии злую 
шутку, если до выхода на работу он не 
успеет понять, что профессиональное об-
щение через компьютер не отменяет ба-
зовых поведенческих норм. 

Для решения проблемы развития 
эмоционального интеллекта в современ-
ных условиях нам представляется разум-
ным: 

1) проанализировать содержание су-
ществующих методологических подхо-
дов и тренингов развития эмоционально-
го интеллекта таких авторов, как Д. Гоул-
ман, Г. Орме [23] и др., а также програм-
мы эмоционального развития RULER – 
научно обоснованного подхода к соци-
альному и эмоциональному обучению 
(SEL), разработанного в Йельском центре 
эмоционального интеллекта [24]; 

2) выработать методологические пра-
вила подведения для развития эмоцио-
нального интеллекта работников и сту-
дентов юридических вузов и факультетов 
во время удаленного обучения и исполь-
зовать их при интернет-коммуникациях… 

3) разработать и внедрить на базе 
школы методологическую программу 
развития эмоционального интеллекта, ко-
торая могла бы впоследствии отвечать 
современным требованиям удаленной ра-
боты; 

4) сделать тесты Холла [25] и Люси-
на общедоступными, оптимизировав их 
интерфейс. 

В целом именно индивиды с разви-
тым эмоциональным интеллектом фор-
мируют здоровое общество. 

Выводы 

Развитие эмоционального интеллек-
та юриста начинается с раннего возраста, 
особенно важно на этапе вузовской под-
готовки и являет собой результат прило-
женных в данной сфере усилий в виде его 
профессиональной деятельности как при 
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очной, так и при удаленной форме заня-
тости. 

На сегодняшний день теоретические 
концепции эмоционального интеллекта 
очерчены и отечественными, и зарубеж-
ными учеными достаточно четко. Однако 

все еще не хватает инструментов для его 
точного определения и дифференциации 
его подразделений. Существует огромное 
поле для дальнейших научных разработок 
в этой области, приобретающих в совре-
менных условиях особую актуальность.  
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Реферативные иноязычные упражнения  в системе 
формирования текстовой компетенции будущего спичрайтера 
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Резюме 

Статья посвящена проблеме формирования текстовой компетенции будущего спичрайтера, в 
частности, ее реферативной составляющей. Тема публикации актуализируется пониманием необходи-
мости решения задачи становления у студентов университета филологического направления подготов-
ки  умений работы с информацией, приобретение которых представляется особенно актуальным в кон-
тексте современного информационного общества. Цель статьи: представить комплекс реферативных 
упражнений, направленных на формирование реферативной составляющей текстовой компетенции бу-
дущего спичрайтера в процессе обучения иностранному языку.  Будущий спичрайтер должен научиться 
работать с текстами различных видов и типов, он должен овладеть умениями их создавать, обрабаты-
вать и дорабатывать (анализировать, интерпретировать, экспертировать, трансформировать). Дис-
циплина «Иностранный язык» обладает большим потенциалом в решении данной задачи. На занятиях по 
иностранному языку текст выступает в качестве предмета, средства  и результата обучения. Мето-
дологическую базу исследования составил компетентностный подход к профессиональной подготовке 
будущих бакалавров прикладной филологии, который направлен на формирование у обучающихся компе-
тенций УК-4, ОПК-4, связанных с анализом и интерпретацией текста. В статье описан комплекс упраж-
нений, ориентированных на  формирование у студентов   умений  смыслового восприятия  текста и по-
нимания его содержания, навыков изложения первоисточника в сжатом виде. За основу разработки ком-
плекса реферативных упражнений положен алгоритм деятельности спичрайтера в процессе создания 
текста. Технология формирования реферативной составляющей текстовой компетенции включает не-
сколько этапов  по работе с иноязычным текстом: организационный, процессуальный, итоговый. В ста-
тье  представлен комплекс упражнений на немецком языке, позволяющих выработать умения обработки 
текста, его анализа, сжатия, создания вторичного текста. В процессе их выполнения происходит фор-
мирование текстовой компетенции студентов. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Ключевые слова:  спичрайтер; текст; универсальная компетенция; текстовая компетенция; рефера-
тивная составляющая; компетентностный подход; комплекс упражнений; немецкий язык. 
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Abstract 

The article is devoted to the problem of the formation of the textual competence of the future speechwriter, in 
particular, its abstract component. The topic of the publication is actualized by the understanding of the need to solve 
the problem of the formation the skills of working with information among university students of the philological direc-
tion, the acquisition of which seems to be especially relevant in the context of the modern information society. Pur-
pose of the article: to present a set of abstract exercises aimed at the formation of the abstract component of the tex-
tual competence of a future speechwriter in the process of teaching a foreign language. A future speechwriter must 
learn how to work with texts of various types, he must master the skills to create, process and refine (analyze, inter-
pret, expert, transform) texts. The discipline "Foreign language" has great potential in solving this problem. In foreign 
language classes  the text acts as a subject, means and learning outcome. The methodological basis of the research 
was formed by a competence-based approach to the professional training of future bachelors of applied philology, 
which is aimed at developing students' competencies UK-4, OPK-4, related to the analysis and interpretation of the 
text. The article describes a set of exercises focused on the formation of students' skills of semantic perception of the 
text and understanding of its content, skills of presenting the original source in a concise form. The basis for the de-
velopment of a complex of abstract exercises is the algorithm of speechwriter's activity in the process of creating a 
text. The technology of forming the abstract component of textual competence includes several stages for working 
with a foreign language text: organizational, procedural and final. The article presents a set of exercises in German, 
allowing to develop the skills of text processing, its analysis, compression, creation of secondary text. In the process 
of their implementation students' textual competence is formed. 
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*** 

Введение  

Современная ситуация на рынке  об-
разовательных услуг в России характери-
зуется новыми ориентирами в области 
подготовки специалистов различных сфер 
деятельности. Вне зависимости от обла-
сти знаний присутствует социальный за-
прос на выпускников с развитыми позна-
вательным интересом, навыками работы  

в команде и навыками решения проблем-
ных ситуаций, а также рядом сформиро-
ванных свойств личности, таких, как ре-
флективное (критическое) мышление, кре-
ативность, находчивость и др. Особое 
внимание в подготовке бакалавров в выс-
шей школе уделяется становлению уме-
ний работы с информацией, приобрете-
ние которых представляется особенно 
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актуальным в контексте современного 
информационного общества. Умения ра-
ботать с информацией являются предпо-
сылкой формирования позитивного от-
ношения к образованию в течение всей 
жизни, условием повышения информаци-
онной грамотности населения (развития 
способностей к самостоятельному  поис-
ку и отбору релевантной информации, её 
присвоению и использованию в конкрет-
ной ситуации, в том числе, с применени-
ем современных технических средств). 

В процессе изучения иностранного 
языка в период обучения в вузе будущий 
бакалавр развивает свои способности  
поиска, сбора, обработки, анализа, орга-
низации, передачи и интерпретации ин-
формации. Современный уровень разви-
тия массовых коммуникаций, достаточно 
высокая насыщенность информационно-
го пространства различными источника-
ми заставляет искать новые пути разви-
тия способности обучаемого  быстро 
ориентироваться в потоке иноязычной 
информации. Профессионалы, умеющие  
работать с иноязычными текстами (по-
нимать, систематизировать, отбирать по-
лученную информацию, грамотно  созда-
вать собственный текст на основе пере-
работки  оригинального),  являются более 
востребованными на современном рынке 
труда. Поэтому овладение студентами 
так называемой иноязычной текстовой 
компетенцией в настоящее время являет-
ся важной задачей образовательных ор-
ганизаций. 

Особенно это актуально для будуще-
го спичрайтера. Спичрайтинг как  при-
кладной профиль филологического на-
правления подготовки в образовательных 
организациях высшего образования по-
явился не так давно. Спрос на подготовку 
высокоэффективных специалистов, обла-
дающих знаниями в области прикладной 
филологии (работа в пресс-службах, PR-
агентствах, литературное редактирова-

ние, спичрайтинг  и копирайтинг  и др.) 
актуализировался в современном обще-
стве в связи с возросшим объемом  ин-
формации, процессами глобализации, ин-
теграции.   Главное требование к выпуск-
нику профиля «Прикладная филология» – 
овладение текстовой компетенцией. Это 
значит, что будущий спичрайтер должен 
научиться работать с текстами различных 
видов и типов, он должен научиться их 
создавать, обрабатывать и дорабатывать 
(анализировать, интерпретировать, экспер-
тировать, трансформировать).  

Обзор литературы   
Дисциплина «Иностранный язык» 

обладает большим потенциалом для раз-
вития текстовой компетенции обучаю-
щихся. При изучении иностранного язы-
ка особое внимание уделяется тексту. 
«Статус текста как универсальной дидак-
тической единицы подтверждается самой 
способностью текста объединять главные 
функции обучения – образовательную, 
развивающую, воспитательную и, кроме 
того, контролирующую функцию, выте-
кающую из логики образовательного про-
цесса и традиционно приписываемую 
тексту» [1 с. 117].   

Анализ литературы по проблеме те-
кста показывает, что у ученых нет единой 
точки зрения на понимание понятия 
«текст». Текст является основной комму-
никативной и коммуникативно-познава-
тельной единицей [2, 3], текст выступает  
в качестве основного способа  хранения и 
передачи информации [4]. Данными нау-
ками сформировано представление о тек-
сте как «непосредственном проявлении 
мысли» [5], важнейшем инструменте со-
циального взаимодействия людей [6, 7], 
феномене культуры [8]. Текст является 
основным учебным инструментарием пре-
подавателя иностранного языка [9, 10] . 

В связи с этим, в научном сообще-
стве очевидным признан тот факт, что 
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будущему спичрайтеру необходимо ов-
ладеть иноязычной текстовой компетен-
цией, включающей «комплекс знаний о 
тексте как форме коммуникации», а так-
же «набор опирающихся на этом знаний, 
навыков и умений личности осуществ-
лять текстовую деятельность» [11, с. 69]. 
«Текстовая компетенция   является прио-
ритетной для филологов, профессиональ-
ная деятельность которых в теоретиче-
ском плане связана с анализом и интер-
претацией, а в практическом – с создани-
ем (включая доработку и обработку) и 
распространением различных типов тек-
ста» [12, с. 131]. И.В. Салосина трактует 
данную компетентность как «обладание 
компетенциями, определяющими готовно-
сти к текстовой деятельности» [13, с. 55].  

На занятиях по иностранному языку 
текст выступает в качестве предмета, 
средства и результата иноязычного обу-
чения. На занятиях надо обучить будуще-
го спичрайтера использовать и обрабаты-
вать иноязычные источники. Значимым 
компонентом в структуре текстовой ком-
петенции обучающегося является его го-
товность к осуществлению интерпретаци-
онной деятельности, сформированная в 
процессе работы над первичным текстом. 
В результате данной деятельности являет-
ся новый текст, «имеющий в своей струк-
туре некоторые компоненты предыдуще-
го, но облеченный в другую форму» [13]. 

Ввиду того, что в учебной деятель-
ности вторичный текст в большей степе-
ни направлен на извлечение информации 
с ее последующим обменом и, следова-
тельно, носит информативный и поиско-
вый характер, а также предполагает 
наличие адресата, акцент делается на 
жанр реферата, который обладает выше-
перечисленными признаками [14, с.53]. В 
научной литературе разработана следу-
ющая  классификация: реферат-резюме, 
научный реферат, библиографические и 
научно-учебные реферат-конспект, рефе-

рат-резюме, реферат-обзор и реферат-
доклад.  

В соответствии с Федеральном госу-
дарственным образовательным стандар-
том высшего образования по направле-
нию подготовки 45.03.01 Филология 
(уровень бакалавриата) Направленность, 
(профиль) Прикладная филология1  в ка-
честве требований к результатам освое-
ния программы бакалавриата  по ино-
странным языкам  у выпускника должна 
быть сформирована универсальная ком-
петенция (УК-4) «способность осуществ-
лять деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на государственном 
языке Российской Федерации и ино-
странном(ых) языке(ах)»1. За период обу-
чения будущий бакалавр должен овла-
деть также «ОПК-4. Способность осу-
ществлять на базовом уровне сбор и ана-
лиз языковых и литературных фактов, 
филологический анализ и интерпретацию 
текста»1.  В связи с этим актуальным ста-
новится вопрос о разработке технологии  
формирования  умений и навыков рефе-
рирования  иноязычного текста, являю-
щихся составным компонентом тексто-
вой компетенции. В данной статье мы 
акцентируем внимание на комплексе  ре-
феративных упражнений, предусматри-
вающем организацию учебного процесса 
по работе с иноязычным текстом в не-
сколько этапов: организационном, про-
цессуальном, итоговом. 

Методы исследования      

В качестве информационной базы 
исследования использовались материалы 
нормативных документов: Федеральный 
государственный образовательный стан-

                                                 
1  Федеральный государственный образова-

тельный стандарт высшего образования – бака-
лавриат по направлению подготовки 45.03.01 Фи-
лология, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 
07.08.2014 г. № 947.  
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дарт высшего образования – бакалавриат 
по направлению подготовки 45.03.01 Фи-
лология, утвержденный приказом Мини-
стерства образования и науки Российской 
Федерации от 07.08.2014 г. № 9471; Фе-
деральный закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» от 29.12.2012 г.            
№ 273-ФЗ2. 

Методологическую базу исследова-
ния составил компетентностный подход к 
профессиональной подготовке будущих 
бакалавров прикладной филологии, кото-
рый направлен на формирование у обу-
чающихся компетенций УК-4, ОПК-4, 
ориентированных на изучение иностран-
ного языка и прописанных в Федераль-
ном государственном образовательном 
стандарте высшего образования   по дан-
ному направлению подготовки. 

В качестве методов исследования 
применялись теоретический и методоло-
гический анализ, систематический анализ 
послужил целостному рассмотрению про-
блемы.  

Результаты и обсуждение     

Вызовом для педагога в ситуации 
высокой насыщенности информационно-
го пространства становится поиск, отбор 
и реализация в образовательном процессе 
наиболее эффективных методов и приё-
мов, направленных на формирование   
умений работы с информацией и обеспе-
чивающих возможность интеллектуаль-
ного развития обучающихся. 

В научной литературе выделены 
следующие методы познания, которые 
предполагают взаимодействие с инфор-

                                                 
1  Федеральный государственный образова-

тельный стандарт высшего образования – бака-
лавриат по направлению подготовки 45.03.01 Фи-
лология, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 
07.08.2014 г. № 947.  

2 Об образовании в Российской Федерации: 
федер. закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

мацией: аннотирование, реферирование, 
рецензирование, резюмирование, кон-
спектирование, составление плана текста 
(в том числе, по ключевым словам), тези-
рование, цитирование, составление биб-
лиографии. Особые трудности обычно 
вызывает разграничение понятий анноти-
рование, реферирование, резюмирование, 
рецензирование.  

Аннотирование предполагает состав-
ление аннотации, которая определяется 
как «небольшое связное описание и 
оценка содержания и структуры книги 
или статьи» [15, с. 23-24]. Аннотация, как 
правило, предваряет основной текст ра-
боты и в ней содержатся ответы на во-
просы «О чём говорится в статье (кни-
ге)?», «Какой теме и проблеме она по-
священа?».  

Реферирование, по мнению Суро-
вой Л.В., представляет собой «интеллек-
туальный творческий процесс, включаю-
щий осмысление текста, преобразование 
информации аналитико-синтетическим 
способом и создание нового (вторичного) 
текста». Реферирование предполагает 
краткое изложение содержания прочи-
танного текста с выделением главных 
моментов и возможным изложением соб-
ственной позиции. Иногда под ним по-
нимают процесс создания реферата, ко-
торый также направлен на вдумчивое 
изучение и переосмысление первоисточ-
ников и сопутствующей литературы [16, 
с. 137].  

Резюмирование – это такая компрес-
сия текста, при которой обучающимся 
составляется резюме и приводятся крат-
кие выводы по прочитанному тексту, 
подводится итог. В «Малом академиче-
ском словаре» резюме определяется как 
«краткое заключительное изложение сути 
сказанного, написанного или прочитан-
ного» [17].  

При рецензировании рецензент под-
вергает первичный текст критическому 
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анализу. На этапе высшего образования 
рецензирование может осуществляться 
как в форме взаимной оценки студентами 
работ друг друга, так и в форме рецензий 
на научные статьи других авторов. Также 
умение составлять рецензии требуется 
для написания некоторых видов научных 
работ.  

Обучение всем вышеуказанным ме-
тодам и приёмам целесообразно начинать 
ещё в школе, а на ступени высшего обра-
зования – совершенствовать полученные 
умения и навыки работы с информацией. 
В учебном плане  по направлению подго-
товки 45.03.01 Филология (уровень бака-
лавриата) Направленность (профиль) 
Прикладная филология  предусмотрено 
определенное количество учебных дис-
циплин, способствующих формированию 
и совершенствованию текстовой компе-
тенции будущего спичрайтера. К ним 
можно отнести следующие дисциплины: 
«Основы филологической работы с тек-
стом» (2 семестр), «Основы научного ис-
следования» (3 семестр), «Правка и экс-
пертиза текста» (6 семестр), дисциплина 
по выбору «Конструирование, редакти-
рование и реферирование текста» (8 се-
местр). Дисциплины «Иностранный язык» 
(1-3 семестр), «Деловой иностранный 
язык» (4 семестр), «Перевод и переводо-
ведение» (6 семестр) удачно дополняют 
этот модуль и позволяют совершенство-
вать умения и навыки работы с иноязыч-
ной текстовой информацией.   

За основу разработки системы рефе-
ративных упражнений нами был положен 
алгоритм деятельности спичрайтера в 
написании речи. Приступая к ее написа-
нию, спичрайтер должен ответить на во-
просы: кто, где, когда, о чем речь? В ее 
написании присутствует последователь-
ность  этапов подготовки,   исследования 
и организации и написания речи.  

Поэтому на организационном (под-
готовительном) этапе работы с иноязыч-

ным текстом обучающиеся выполняют 
лексические предтекстовые упражнения, 
предусматривающие: 

– овладение обучающимися тексто-
вым вокабуляром,  т.е. конкретной лекси-
кой;  

– отработку наиболее сложных язы-
ковых явлений; 

– развитие у обучающихся умений 
анализа иноязычного слова в контексте. 
Здесь применяются традиционные упра-
жнения, совершенствующие лексические 
навыки, развивающие языковую догадку.  

Далее студенты выполняют лексиче-
ские задания, направленные на развитие 
умения сжатия текста: 

– ersetzen Sie jede der folgenden Wort-
gruppen durch ein generalisiertes Wort; 

– verwenden Sie den Begriff (aus einer 
Gruppe von Begriffen, Daten in Klammern), 
um jeden dieser Prozesse zu bezeichnen;  

– finden Sie Synonyme dieser Wörter 
im Text. 

На этом этапе уместно выполнение 
упражнений, способствующих развитию 
умения обучающихся на проведение ре-
ляционного анализа текста, например:  

– heben Sie in diesem Auszug alle Mit-
tel der formalen Kommunikation hervor ; 

– heben Sie die formalen Mittel hervor, 
wodurch Kausalzusammenhänge in diesem 
Auszug ausgedrückt werden; 

– finden Sie die Stelle, die diese Sätze 
verbindet;  

– finden Sie in  diesem Auszug die 
Textwörter, die die Logik der Argumentation 
des Autors widerspiegeln. 

– betonen Sie in diesem Auszug alle 
Mittel der formellen Verbindung;  

– betonen Sie formale Mittel, mit denen 
die Ursache-Wirkungs-Beziehung in diesem 
Auszug ausgedrückt wird;  

– suchen Sie nach dem Auszug, der die 
Satzdaten verbindet;  

Применяемые на процессуальном 
(основном) этапе реферативные упраж-
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нения направлены на овладение приема-
ми ориентировки в тексте. Сюда можно 
отнести задания, способствующие фор-
мированию аналитических умений обу-
чающихся. Студенты формулируют тему, 
определяют информационную ценность 
сообщения. Они выполняют упражнения 
с заданиями найти, выделить необходи-
мую информацию: 

– beantworten Sie Fragen zum Text; 
– beenden Sie die basierendеn auf dem 

Inhalt des Textes Angebotsdaten;  
– suchen Sie im Text eine Passage, de-

rer Inhalt der vorgeschlagenen Illustration 
entspricht; 

Далее следуют упражнения, способ-
ствующие формированию умений логики  
изложения, раскрытия  средств связи: 

– markieren Sie strukturelle semanti-
sche Blöcke im Text; 

– teilen Sie den Text in semantische 
Passagen auf, bezeichnen Sie sie;  

– kombinieren Sie Material thematisch; 
– stellen Sie in einer strengen logischen 

Reihenfolge Fragen zum Text; 
– stellen Sie eine nichtlogische Sequenz 

in dem  Text ein und ordnen Sie den Text an;  
– wählen Sie zu jedem Teil des Textes 

aus einer Reihe von Diagrammen und Illust-
rationen die entsprechende; 

Большое значение в формировании 
умений логико-смыслового анализа име-
ют следующие упражнения: 

– lesen Sie die vorgeschlagenen Struk-
tur-semantischen Blöcke, markieren Sie die 
Blocknummern mit paralleler Struktur; 

– suchen Sie in diesem  Auszug nach 
Wörtern, die die Argumentationslogik des 
Autors widerspiegeln;  

– definieren Sie die Art der prädikati-
ven Struktur dieses Blocks; 

– stellen Sie schematisch die Art der 
logischen und semantischen Struktur dieses 
Blocks dar; 

– welche Ausdrücke können für die Ar-
gumentation, Konkretisierung der obenge-

nannten Information, den Übergang zu ei-
nem neuen Unterthema  dienen. 

Отдельная серия упражнений напра-
влена на отработку навыков выделения 
главного: 

– finden Sie das semantische Zentrum 
des Satzes;  

– beachten Sie die Sätze, die die größte 
informative Last tragen; 

– stellen Sie fest, ob die vorgeschlagene 
theoretische Position mit der Grundidee des 
Textes übereinstimmt; 

Далее следуют упражнения, способ-
ствующие формированию умений гене-
рализации информации по абзацам: 

– lesen Sie den Absatz und wählen Sie 
den Titel; 

– verallgemeinern Sie den Inhalt dieses 
Absatzes mit einem Satz; 

– beenden Sie diese Passage mit dem 
endgültigen Satz. 

На итоговом (заключительном) этапе 
студенты выполняют задания, позволя-
ющие критически подойти к содержанию 
текста. На этом этапе происходит созда-
ние своего собственного суждения: 

– beweisen Sie, daß diese Aussage 
nicht mit der Wahrheit übereinstimmt; 

– stellen Sie den Zweck des Auszuges 
fest, bestimmen Sie den Grad seiner Neu-
heit; 

– gruppieren Sie ähnliche Standpunkte 
aus der im Text angegebenen Anzahl, drü-
cken Sie Ihre Meinung aus; 

– welche Tatsachen  sind für Sie streit-
bar, argumentieren Sie Ihre Schlussfolge-
rung. 

Выводы 

Как показывает практика, много-
кратное выполнение  упражнений в дан-
ной последовательности понимание и вы-
деление основного содержания текста – 
семантико-структурная сжатие инфор-
мации – создание нового текста позво-
ляет достичь желаемой цели. На практи-
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ческих занятиях по дисциплине «Ино-
странный язык» будущие спичрайтеры  
обучаются целостному восприятию учеб-
ных текстов и созданию новых текстов, 
содержащих основную информацию о 
тексте-оригинале. В результате такой пе-
реработки получается вторичный текст, в 
котором представлены основные опти-
мальные для восприятия идеи первичного 
текста. В процессе освоения навыков ре-

феративной деятельности происходит 
формирование текстовой компетенции 
студентов через выполнение основных 
мыслительных операций (анализ и син-
тез, структурирование дедуктивного, ин-
дуктивного рассуждения и доказатель-
ства по аналогии). Данные умения обра-
зуют базовую компоненту текстовой 
компетенции.   
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Резюме 

Актуальность статьи обусловлена остротой ситуации в связи с пандемией, а именно: необходимо-
стью использования дистанционных образовательных технологий в полном объёме на протяжении дли-
тельного времени без потери качества процесса обучения. 

Цель работы – осмыслить теоретические основы дистанционного обучения (ДО) и обобщить опыт 
его применения в Международном медицинском институте (ММИ) федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего образования «Курский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава Рос-
сии; КГМУ). 

Задачами исследования являются поиск и дальнейшее совершенствование инструментария, прие-
мов и технологий ДО, повышение его результативности и минимизация отрицательных факторов, вли-
яющих на результаты учебного процесса. 

Для достижения поставленной цели были выбраны следующие методы: опрос и анкетирование ре-
презентативных групп, получение и репрезентация эмпирических данных, сравнение полученных резуль-
татов, а также обработка статистических данных. В статье рассматриваются данные социологиче-
ского опроса об удовлетворенности иностранных студентов качеством ДО в весеннем семестре 
2019/2020 учебного года. Проведен анализ процесса обучения с позиции потребителя образовательных 
услуг (обучающегося) с целью переосмысления имеющегося опыта методики преподавания в режиме ди-
станта для достижения оптимального уровня усвоения знаний и  формирования необходимых умений и 
навыков у обучающихся для будущей профессиональной деятельности. В качестве респондентов высту-
пали обучающиеся ММИ первого-шестого года обучения, которые постарались объективно отразить 
свой опыт дистанционного обучения в ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России, с какими трудностями им при-
шлось столкнуться, как они решали возникающие проблемы и что хотели бы изменить.  

Результаты анализа опроса обучающихся показали необходимость коррекции приёмов, методов и 
подходов при неконтактном обучении. 

Преимущества ДО с использованием цифровых сервисов в существующих обстоятельствах оче-
видны, но его применение сопряжено с некоторыми негативными явлениями, которые нужно исключить, 
учитывая результаты исследования удовлетворённости потребителя (иностранных граждан, обучаю-
щихся в КГМУ) в системе образования.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Ключевые слова: дистанционное обучение; иностранные студенты; образовательный портал; социоло-
гический опрос; педагогические технологии; информационно-образовательное пространство; контакт-
ное обучение; бесконтактный образовательный процесс; непрерывное образование; электронный обуча-
ющий ресурс; Международный медицинский институт (ММИ).  
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Abstract 

The relevance of the article is conditioned by the urgency of the situation due to the pandemic, specifically: the 
necessity of using distance learning technologies to the full extent for a long period of time with no loss in quality of 
educational process. 

The aim of the article is to comprehend theoretical basics of distance learning (DL) and generalize the experi-
ence of its use at the International Medical Institute (IMI) of Federal State Budgetary Educational Establishment of 
Higher Education “Kursk State Medical University” of the Ministry of Health of the Russian Federation (FSBEE HE 
KSMU of the Ministry of Health of Russia; KSMU). 

The objectives of the research are search and further improvement of tools, methods and techniques of DL, 
enhancing its outcome and minimizing the negative factors, which affect the results of educational process. 

In order to achieve the target goal, the following methods were chosen: survey of the representative groups, 
receiving and revealing of the empiric data, comparison of the obtained results and statistical data processing as well. 
The article is concerned with the results of the sociological survey on satisfaction of foreign students with the quality 
of DL in the spring semester of 2019/2020 academic year. The analysis of the educational process is carried out from 
the perspective of an educational service consumer (student) in order to reconsider the existing experience of teach-
ing methods used in the remote mode for the achievement of the appropriate level of knowledge acquisition and 
shaping skills and abilities among students necessary for future professional activity. The IMI students from 1 to 6th 
year of study served as respondents. They tried to describe objectively their distance learning experience at FSBEE 
HE KSMU of the Ministry of Health of Russia, all the difficulties that they had to face, the way they solved emerging 
challenges and things that need to be changed. 

The results of the student survey showed the necessity of improving tools, methods and techniques in distance 
learning. 

The advantages of DL with the use of digital services are evident under the existing circumstances, but its use 
is connected with certain negative developments that must be excluded in accordance with the research results of 
customer satisfaction within the educational system. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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*** 

Введение 

В современной педагогике под ди-
станционным обучением понимается «обу-

чение с помощью средств телекоммуни-
кации, при котором субъекты образова-
ния (обучающиеся, педагоги, тьюторы), 



Педагогические науки / Pedagogical Science 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of 
the Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2021; 11(2): 144–154 

146 

имея пространственную или временную 
удаленность, осуществляют общий учеб-
ный процесс, который направлен на со-
здание ими внешних образовательных 
продуктов и соответствующих внутрен-
них изменений самих субъектов образо-
вания» [10]. При таком понимании ди-
станционные курсы или отдельные эле-
менты органично встраиваются в общую 
образовательную систему. 

По мнению многих ученых, основ-
ные требования обучающей системы оп-
ределяются особенностями дистанцион-
ных форм обучения: индивидуальный 
подход, диалоговый характер взаимодей-
ствия, сочетание обучения онлайн и 
офлайн, проведение текущего, промежу-
точного и итогового контроля, регуляр-
ное обновление учебных материалов [6]. 

Материалы и методы 

Согласно современным методиче-
ским подходам дистанционное обучение 
базируется на трех составляющих: техно-
логической (материально-техническая ба-
за, аппаратные средства, программное 
обеспечение, техническая поддержка, ап-
грейд системы и контента), содержатель-
ной (структурированный учебный кон-
тент, предусматривающий инвариантные 
компоненты определенного типа элек-
тронных обучающих ресурсов, а также 
его методическая поддержка) и организа-
ционной (организация и проведение уче-
бного процесса с использованием раз-
личных моделей ДО) [5]. «Эти составля-
ющие создают единое информационно-
образовательное пространство, включа-
ющее алгоритм учебного процесса, его 
информационное обеспечение, управле-
ние этим процессом, а также использо-
вание современных педагогических тех-
нологий, отвечающих требованиям но-
вой парадигмы образования» [9]. 

Организация дистантного образова-
ния включает в себя не только компьюте-
ры, сети, программы и техническую под-
держку, но и специализированные курсы 
ДО с методическим обеспечением [8]. 

Немаловажным фактором, на наш взгляд, 
является обучение и переподготовка пре-
подавателей дистанционного обучения, а 
также регулирование учебно-воспита-
тельной коммуникации между педагогом и 
обучающимся. Перепрофилирование про-
фессорско-преподавательского состава не-
обходимо с целью развития новых ком-
петенций в сфере бесконтактного обуче-
ния, что способствует усовершенствова-
нию и пополнению знаний для более 
компетентной работы. В свою очередь 
важно отметить, что учебно-воспитатель-
ная коммуникация выступает основным 
параметром, влияющим на весь процесс 
обучения, а также способом организации 
взаимоотношений преподавателя и обу-
чающегося. Без этих составляющих 
сложно достигнуть эффективного реше-
ния учебных задач и социально-психоло-
гического обеспечения учебно-воспитате-
льного процесса.  

Российский учёный, профессор        
Э.Г. Азимов отмечает в ДО следующие 
особенности:  

– личностная направленность (взаи-
модействие с обучающимся как субъек-
том, инициирующим и планирующим 
собственный процесс образования); 

– эффективность применения инфор-
мационных технологий с целью увеличе-
ния объема учебного материала, повы-
шение качества знаний, а также обеспе-
чение устойчивости приобретенных ком-
петенций; 

– развивающее и проблемное обра-
зование (диалогичный учебный процесс, 
самостоятельный поиск информации, твор-
ческое ее осмысление, самостоятельные 
действия в изменяющихся условиях); 

– модульный принцип в обучении 
(разделение содержания образования на са-
мостоятельные комплексные блоки) [1; 2]. 

В соответствии с современными ис-
следованиями, дистанционная форма обу-
чения как самостоятельная система и как 
компонент системы непрерывного обра-
зования состоит из двух этапов [4]. 
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В задачи первого этапа входит раз-
работка учебно-материального обеспече-
ния образовательного процесса (концеп-
ция обучения, целей, содержания, мето-
дов, организационных форм, создание 
электронного обучающего ресурса (ЭОР), 
педагогических технологий организации 
учебного процесса в сети). Задачами вто-
рого этапа является организация деятель-
ности обучающихся по данному ЭОР [3].  

Современная педагогика, согласно 
последним научным публикациям, до-
пускает наличие следующих видов ДО:  

1) обучение по традиционной систе-
ме (проведений лекций и семинарских 
занятий с учетом территориальной раз-
общённости и необходимостью примене-
ния технических средств связи);  

2) асинхронное обучение (в рамках 
установленных сроков происходит изу-
чение материалов дисциплины и выпол-
нение заданий по представленному гра-
фику; проверка и оценка преподавателем 
сданных материалов); 

3) самообучение (прочтение необхо-
димых материалов и прорешивание те-
стов по дисциплине; внесение специали-
стом-методистом базы данных и записей 
в электронные зачетки)[11].  

Результаты и обсуждение 

В педагогическом сообществе при 
осуществлении ДО нет единства в спо-
собах организации занятий и занятости 
студентов, а также траектории реализа-
ции образовательного процесса. В силу 
того, что иностранные студенты Меж-
дународного медицинского института 
ФГБОУ ВО «Курский государственный 
медицинский университет» Министер-
ства здравоохранения Российской Феде-
рации являются студентами очной формы 
обучения, предполагающей значительное 
количество практических занятий, то бы-
ли избраны первые два вида дистантного 
образования. Переход к дистанционному  
формату в Курской области состоялся 16-
23 марта 2020 г [7]. Уже третий семестр 
иностранные обучающиеся продолжают 
учиться дистанционно с использованием 

образовательного портала «Цифровой 
КГМУ» (Moodle) и сервиса для проведе-
ния видеоконференций, онлайн-встреч и 
дистанционного обучения ZOOM. Имея 
определенный опыт в реализации ди-
станционного обучения, мы можем вы-
явить некоторые сложности в организа-
ции и реализации данного формата обу-
чения и скорректировать дальнейшие пу-
ти развития.  

По окончании весеннего семестра 
было проведено социологическое иссле-
дование с целью изучения опыта обуче-
ния, подведения его итогов и планирова-
ния дальнейшей работы. Вопросы анкеты 
отразили такие аспекты ДО, как техниче-
ское обеспечение, организация, методика, 
дидактика.  

Респонденты – это 95 иностранных 
студентов Международного медицинско-
го института ФГБОУ ВО КГМУ Мин-
здрава России с первого по шестой курс 
по специальности «Лечебное дело». Ста-
тистическая обработка и анализ данных 
были произведены с помощью пакета 
программ Microsoft Office.  

В первую очередь оценивались тех-
нические возможности обучающихся в 
дистанционном формате:  

 88,4±3,3% опрошенных не имели 
технических проблем при переходе на 
дистанционное образование;  

 самый распространённый тип под-
ключения к Интернету – это Wi-Fi (88,2± 
± 3,3%); 

 устройства, через которые респон-
денты выходили на образовательные плат-
формы университета распределились сле-
дующим образом: стационарный компью-
тер – 3,2±1,8%, планшет – 12,6±3,4%, но-
утбук – 31,6±4,8%, смартфон – 52,6±5,1%. 

Факт использования смартфона как 
основного средства для обучения (52,6 ± 
± 5,1%) объясняет наличие существенных 
трудностей, которые появлялись в учеб-
ном процессе. 

Во-вторых, проанализировано удоб-
ство обучения в дистанционном режиме 
(табл. 1).  

 



Педагогические науки / Pedagogical Science 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of 
the Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2021; 11(2): 144–154 

148 

  

Таблица 1. Комфортность получения образовательных услуг с использованием дистанционных  
                    технологий 

Table 1.  Convenience of receiving educational services through the use of remote technologies 

№ 
п/п 

Варианты ответов Количество  
респондентов 

Удельный вес,% 

1. Да, удобно. Мне всё нравится 35 36,8±8,3% 
2. Да, удобно, но сложно 43 45,3±7,7% 
3. Нет, очень трудно. 16 16,9±9,4% 
4. Нет, слишком легко. 1 1±9,9% 

Всего  N=95 100,0 
        

В процессе обучения с помощью ди-
станционных технологий для практиче-
ских занятий, ликвидации задолженно-
стей по изучаемым дисциплинам, обще-
ния, сообщения необходимой информа-
ции, решения возникающих вопросов и 
проблем использовались следующие ка-
налы:  

– конференц-платформа Zoom; 
– мессенджер WhatsApp; 
– электронная почта (корпоративная 

и личная); 
– телефонная связь.  
Разнообразны были и способы ком-

муникации: 1) организационные собра-
ния с обучающимися; 2) индивидуальная 
и групповая видео- и аудиокоммуника-
ция; 3) чат; 4) телефонные разговоры. 

Перед началом занятий обучающие-
ся получали расписание специальной 
формы, где были указаны контакты (но-
мера телефонов, e-mail, номера конфе-
ренций в Zoom) преподавателей и со-
трудников отдела образования ММИ. 
При необходимости обучающиеся обра-
щались в удобной для них форме к пре-
подавателям и администрации. У препо-
давателей тоже были номера телефонов  
и e-mail обучающихся. В мессенджере 
WhatsApp преподаватели создавали груп-
пы, через которые осуществляли комму-
никацию со своими студентами. Благода-
ря разностороннему подходу к организа-
ции учебной и внеучебной коммуника-
ции, обучающиеся преимущественно не 

испытывали дискомфорта в получении 
образовательных услуг.  

Учитывая, что удобство (совокуп-
ность положительных психологических и 
физиологических ощущений) в обучении 
является одним из важнейших условий 
комфортности  и способствует успешно-
му формированию необходимых компе-
тенций, следует отметить, что его нали-
чие зафиксировали 82,1±3,9% респонден-
тов. Но более 45±5,1% отметили слож-
ность, а почти 18±4% констатировали не-
удобство  образовательного процесса. 

Второе направление, на которое бы-
ло ориентировано исследование, – это 
уровень удовлетворённости применением 
платформы Moodle (образовательный по-
ртал Цифровой КГМУ), Сервиса Zoom, 
электронной почты, Skype, других мес-
сенджеров и систем в процессе обучения. 

Интерпретацию ответов респонден-
тов осуществляли в соответствии со сле-
дующей шкалой: 8-10 баллов – высокий 
уровень удовлетворённости; 6-8 баллов – 
уровень удовлетворённости выше сред-
него; 4-6 баллов – средний уровень удов-
летворённости; 2-4 балла – уровень удов-
летворённости ниже среднего и 1-2 балла – 
низкий уровень удовлетворённости. В 
табл. 2 и 3 представлены полученные ре-
зультаты удовлетворенности обучаю-
щихся используемыми платформами в 
образовательном процессе и оперативно-
стью связи с профессорско-преподавате-
льским составом и службой технической 
поддержки. 
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Таблица 2. Уровень удовлетворённости применением платформы Moodle (образовательный портал  
                    Цифровой КГМУ), Сервиса Zoom, Электронной почты, Скайпа, других мессенджеров  
                    и систем в процессе обучения 

Table 2. Level of satisfaction with the use of Moodle platform (educational portal Digital KSMU), Zoom service 
              Email, Skype, other messaging services and systems in training process 

№ п/п Используемые сервисы Количество  
респондентов 

Удельный вес, % 

1. Moodle (образовательный 
портал Цифровой КГМУ) 

24 25±8,8% 

2. Сервис Zoom 28 30±8,7% 
3. Электронная почта 19 20±9,2% 
4. Skype 14 15±9,5% 
5. Другие мессенджеры и си-

стемы 
10 10±9,5% 

 Всего N=95 100,0 
 

Среди опрошенных лидерскую по-
зицию занял сервис Zoom, потому что он 
позволял воспринимать видео- и аудио-
материалы в хорошем качестве, осу-
ществлялась обратная связь с преподава-
телем во время лекционных и практиче-
ских занятий. Немаловажным фактором 
является возможность делать записи на 
виртуальной доске. Преимущество Zoom 

очевидно и для организаторов процесса 
обучения, так как можно осуществлять 
управление докладчиками, организовы-
вать сессионные залы для выполнения 
индивидуальных заданий, а демонстра-
ция экрана позволяет использовать раз-
личные виды обучающих и контрольных 
материалов.  

Таблица 3. Уровень удовлетворённости респондентов техническим сопровождением и оперативностью  
                    решения технических проблем, системой навигации на платформах, обратной связью  
                    с преподавателем, взаимодействием с другими обучающимися 

Table 3.  Level of respondent satisfaction with technical support and efficiency of solving technical difficulties,  
               platform navigation, teacher feedback, interaction with other students 

№ п/п Техническое сопровождение Количество  
респондентов 

Удельный вес, % 

1. Оперативность решения техниче-
ских проблем 

19 20±9,2% 

2. Система навигации на платформах 25 26±8,8% 
3. Обратная связь с преподавателем 23 24±8,9% 
4. Взаимодействие с другими обуча-

ющимися 
28 30±8,7% 

 ВСЕГО N=95 100,0 
  

Было выявлено, что 71,6±4,6% опро-
шенных активно использовали для учеб-
ных целей официальный сайт универси-
тета, на котором регулярно выкладыва-
лась необходимая для работы в Moodle и 

Zoom информация: видеоинструкции для 
работы в сервисах, рекомендации для 
решения технических проблем, расписа-
ния вебинаров, ссылки на необходимые 
сайты. Однако при неконтактном обуче-
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нии взаимодействие студентов друг с 
другом является менее активным: затруд-
нен обмен мнениями, советами, отсут-
ствует поддержка и помощь, так как на 
общение через телекоммуникационные 
пути  влияют ощущения психологическо-
го дискомфорта, формальной оторванно-
сти от коллектива.  

Устранение технических проблем на 
начальном этапе обучения иногда было 
несвоевременным в силу отсутствия по-

добного опыта работы с огромным коли-
чеством пользователей сети одновремен-
но, поэтому респонденты отметили нега-
тивность этого явления, которое тоже 
подлежит тщательному рассмотрению.  

Во время переходного периода обу-
чающиеся испытали представленные на 
рис. 1 трудности, которые обусловлены 
как объективной, так и субъективной ре-
альностью.  

 

 
Рис. 1. Трудности ДО, заявленные респондентами в процессе опроса  

Fig. 1.  Difficulties that respondents faced in process of distance training 

Объективной причиной всех трудно-
стей процесса обучения, конечно, явилась 
экстренная необходимость его перехода с 
привычного на незнакомый, новый фор-
мат, который стал неожиданным как для 
студентов, так и для профессорско-пре-
подавательского состава. Результаты со-
циологического опроса демонстрируют 
реальную картину взаимодействия «пре-
подаватель – телекоммуникационные те-
хнологии/электронные платформы – сту-
дент». Учащиеся отметили следующие 
интегральные сложности за прошедший 

период бесконтактного образовательного 
процесса: 

– технические сбои в работе плат-
форм/порталов (удлинение периода вы-
полнения задания, несохранение инфор-
мации и т.д.); 

– значительное увеличение объема 
самостоятельной работы; 

– отсутствие обратной связи между 
педагогом и студентом (чаще всего из-за 
отсутствия качественных технических 
средств связи: смартфонов, ноутбуков, 
компьютеров, планшетов и т.п.); 
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– усложнение усвоения учебного ма-
териала из-за использования студентами 
смартфонов в качестве технического сред-
ства обучения; 

– ощущение дискомфорта, физиче-
ской усталости, деконцентрация внима-
ния после трёх-четырёх часов занятий; 

– возросшее количество «отработок» 
вследствие пропущенных по техническим 
причинам занятий.  

Выводы 

Проанализировав результаты опроса, 
мы смогли сделать следующие выводы: 

1. Обучающиеся испытывали по-
требность в общении, которого обычно 
достаточно в процессе традиционного 
обучения, но которое при телекоммуни-
кационном образовании изменило своё 
качество: стало более лаконично, невер-
бальные средства общения (жесты, ми-
мика, рукопожатия, прикосновение, поза 
и т.д.)  оказались ограниченными или со-
всем отсутствовали. Снять состояние пси-
хологической обособленности, на наш 
взгляд, можно с помощью участия обу-
чающихся в различных внеаудиторных 
мероприятиях, которые, помимо форми-
рования у студентов уважительного от-
ношения к духовным и материальным 
ценностям других стран и народов, сня-
тия трудностей социокультурной адапта-
ции, должны быть направлены на вовле-
чение в коллективное творчество, сов-
местную работу по подготовке к конкур-
сам, вебинарам, фестивалям, выставкам, 
экскурсиям. 

2. Большинство опрошенных испы-
тывало состояние усталости ещё до окон-
чания образовательного процесса. Этот 
факт свидетельствует о том, что необхо-
димо комбинировать различные формы 
дистанционного взаимодействия с учетом 
времени занятия, чередовать виды заня-

тий и использовать активные виды отды-
ха во время перерывов (физзарядка, ро-
левая игра и т.п.). 

3. Респонденты склонны оценивать 
назначение «отработки» пропущенного 
по технической причине занятия как не-
справедливое, в связи с этим несомненна 
необходимость осмысления условий, при 
которых сетевые нарушения  будут клас-
сифицироваться как уважительная при-
чина пропуска урока. 

4. Студенты ощущали информаци-
онные барьеры из-за недостаточного 
навыка самостоятельной работы, самоор-
ганизации и самоконтроля, поэтому их  
необходимо обеспечить методическими 
рекомендациями, способствующими ор-
ганизации режима дня, работы и отдыха 
при обучении в дистанционном формате.  

Таким образом, при осуществлении 
обучения в дистанционном режиме необ-
ходимо решить ряд вопросов, которые 
можно объединить в группы. Первая 
группа – организационные сложности: 
техническая организация процесса обу-
чения; организация взаимодействия с 
обучающимися, коллегами, кругом лиц, 
причастных к учебной деятельности в 
рамках дистанта; организация внеуроч-
ной  работы с обучающимися. Вторая 
группа – методические проблемы: отбор 
средств обучения; разработка методиче-
ского обеспечения учебного процесса; 
изучение и внедрение педагогических 
технологий дистанционного обучения, 
которые описаны и используются в 
настоящее время; выбор системы кон-
троля. Третья группа вопросов – психоло-
го-педагогические: регулирование межли-
чностных отношений «преподаватель – 
студент» с учётом отсутствия контактно-
го общения; воспитание обучающихся на 
дистанции; владение этическими норма-
ми взаимоотношений дистанционных пре-
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подавателей и обучающихся. Четвертая 
группа – дидактические: методически 
правильное построение модели урока с 
учётом превалирования визуального ка-
нала восприятия информации; дистанци-
онное проведение контроля; организация 
самостоятельной работы обучающихся; 
умение учитывать психолого-личностные 
особенности при неконтактном общении 

в процессе занятий и внеурочных меро-
приятий. 

Глубокое профессиональное овладе-
ние формами организации и методикой 
проведения  дистанционного образования 
– это залог надежного управления про-
цессами обучения, воспитания и развития 
студенчества.  
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Особенности социально-психологической и профессиональной 
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Резюме 

Условия деятельности, физические и психологические нагрузки, различные требования и ограниче-
ния, накладываемые на специалистов противопожарной службы, требуют соответствующих ресурсов 
для эффективной социально-психологической и профессиональной адаптации.  

Цель – оценка особенностей социально-психологической и профессиональной адаптации сотрудни-
ков профессий экстремального профиля (на примере государственной противопожарной службы). Выбор-
ка представлена двумя группами исследования: экспериментальная – 26 сотрудников 1 специализирован-
ной пожарно-спасательной части по тушению крупных пожаров МЧС России по Курской области, средний 
возраст 32,8±0,17 лет, средний стаж работы 10,8±0,23 лет; контрольная – 26 специалистов профессий 
неэкстремального профиля (в их числе IT-специалисты, лингвисты, юристы, менеджеры, педагоги), сред-
ний возраст 31,7±0,12 лет, средний стаж 10,9±0,14 лет. Экспериментальная и контрольная группы были 
уравнены по возрасту, стажу работы и гендерной принадлежности (в исследовании принимали участие 
только мужчины).  

Результаты. Для специалистов противопожарной службы характерны более адаптивное реагирова-
ние на стрессовые реакции в профессиональной деятельности, низкая склонность к риску и более ответ-
ственный подход к принятию рискованных и опасных для жизни и здоровья решений, высокий уровень жизне-
стойкости, низкая вероятность суицидального риска при наличии интереса к выполняемой деятельности и 
общей удовлетворенности профессиональной деятельностью и условиями труда, взаимоотношениями с 
коллегами и профессиональными достижениями. Компоненты социально-психологической и профессиональ-
ной адаптации тесно взаимосвязаны и оказывают влияние на процессы взаимодействия сотрудников про-
тивопожарной службы внутри рабочего коллектива и вне его, на удовлетворенность профессиональной 
деятельностью и жизнью в целом, на степень включенности и ответственности в работе, а также на 
уровень стрессоустойчивости и склонность к острым психоэмоциональным реакциям.  

Ценность результатов. Результаты исследования могут быть использованы для дальнейшего изу-
чения феноменов социально-психологической и профессиональной адаптации в рамках общей, социальной, 
организационной психологии, психологии труда, а также для разработки программы психологического 
сопровождения, направленной на оптимизацию процесса адаптации сотрудников профессий экстремаль-
ного профиля. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Ключевые слова: социально-психологическая адаптация; профессии экстремального профиля; професси-
ональная дезадаптация. 
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Abstract 

Working conditions, physical and psychological loads, various requirements and restrictions imposed on fire 
service specialists require appropriate resources for effective socio-psychological and professional adaptation.  

Purpose – comprehensively assess the features of socio-psychological and professional adaptation of employ-
ees of extreme professions (on the example of the State fire service).  

Study design. The sample is divided into two study groups: pilot - 26 employees of 1 specialized fire and res-
cue unit for the fight of major fires of the Russian Ministry of Emergency Situations in Kursk Oblast, average age 
32.8±0.17 years, average length of service 10,8±0.23 years; test - 26 specialists in non-extreme occupations (among 
them IT specialists, linguists, lawyers, managers, teachers), average age 31.7±0.12 years, average length of service 
10.9±0.14 years. The experimental and control groups were equalized by age, length of service and gender (only 
men participated in the study).  

Findings. Fire service specialists are characterized by a more adaptive response to stressful reactions in their 
professional activities, a low propensity to risk and a more responsible approach to making risky and life-threatening 
decisions, a high level of resilience, a low probability of suicidal risk if there is interest in the activity performed and 
overall satisfaction with professional activities and working conditions, relationships with colleagues and professional 
achievements. The socio-psychological and professional adaptation components are closely linked and have an im-
pact on the interaction of fire-fighting staff within and outside the workplace, on job satisfaction and overall life satis-
faction, the level of inclusion and responsibility in the work, as well as the level of stress and the propensity for acute 
psychoemotional reactions.  

Value of results. The results of the study can be used to further study the phenomena of socio-psychological 
and professional adaptation within the framework of general, social, organizational psychology, and labor psychology, 
as well as to develop a program of psychological support aimed at optimizing the adaptation process for employees 
of extreme professions. 
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Введение 

Сфера профессий экстремального про-
филя является многогранной и специ-
фичной, объединяя в себе специалистов 
различных профессий, зачастую сталки-
вающихся со стрессовыми и рискован-
ными ситуациями. Соответственно, такие 
профессии, в зависимости от своей спе-
цифики, требуют от специалистов не 
только определенного уровня подготовки 
и наличия профессионально важных ка-
честв, но и оптимального уровня их соче-
тания. Процесс вхождения специалиста в 
профессию связан с его социально-психо-
логической и профессиональной адапта-
цией. На этапе начала выполнения трудо-
вой деятельности наступает первая фаза 
адаптации, которая так же носит название 
первичной.  

Актуальная ситуация на рынке труда 
показывает, что начинающие специали-
сты еще в процессе поиска работы стал-
киваются с рядом трудностей, которые 
наиболее часто связаны со значительной 
долей конкуренции среди специалистов 
одного профиля, а также с высокими тре-
бованиями к практической подготовке и 
стажу потенциального сотрудника, кото-
рыми молодые специалисты зачастую не 
обладают, что в свою очередь увеличива-
ет сроки поиска работы, соответствую-
щей квалификации молодого специали-
ста. Подобные явления еще до момента 
вхождения в профессию могут привести к 
такому нежелательному последствию, как 
разочарование в своей профессии [2, с. 96]. 

Когда начинающий специалист при-
ступает к выполнению трудовой деятель-
ности, наступает первая фаза адаптации, 
которая так же носит название первичной 
[7, с. 203]. В дальнейшем, смена условий 
труда и его составляющих приводит к 
процессу вторичной адаптации [8, с. 45]. 

Социально-психологическая адапта-
ция представляет собой непрерывный 
процесс, который заключается в адапта-
ции сотрудника к условиям выполнения 
трудовых обязанностей, во вхождении в 
коллектив и коммуникативную среду, в 

адаптации к вынужденным изменениям 
функционирования организма и принятии 
себя как субъекта профессии [6, с. 91].  

В свою очередь, профессиональная 
адаптация представляет собой процесс 
вхождения в новую сферу профессио-
нальной деятельности, субъект которой 
принимает не только новую социальную 
роль, но и усваивает новую структуру 
профессиональных норм конкретного ви-
да деятельности [6, с. 92].  

Стоит отметить, что процесс соци-
ально-психологической и профессиональ-
ной дезадаптации напрямую связан с 
процессами, протекающими в рабочем 
коллективе. Отсутствие наставничества и 
зачастую игнорирование молодых специ-
алистов более опытными коллегами в 
большей степени оказывает влияние на 
текучесть профессиональных кадров, не-
жели недостаточно высокая заработная 
плата [2, с. 101]. 

Условия деятельности, физические и 
психологические нагрузки, различные тре-
бования и ограничения, накладываемые 
на специалистов противопожарной служ-
бы, требуют соответствующих ресурсов 
для эффективной социально-психологи-
ческой и профессиональной адаптации. 

Анализ публикационной активности 
по проблеме социально-психологической 
и профессиональной адаптации сотруд-
ников противопожарной службы позво-
лил установить, что данный вопрос оста-
ется недостаточно изученным. Так, дан-
ную проблему освещает лишь 0,0001% 
публикаций, представленных на инфор-
мационном ресурсе Elibrary.ru за послед-
ние 10 лет (по данным на 14.03.2021г.). 
При этом, рост интереса к данным про-
блемам наблюдается в период с 2014 по 
2018 гг., пик публикационной активности 
приходится на 2016 г. и 2018 г., в послед-
ние годы наблюдается выраженное сни-
жение научного интереса к этой теме. 

Так, ряд публикаций затрагивает во-
просы адаптации в процессе профессио-
нального обучения будущих пожарных и 
спасателей. 
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Например, разрабатывается програм-
ма формирования прикладных физиче-
ских качеств будущих сотрудников про-
тивопожарной службы, которая направ-
лена на повышение профессиональной 
адаптации в период прохождения стажи-
ровки обучающимися [9, с. 163]. Ряд ис-
следователей разрабатывает вопросы со-
здания и применения на всех этапах про-
фессионального обучения будущих со-
трудников МЧС дополнительных обуча-
ющих методов, которые способны повы-
сить уровень профессиональной компе-
тентности [1, с. 125]. Кроме того, для ис-
следования процессов профессиональной 
адаптации применялись медицинские те-
хнологии [4, с. 312]. 

Однако большая часть публикаций 
направлена на изучение различных аспек-
тов социально-психологической и профес-
сиональной адаптации действующих со-
трудников противопожарной службы. 

Так, в своей публикации А.В. Коте-
нева и С.А. Кобзарев рассматривают во-
прос взаимосвязи жизненных ценностей 
и адаптации у спасателей-пожарных. Со-
гласно результатам исследования, соци-
ально-психологическая адаптация спаса-
телей-пожарных напрямую зависит от 
уровня личностного адаптационного по-
тенциала, уровня нервно-психической ус-
тойчивости и развития коммуникативных 
навыков, при этом в системе ценностей у 
спасателей-пожарных на первом месте 
выступает материальное вознаграждение. 
Кроме того, профессиональная адаптация 
зависит от процессов осмысления кри-
зисных ситуаций и восприятия к смерти 
[5, с. 43]. 

Н. Ю. Власенко, И. И. Макарова, 
Н. А. Беличенко в своей работе рассмат-
ривают процесс эмоционального выгора-
ния как фактор дезадаптации и его взаи-
мосвязь с особенностями деятельности 
сердечно-сосудистой системы. Согласно 
результатам их исследования, адаптация 
и стабилизация физиологических систем 
в экстремальных условиях профессио-
нальной деятельности происходит на эта-

пах овладения профессией и становлении 
в профессии. Однако длительное воздей-
ствие неблагоприятных условий труда 
приводит к постепенной дезадаптации, 
при этом процесс эмоционального выго-
рания не связан напрямую с длительно-
стью профессиональной деятельности [3, 
с. 169]. 

Педагогическое и тьюторское сопро-
вождение также рассматриваются как 
факторы повышения уровня профессио-
нальной адаптации и развития професси-
онально-важных качеств [10-14]. 

Исследованы возможности примене-
ния аппаратных методов коррекции про-
цессов дезадаптации, которые свидетель-
ствуют о положительной динамике фи-
зиологического состояния сотрудников 
противопожарной службы необходимо-
сти внедрения аппаратных методов вос-
становления в рамках направления реа-
билитации [15, с. 49]. 

Взаимосвязь длительности профес-
сиональной деятельности с формирова-
нием психической ригидности рассмат-
ривается в работе Т. И. Шевченко и    
Н. В. Макаровой, где установлено, что 
уровень психической ригидности у со-
трудников противопожарной службы уве-
личивается при более длительном стаже 
работы [16, с. 74]. 

Сравнительный анализ нервно-пси-
хической устойчивости в профессиональ-
ных группах пожарных, горноспасателей, 
а также курсантов МЧС выявил наиболее 
высокий уровень стрессоустойчивости у 
пожарных. Кроме того, выявлена зависи-
мость возраста и уровня стрессоустойчи-
вости: чем старше специалист экстре-
мальной деятельности, тем ниже его уро-
вень нервно-психической устойчивости 
[16, с. 76].  

Таким образом, современные иссле-
дования демонстрируют особенности тех 
или иных проявлений различных струк-
турных компонентов социально-психоло-
гической и профессиональной адаптации 
сотрудников противопожарной службы. 
Однако комплексные исследования про-
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фессиональной и социально-психологи-
ческой адаптации, взаимосвязи их струк-
турных компонентов представлены недо-
статочно. 

Цель исследования 
Цель исследования – изучить осо-

бенности социально-психологической и 
профессиональной адаптации и взаимо-
действия их структурных компонентов у 
сотрудников профессий экстремального 
профиля (на примере государственной 
противопожарной службы). 

Методы исследования 

В качестве методов исследования 
нами был подобран ряд психодиагности-
ческих методик: методика определения 
нервно-психической устойчивости «Про-
гноз», методика оценки интегральной 
удовлетворенности трудом (Н.П. Фетис-
кин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов), тест 
склонности к риску А.М. Шуберт, мето-
дика диагностики уровня социальной 
фрустрированности Л.И. Вассермана (в 
модификации В.В. Бойко), шкала субъ-
ективного благополучия Г. Перуэ-Баду       
(G. Perrudet-Badoux, в адаптации М.В. Со-
коловой), опросник социально-психоло-
гической адаптации личности К. Роджерса 
и Р. Даймонд (вариант А.К. Осницкого).  

Выбор данных методов исследова-
ния основан на том, что они в полной ме-
ре отражают критерии социально-психо-
логической и профессиональной адапта-
ции, которые, на наш взгляд, являются 
значимыми при изучении. 

Статистическая обработка данных 
осуществлялась с использованием про-
граммного пакета STATISTICA 8.0. 

Выборка 
Общая численность выборки соста-

вила 52 человека, при этом эксперимен-
тальная группа исследования была пред-
ставлена сотрудниками 1 специализиро-

ванной пожарно-спасательной части по 
тушению крупных пожаров ПСО ФПС 
ГПС ГУ МЧС России по Курской области 
в количестве 26 человек, средний возраст 
которых составил 32,8±0,17 лет, средний 
стаж работы сотрудников составил 
10,8±0,23 лет. Контрольную группу ис-
следования составили 26 специалистов 
профессий неэкстремального профиля (в 
их числе IT-специалисты, лингвисты, 
юристы, менеджеры, педагоги), средний 
возраст которых составил 31,7±0,12 лет, 
средний стаж – 10,9±0,14 лет. Экспери-
ментальная и контрольная группы были 
уравнены не только по возрасту и стажу 
работы, но и по гендерной принадлежно-
сти (в исследовании принимали участие 
только мужчины). 

Этапы исследования 
Для достижения заявленной цели 

было проведено поэтапное исследование, 
в ходе которого на каждом этапе реша-
лись конкретные задачи. 

На первом этапе мы ставили перед 
собой задачу изучить показатели соци-
ально-психологической и профессиона-
льной адаптации и критерии их проявле-
ния у сотрудников профессий экстрема-
льного профиля, на примере государ-
ственной противопожарной службы. 

Задачей второго этапа выступает 
проведение сравнительного анализа пока-
зателей социально-психологической и 
профессиональной адаптации. 

На третьем этапе задачей являлось 
изучение взаимосвязи показателей соци-
ально-психологической и профессиона-
льной адаптации у сотрудников профес-
сий экстремального профиля, на примере 
государственной противопожарной слу-
жбы. 

Результаты и обсуждение 

Изучение показателей социально-
психологической и профессиональной 
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адаптации сотрудников 1 специализиро-
ванной пожарно-спасательной части по 
тушению крупных пожаров ПСО ФПС 
ГПС ГУ МЧС России по Курской области 
основывалось на критериях, соответству-
ющих заявленным психодиагностическим 
методикам. 

Так, среднее значение нервно-пси-
хической устойчивости составляет 7,46 ± 
± 3,06, что соответствует высокому уров-
ню и свидетельствует о том, что для спе-
циалистов противопожарной службы в 
большей степени характерно проявление 

адаптивных реакций на стрессовые ситу-
ации. 

Исследование интегральной удовле-
творенности трудом (таб. 1) показывает, 
что общая удовлетворенность трудом у 
специалистов соответствует высокому 
уровню, однако стоит отметить снижение 
среднего значения по показателю «уро-
вень притязаний в профессиональной де-
ятельности», что может свидетельство-
вать о несоответствии между мотивацией 
достижения профессиональных целей и 
оценкой своих реальных возможностей. 

Таблица 1. Средние значения показателей интегральной удовлетворенности трудом сотрудников  
                    государственной противопожарной службы 

Table 1. Average values of indicators of integral job satisfaction of employees of the state fire service 

Показатели интегральной удовлетворенности трудом Среднее, Х 

Интерес к работе 3,8462±0,54 

Удовлетворенность достижениями в работе 3,5385±0,81 

Удовлетворенность взаимоотношениями с сотрудниками 5,5385±0,7 

Удовлетворенность взаимоотношениями с руководством 4,1154±1,34 

Уровень притязаний в профессиональной деятельности 1,3846±1,98 

Предпочтение выполняемой работы высокому заработку 2,4231±1,63 

Удовлетворенность условиями труда 3,4231±0,7 

Профессиональная ответственность 1,1923±0,69 

Общая удовлетворенность трудом 25,3846±4,19 

 
Средний показатель склонности к 

риску составляет -7,85±15,14, что соот-
ветствует среднему уровню и характери-
зуется как ситуативное поведение, т.е. 
принятие вынужденных рискованных дей-
ствий, соответствующих обстановке без 
потребности в необоснованном риске. 

Средний показатель социальной фру-
стрированности составляет 0,64 ± 0,49,       
т. е. очень низкий уровень социальной 

фрустрированности, что может говорить 
об общей удовлетворенности своим со-
циальным положением и взаимоотноше-
ниями с окружающими. 

Исследование субъективного благо-
получия (таб. 2) сотрудников 1 СПСЧ 
свидетельствует о полном эмоциональ-
ном благополучии и отсутствии серьез-
ных психологических проблем. 
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Таблица 2. Средние значения показателей субъективного благополучия сотрудников государственной  
                    противопожарной службы 

Table 2. Average values of indicators of subjective well-being of employees of the state fire service 

Показатели субъективного благополучия Среднее, Х 

Напряженность и чувствительность 8,7692±2,5 

Признаки, сопровождающие основную психоэмоциональную симптома-
тику 

5,2308±2,75 

Изменения настроения 3±1,26 

Значимость социального окружения 4,5769±1,33 

Самооценка здоровья 2,9231±1,44 

Степень удовлетворенности повседневной деятельностью 5,6538±2,53 

Общий балл субъективного благополучия 30,1538±9,33 

 
Опросник социально-психологичес-

кой адаптации (таб. 3) выявил снижение 
средних значений по показателям «эмо-
циональный комфорт» и «доминирова-
ние», что может свидетельствовать о 
наличии эмоциональной неопределенно-
сти к окружающим их событиям (в част-
ности, это может быть связано с актуаль-

ной на момент исследования эпидемио-
логической и противопожарной обста-
новкой на территории г. Курска и Кур-
ской области) и снижении стремления к 
лидерству, что может явиться следствием 
того, что большая часть исследуемых со-
трудников не относилась к числу тех, кто 
занимает руководящие должности. 

Таблица 3. Средние значения показателей социально-психологической адаптации сотрудников  
                    государственной противопожарной службы 

Table 3. Average values of indicators of socio-psychological adaptation of employees of the state fire service 

Показатели социально-психологической адаптации Среднее, Х 

Адаптивность 149,5385±18,81 

Дезадаптивность 37,6154±23,92 

Лживость 34,8462±11,02 

Принятие себя 50,5385±7,6 

Непринятие себя 6,1538±5,75 

Принятие других 28±3,54 

Непринятие других 8,9615±6,7 

Эмоциональный комфорт 25,4615±4,84 

Эмоциональный дискомфорт 4,4615±6,39 
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Окончание табл. 3 

End of table 3 

Показатели социально-психологической адаптации Среднее, Х 

Внутренний контроль 53,7692±7,45 
Внешний контроль 4,9615±7,05 
Доминирование 8,4231±4,16 
Ведомость 10,4231±4,94 
Эскапизм 8,4231±4,28 
 

На втором этапе провели сравни-
тельный анализ показателей социально-
психологической и профессиональной 
адаптации. Были выявлены высоко зна-
чимые различия в уровне нервно-пси-
хической устойчивости (U=29,5; p-level= 
= 0,000), а также в уровне достоверности 

(U=151,5; p-level=0,0006), что свидетель-
ствует о более адаптивных реакциях на 
стрессовые условия у специалистов экс-
тремального профиля, однако для них же 
в большей степени характерна тенден-
ция искажать результаты тестирования 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Сравнительный анализ результатов по методике определения нервно-психической  

                       устойчивости «Прогноз» 

Fig. 1. Comparative analysis of the results according to the method of determining neuropsychic  
                     stability «Forecast» 

Различия на высоком уровне стати-
стической значимости были получены в 
методике оценки интегральной удовле-
творенности трудом по критериям «инте-
рес к работе» (U=213; p-level=0,0097), 
«общая удовлетворенность трудом» (U= 
= 193,5; p-level=0,008), а также различия 
на достоверном уровне статистической 
значимости по критериям «удовлетво-
ренность достижениями в работе» (U= 

=227; p-level=0,025), «удовлетворенность 
взаимоотношениями с сотрудниками» 
(U=220; p-level=0,019), «уровень притя-
заний в профессиональной деятельности» 
(U=223,5; p-level=0,026), «предпочтение 
выполняемой работы высокому заработ-
ку» (U=211; p-level=0,016), «удовлетво-
ренность условиями труда» (U=237; p-
level=0,048). 
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Рис. 2. Сравнительный анализ результатов методики оценки интегральной удовлетворенности трудом 

Fig. 2. Comparative analysis of the results of the methodology for assessing integral job satisfaction 

Так, у сотрудников профессий экс-
тремального профиля значительно выше 
интерес к выполняемой деятельности и 
общая удовлетворенность их профессио-
нальной деятельностью. Кроме того, они 
в большей степени удовлетворены теми 
условиями труда, которые им предостав-
лены, взаимоотношениями со своими 
коллегами и своими профессиональными 
достижениями, а также отдают предпо-
чтение выполняемой работе, нежели вы-
сокому заработку. Однако уровень притя-
заний у работников 1 СПСЧ несколько 
ниже, нежели у специалистов профессий 
неэкстремального профиля (рис. 2). 

Достоверные различия были обна-
ружены в исследовании склонности к 
риску (U=222; p-level=0,033), при этом 
специалисты противопожарной службы 
имеют более низкие показатели склонно-
сти к риску, нежели работники профес-
сий неэкстремального профиля, что, на 
наш взгляд, может быть связано со спе-
цификой их профессиональной деятель-
ности: для них характерен более ответ-
ственный подход к принятию рискован-
ных и опасных для жизни и здоровья ре-
шений (рис. 3). 
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Рис. 3.Сравнительный анализ результатов по тесту склонности к риску 

                             Fig. 3. Comparative analysis of the results on the risk appetite test 
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Различия на высоком уровне стати-
стической значимости были обнаружены 
при исследовании уровня социальной 
фрустрированности (U = 136,5; p-level =  
= 0,0002), что свидетельствует о большей 

удовлетворенности специалистами про-
тивопожарной службы своим положени-
ем в обществе и сложившимися взаимо-
отношениями с окружающими (рис. 4). 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

Социальная фрустрированность

Контрольная группа Экспериментальная группа

 
Рис. 4. Сравнительный анализ результатов по методике диагностики уровня социальной  

                        фрустрированности 

         Fig. 4. Comparative analysis of the results by the method of diagnosing the level of social frustration 

Исследование субъективного благо-
получия выявило высоко значимые разли-
чия по общему баллу субъективного бла-
гополучия (U=102,5; p-level=0,000016), а 
также по критериям «напряженность и 
чувствительность» (U=161; p-level=0,0011), 
«признаки, сопровождающие основную 
психоэмоциоальную симптоматику» (U= 

= 128; p-level = 0,000093), «изменения 
настроения» (U = 133; p-level = 0,00012), 
значимость социального окружения» (U=       
= 152,5; p-level = 0,0006), «самооценка 
здоровья» (U=79; p-level=0,000001), «сте-
пень удовлетворенности повседневной 
деятельностью» (U=150; p-level=0,00053). 
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Рис. 5. Сравнительный анализ результатов по шкале субъективного благополучия 

Fig. 5. Comparative analysis of the results on the scale of subjective well-being 
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Данные результаты могут свидетель-
ствовать о том, что для специалистов про-
тивопожарной службы характерен боль-
ший эмоциональный комфорт, а также бо-
лее эффективное реагирование на стрес-
совые условия. Кроме того, они обладают 
более адекватной самооценкой, реже вы-
сказывают жалобы на проблемы со здоро-
вьем, в меньшей степени склонны к тре-
вогам (рис. 5). 

Согласно опроснику социально-пси-
хологической адаптации личности, высо-
ко значимые различия обнаруживаются 
по критериям «адаптивность» (U=182,5; 
p-level = 0,0044), «дезадаптивность» (U= 
= 130,5; p-level = 0,00014), «лживость» 
(U=179; p-level=0,0035), «принятие себя» 
(U=176; p-level=0,003), «принятие дру-
гих» (U=177; p-level=0,003), «непринятие 
других» (U=161; p-level=0,0012), «эмоцио-
нальный дискомфорт» (U=133;   p-level = 
0,00016), «внешний контроль» (U=87,5; 
p-level=0,000004), «ведомость» (U=181; 
p-level=0,004). Достоверные различия бы-

ли обнаружены по критериям «неприня-
тие себя» (U=207,5; p-level = 0,016) и 
«эмоциональный комфорт» (U = 227;          
p-level=0,041). Таким образом, мы можем 
говорить о том, что специалисты профес-
сий экстремального профиля имеют бо-
лее выраженный навык приспособления к 
обществу и тем условиям, которые они 
предоставляют, в меньшей степени 
склонны к невротическим проявлениям 
личности, в большей степени удовлетво-
рены собой и испытывают большую по-
требность во взаимодействии с окружа-
ющими, склонны к большему эмоцио-
нальному комфорту в оценке происходя-
щей действительности, а также в большей 
степени предрасположены к приписыва-
нию ответственности за происходящие с 
ними события особенностям своей лич-
ности. Кроме того, они в меньшей степе-
ни, нежели работники профессий неэкс-
тремального профиля, стремятся к под-
чинению (рис. 6). 
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Рис. 6. Сравнительный анализ результатов по опроснику социально-психологической  

                           адаптации личности 

          Fig. 6. Comparative analysis of the results of the questionnaire of socio-psychological adaptation  
                          of personality 

На третьем этапе реализована оценка 
взаимосвязи показателей социально-пси-
хологической и профессиональной адап-
тации с применением корреляционного 

анализа (коэффициент ранговой корреля-
ции R Спирмена). 

Значимые корреляционные связи бы-
ли обнаружены при исследовании пока-
зателей интегральной удовлетворенности 
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трудом. Показатель «удовлетворенность 
взаимоотношениями с сотрудниками» 
значимо положительно коррелирует с по-
казателем «принятие других» (R= 0,554, 
р0,01). 

Показатель «общая удовлетворен-
ность трудом» значимо отрицательно кор-
релирует с показателями «общее субъек-
тивное благополучие» (R=-0,541, р0,01). 

Таким образом, удовлетворенность 
во взаимоотношениях с коллегами спо-
собствует стремлению к взаимодействию 
с окружающими, что может способство-
вать большей включенности в выполне-
ние профессиональных обязанностей. 
Чем выше уровень профессиональной от-
ветственности, тем больше стремление к 
получению удовольствия от жизни и осо-
знание необходимости борьбы за благо-
получие и тем ниже формализм и безу-
частность в профессиональной деятель-
ности.  

Социальная фрустрированность зна-
чимо положительно коррелирует с пока-
зателями «общее субъективное благопо-
лучие» (R=0,533, р0,01), «дезадаптация» 
(R=0,738, р0,01), «непринятие себя» 
(R=0,595, р0,01), «эмоциональный дис-
комфорт» (R=0,811, р0,01), «внешний 
контроль» (R=0,572, р0,01), а также зна-
чимо отрицательно коррелирует с показа-
телем «принятие других» (R=-0,555, 
р0,01). 

Это позволяет сделать вывод о том, 
что удовлетворенность специалистами 
противопожарной службы своим поло-
жением в обществе и сложившимися вза-
имоотношениями с окружающими спо-
собствует общему субъективному благо-
получию, более выраженному навыку 
приспособления к обществу и тем усло-
виям, которые они предоставляют, боль-
шей удовлетворенностью собой и эмоци-
ональному комфорту, уходу от ответ-
ственности за происходящие с ними со-
бытия.  

Значимые корреляционные связи бы-
ли обнаружены при исследовании пока-
зателей субъективного благополучия. Об-

щий балл субъективного благополучия 
имеет значимую положительную корре-
ляционную связь с показателями «соци-
альная фрустрированность» (R=0,533,            
р  0,01), «дезадаптация» (R = 0,674,             
р  0,01), «непринятие себя» (R = 0,611, 
р0,01), «эмоциональный дискомфорт» 
(R=0,564, р0,01), «внешний контроль» 
(R=0,508, р0,01), «ведомость» (R=0,546, 
р0,01). Значимая отрицательная корре-
ляционная связь наблюдается с показате-
лями «адаптивность» (R=-0,540, р0,01), 
«принятие себя» (R=-0,520, р0,01). 

Таким образом, высокий показатель 
напряженности и чувствительности мо-
жет привести к снижению адаптивных 
процессов, выраженным эмоциональным 
проявлениям и повышенному субъектив-
ному стрессу, стремлению уходить от 
решения проблем, более острому реаги-
рованию на ситуации неуспеха и сниже-
нию самооценки своих профессиональ-
ных навыков и достижений. Частая смена 
настроения может оказать негативное 
влияние на адаптивные навыки и взаимо-
отношения с окружающими, повышает 
уровень субъективного стресса, способ-
ствует стремлению уходить от решения 
проблем, снижению интереса к жизни и 
уровня самооценки. Кроме того, чем вы-
ше субъективное благополучие, тем боль-
ше развита способность к адаптации в 
меняющихся условиях, в большей степе-
ни проявляется склонность решать про-
блемы, нежели избегать их, повышается 
уровень ответственности и самооценки, 
при этом снижается выраженность нега-
тивных эмоциональных реакций, неудо-
влетворенность своей жизнью и профес-
сиональными достижениями. 

Анализируя полученные результаты, 
мы приходим к выводу о том, что удовле-
творенность своей жизнью и профессио-
нальными навыками возрастает при по-
вышении уровня адаптации. При этом 
снижение адаптивных способностей мо-
жет привести к негативным эмоциональ-
ным проявлениям, неспособности полу-
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чать удовольствие от жизни и контроли-
ровать ее, формальному отношению к 
профессиональной деятельности и неудо-
влетворенности профессиональными до-
стижениями. Удовлетворенность собой 
способствует повышению степени удо-
влетворенности собственной жизнью. Не-
удовлетворенность собой может негатив-
но повлиять на эмоциональное состояние, 
способность получать удовольствие от 
жизни и выполнять свои профессиональ-
ные обязанности. Чем больше неудовле-
творенность взаимодействием с окружа-
ющими, тем больше неудовлетворен-
ность собственной жизнью и более вы-
раженные негативные эмоциональные ре-
акции. Эмоциональный комфорт способ-
ствует большей удовлетворенности свои-
ми профессиональными навыками и до-
стижениями. При этом снижение эмоци-
онального комфорта приводит к повыше-
нию психологического стресса и более 
выраженному проявлению негативных 
эмоций. Стремление к подчинению мо-
жет привести к большему психологиче-
скому стрессу, формализму в выполне-
нии профессиональных обязанностей и 
неудовлетворенности жизнью. Избегание 
решения проблемных ситуаций способ-
ствует развитию негативных эмоцио-
нальных реакций, неудовлетворенности 
своей жизнью и формальному отноше-
нию к работе. 

Выводы 

Говоря о специфике профессиональ-
ной деятельности сотрудников государ-
ственной противопожарной службы, сто-
ит отметить, что процесс социально-пси-
хологической и профессиональной адап-
тации для данных сотрудников является 
особенно важным. Ежедневно сталкива-
ясь с опасностью и риском для жизни и 
здоровья не только в отношении себя и 
своих коллег, но и людей, которым ока-
зывается помощь, сотрудники противо-
пожарной службы должны не только из-

начально обладать набором профессио-
нально важных качеств, но и формиро-
вать их в процессе освоения деятельно-
сти. Выполнение профессиональных обя-
занностей взаимосвязано как с внешними 
факторами, которые представлены экс-
тремальными условиями, в которых эта 
деятельность выполняется, так и с внут-
ренними ресурсами, которые представле-
ны ценностно-смысловой сферой профес-
сионального пожарного [17, с. 550]. 

Проведенное нами исследование по-
зволяет сформулировать следующие пре-
дположения о том, что для специалистов 
экстремального профиля, на примере 
государственной противопожарной слу-
жбы, характерны более адаптивное реа-
гирование на стрессовые реакции в про-
фессиональной деятельности, низкая 
склонность к риску и более ответствен-
ный подход к принятию рискованных и 
опасных для жизни и здоровья решений. 

Кроме того, нами были получены ре-
зультаты, свидетельствующие о том, что 
компоненты социально-психологической 
и профессиональной адаптации тесно 
взаимосвязаны и оказывают влияние на 
процессы взаимодействия сотрудников 
противопожарной службы внутри рабо-
чего коллектива и вне его, на удовлетво-
ренность профессиональной деятельно-
стью и жизнью в целом, на степень вклю-
ченности и ответственности в работе, а 
также на уровень стрессоустойчивости и 
склонность к острым психоэмоциональ-
ным реакциям. 

На наш взгляд, для своевременного 
предупреждения негативных последствий 
дезадаптации необходимо включение в 
программу психологического сопровож-
дения сотрудников государственной про-
тивопожарной службы специализирован-
ных методов, направленных на раннюю 
диагностику и психологическую коррек-
цию явлений социально-психологической 
и профессиональной дезадаптации. 

 



168                                           Психологические науки / Psychology 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of 
the Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2021; 11(2): 155–171 

 

Список литературы 

1. Булгаков В.В. Практический пожарный тест: новая форма подготовки в области 
пожаротушения // Профессиональное образование в России и за рубежом. 2018. №3 (31). 
С. 124-131. 

2. Васильева Т.Н., Романов В.В. Социально-психологическая адаптация молодых 
cпециалистов-инженеров в проектной организации: проблемы и стратегия их преодоления 
// Организационная психология. 2019. №9 (2). С. 93-105. 

3. Власенко Н.Ю., Макарова И.И., Беличенко Н.А. Исследование показателей вариа-
бельности сердечного ритма и особенностей синдрома эмоционального выгорания у по-
жарных-спасателей // Ульяновский медико-биологический журнал. 2017. № 3. С. 165-172. 

4. Королева С.В., Мкртычян А.С. Новые технологии медицинского сопровождения 
подготовки пожарных и спасателей // Пожарная и аварийная безопасность: сборник мате-
риалов XIII Международной научно-практической конференции, посвященной Году куль-
туры и безопасности. Иваново, 2018. С. 311-314. 

5. Котенева А.В., Кобзарев С.А. Особенности ценностно-смысловой сферы спасате-
лей с разным уровнем профессиональной социально-психологической адаптации // Соци-
альная психология и общество. 2019. №10 (1). С. 35-52. 

6. Макушкин С.А. Социально-психологическая адаптация сотрудника как субъект 
управленческой деятельности // Материалы Ивановских чтений.  2016. №2 (6). С. 90-94. 

7. Маюров Н.П., Маюров П.Н., Ороева О.Д. Особенности профессиональной адапта-
ции молодых сотрудников ОВД к службе // Ленинградский юридический журнал. 2018. 
№4 (54). С. 198-213. 

8. Митькина М.А. Риски адаптации сотрудников организации к профессиональной 
деятельности // Вестник социально-гуманитарного образования и науки. 2018. №1. С. 45-48. 

9. Могилевская Т.Е., Гареев Д.Р. Педагогическая технология формирования приклад-
ных физических качеств обучающихся образовательных организаций высшего образова-
ния МЧС России в период стажировки // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 
2018. №12 (166). С. 162-166. 

10. Симонова О.С. Условия педагогического сопровождения профессиональной адап-
тации специалистов федерального государственного пожарного надзора // Вестник Челя-
бинского государственного педагогического университета. 2015. № 1. С. 89-97. 

11. Симонова О.С. Методика педагогического сопровождения профессиональной 
адаптации специалистов федерального государственного пожарного надзора //  Современ-
ные проблемы науки и образования. 2015. №4. С. 198. 

12. Симонова О.С. Методологические основания построения модели педагогического 
сопровождения профессиональной адаптации сотрудников федерального пожарного 
надзора // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2016. 
№1. С. 26-31. 

13. Симонова О.С. Организация тьюторского сопровождения профессиональной 
адаптации сотрудников пожарного надзора // Достижения вузовской науки. 2016. №20.              
С. 87-91. 

14. Симонова О.С. Историография проблемы педагогического сопровождения про-
фессиональной адаптации сотрудников федерального государственного пожарного надзо-
ра // Достижения вузовской науки. 2016. №20. С. 93-98. 



Кузнецова А.А., Миняхина К.А.               Особенности социально-психологической и профессиональной…  169 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of 
the Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2021; 11(2): 155–171 

15. Актуальные вопросы профилактики состояний дезадаптации у специалистов, 
участвующих в ликвидации чрезвычайных ситуаций / Т.П. Склярова, Л.Е. Механтьева, 
А.В. Петрова, Г.И. Сапронов // Научно-медицинский вестник Центрального Черноземья. 
2014. №57. С. 49-51. 

16. Шевченко Т.И., Макарова Н.В. Сравнительное исследование нервно-психической 
устойчивости у пожарных, горноспасателей и курсантов пожарно-спасательного колледжа 
// Медико-биологические и социально-психологические проблемы безопасности в чрезвы-
чайных ситуациях. 2013. №1. С. 74-77. 

17. Zhilyakova Ju., Kostsova M. (). Viability as a factor of successful professional activity 
of firemen // Достижения и перспективы инноваций и технологий: материалы VIII Всерос-
сийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых учёных. 
Керчь, 2019. С. 546-551. 

References 

1. Bulgakov V.V. Prakticheskiy pozharnyy test: novaya forma podgotovki v oblasti 
pozharotusheniya [Practical fire test: a new form of fire-fighting training]. Professionalnoye 
obrazovaniye v Rossii i za rubezhom = Professional Education in Russia and Abroad, 2018,         
no. 3 (31), pp. 124-131. 

2. Vasilyeva T. N., Romanov V.V. Social'no-psihologicheskaya adaptaciya molodyh cpe-
cialistov-inzhenerov v proektnoj organizacii: problemy i strategiya ih preodoleniya [Socio-
psychological adaptation of young specialists-engineers in the design organization: problems and 
strategies for overcoming them]. Organizacionnaya psihologiya = Organizational Psychology, 
2019, no. 9 (2), pp. 93-105. 

3. Vlasenko N. Yu., Makarova I. I., Belichenko N. A. Issledovaniye pokazateley varia-
belnosti serdechnogo ritma i osobennostey sindroma emotsionalnogo vygoraniya u pozharnykh-
spasateley [Research of indicators of heart rate variability and features of the emotional burnout 
syndrome in firefighters and rescuers]. Ulianovskiy mediko-biologicheskiy zhurnal = Ulyanovsk 
Medical and Biological Journal, 2017, no. 3, pp. 165-172. 

4. Koroleva S. V., Mkrtychyan A. S. [New medical support technologies for fire and rescue 
training]. Pozharnaya i avariynaya bezopasnost. Sbornik materialov XIII Mezhdunarodnoy 
nauchno-prakticheskoy konferentsii [Fire and emergency safety. Collection of materials of the 
XIII International Scientific and Practical Conference]. Ivanovo, 2018, pp. 311-314 (In Russ.). 

5. Koteneva A.V., Kobzarev S. A. Osobennosti tsennostno-smyslovoy sfery spasateley s 
raznym urovnem professionalnoy sotsialno-psikhologicheskoy adaptatsii [Value added features 
of rescue workers with different levels of professional socio-psychological adaptation]. Sotsi-
alnaya psikhologiya i obshchestvo = Social Psychology and Society, 2019, no. 10 (1), pp. 35-52. 

6. Makushkin S. A. Sotsialno-psikhologicheskaya adaptatsiya sotrudnika kak subyekt up-
ravlencheskoy deyatelnosti [Staff member’s socio-psychological adaptation as a subject of man-
agement]. Materialy Ivanovskikh chteniy = Materials of Ivanovo Readings, 2016, no. 2 (6),            
pp. 90-94. 

7. Mayurov N. P., Mayurov P. N., Oroeva O. D. Osobennosti professionalnoy adaptatsii 
molodykh sotrudnikov OVD k sluzhbe [Characteristics of the professional adaptation of young 
internal affairs officers to the service]. Leningradskiy yuridicheskiy zhurnal = Leningrad Law 
Journal, 2018, no. 4 (54), pp. 198-213. 



170                                           Психологические науки / Psychology 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of 
the Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2021; 11(2): 155–171 

8. Mitkina M. A. Riski adaptatsii sotrudnikov organizatsii k professionalnoy deyatelnosti 
[Risks of adaptation of the organization's employees to professional activities]. Vestnik sotsialno-
gumanitarnogo obrazovaniya i nauki = Bulletin of Social and Humanitarian Education and Sci-
ence, 2018, no. 1, pp. 45-48. 

9. Mogilevskaya T. E., Gareev D. R. Pedagogicheskaya tekhnologiya formirovaniya pri-
kladnykh fizicheskikh kachestv obuchayushchikhsya obrazovatelnykh organizatsiy vysshego 
obrazovaniya MChS Rossii v period stazhirovki [Pedagogical technology for the formation of 
applied physical qualities of students of educational institutions of higher education EMERCOM 
of Russia during the internship]. Uchenyye zapiski universiteta im. P.F. Lesgafta = Scientific 
Notes of the P. F. Lesgaft University, 2018, no. 12 (166), pp. 162-166. 

10. Simonova O. S. Usloviya pedagogicheskogo soprovozhdeniya professionalnoy adap-
tatsii spetsialistov federalnogo gosudarstvennogo pozharnogo nadzora [Conditions for pedagogi-
cal support for the professional adaptation of the specialists of the Federal State Fire Depart-
ment]. Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta = Bulletin of 
the Chelyabinsk State Pedagogical University, 2015, no. 1, pp. 89-97. 

11. Simonova O. S. Metodika pedagogicheskogo soprovozhdeniya professionalnoy adap-
tatsii spetsialistov federalnogo gosudarstvennogo pozharnogo nadzora [Pedagogical support for 
the professional adaptation of specialists from the Federal State Fire Department]. Sovremennyye 
problemy nauki i obrazovaniya =Modern Problems of Science and Education, 2015, no. 4,        
pp. 198. 

12. Simonova O. S. Metodologicheskiye osnovaniya postroyeniya modeli pedagog-
icheskogo soprovozhdeniya professionalnoy adaptatsii sotrudnikov federalnogo pozharnogo 
nadzora [Methodological basis for the model of pedagogical support for the professional adapta-
tion of federal fire inspectors]. Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo 
universiteta = Bulletin of the Chelyabinsk State Pedagogical University, 2016, no. 1, pp. 26-31. 

13. Simonova O. S. Organizatsiya tyutorskogo soprovozhdeniya professionalnoy adaptatsii 
sotrudnikov pozharnogo nadzora [Organization of tutoring support for the professional adapta-
tion of fire safety officers]. Dostizheniya vuzovskoy nauki = Achievements of University Science, 
2016, no. 20, pp. 87-91. 

14. Simonova O. S. Istoriografiya problemy pedagogicheskogo soprovozhdeniya profes-
sionalnoy adaptatsii sotrudnikov federalnogo gosudarstvennogo pozharnogo nadzora [Historiog-
raphy of the problem of pedagogical support for the professional adaptation of federal State fire 
inspectors]. Dostizheniya vuzovskoy nauki = Achievements of University Science, 2016, no. 20, 
pp. 93-98. 

15. Sklyarova T.P., Mekhantyeva L.E., Petrova A.V., Sapronov G.I. Aktualnyye voprosy 
profilaktiki sostoyaniy dezadaptatsii u spetsialistov. uchastvuyushchikh v likvidatsii chrezvy-
chaynykh situatsiy [Topical issues of prevention of conditions of unsuitability in specialists in-
volved in emergency situations]. Nauchno-meditsinskiy vestnik Tsentralnogo Chernozemia = 
Scientific and Medical Bulletin of the Central Chernozem Region, 2014, no. 57, pp. 49-51. 

16. Shevchenko T. I., Makarova N. V. Sravnitelnoye issledovaniye nervno-psikhicheskoy 
ustoychivosti u pozharnykh. gornospasateley i kursantov pozharno-spasatelnogo kolledzha 
[Comparative study of nerve resistance in firefighters, mountain rescue and fire rescue college 
cadets]. Mediko-biologicheskiye i sotsialno-psikhologicheskiye problemy bezopasnosti v chrez-
vychaynykh situatsiyakh = Medico-biological and Socio-psychological Problems of Safety in 
Emergency Situations, 2013, no. 1, pp. 74-77. 



Кузнецова А.А., Миняхина К.А.               Особенности социально-психологической и профессиональной…  171 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of 
the Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2021; 11(2): 155–171 

17. Zhilyakova Ju., Kostsova M. Viability as a factor of successful professional activity of 
firemen. Dostizheniya i perspektivy innovatsiy i tekhnologiy. Materialy VIII Vserossiyskoy 
nauchno-prakticheskoy konferentsii studentov, aspirantov i molodykh uchenykh [Achievements 
and prospects of innovations and technologies. Materials of the VIII All-Russian Scientific and 
Practical Conference of Students, Postgraduates and Young Scientists]. Kerch', 2019, pp. 546-
551. 

Информация об авторах / Information about the Authors 

Кузнецова Алеся Анатольевна, кандидат пси-
хологических наук, проректор по воспитатель-
ной работе, социальному развитию и связям с 
общественностью, доцент кафедры психологии 
здоровья и нейропсихологии, Курский государ-
ственный медицинский университет, г. Курск, 
Российская Федерация  
e-mail: kuznetsova.a80@mail.ru 
 
Миняхина Ксения Андреевна, аспирант ка-
федры психологии здоровья и нейропсихоло-
гии, Курский государственный медицинский 
университет, педагог-психолог, Медико-
фармацевтический колледж, г. Курск, Россий-
ская Федерация  
e-mail: ksenia46@mail.ru 
 

Alesya A. Kuznetsova, Candidate of Psychologi-
cal Sciences, Vice-Rector for Educational Work, 
Social Development and Public Relations, Associ-
ate Professor of Health Psychology and Neuropsy-
chology KSMU, Kursk, Russian Federation 
e-mail: kuznetsova.a80@mail.ru 
 
 

Kseniya A. Minyahena, Post-Graduate Student of 
the Department of Health Psychology and Neuro-
psychology of KSMU, Educational Psychologist 
Mediko-pharmaceutical College of KSMU, Kursk, 
Russian Federation 
e-mail: ksenia46@mail.ru  
 



172                                           Психологические науки / Psychology 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of 
the Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2021; 11(2): 172–187 

Оригинальная статья/Original article 

УДК 159.9 

Особенности психологического сопровождения лиц  
с приобретенными нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Т.Н. Разуваева1, А.В. Локтева1, Ю.Н. Гут1, Е.П. Пчелкина1 

1Белгородский государственный национальный исследовательский университет  
ул. Победы 85, г. Белгород 308015, Российская Федерация 

 e-mail: Afanasjeva@bsu.edu.ru 

Резюме 

Изучение условий, определяющих успешность процесса реабилитации у лиц с приобретенными 
нарушениями опорно-двигательного аппарата (ОДА), детерминировано возрастающей ролью в психоло-
гическом сопровождении и интеграции таких личностей в обществе, а также недостаточностью мето-
дологических подходов и апробированных рекомендаций, направленных на повышение реабилитационного 
процесса. Целью исследования являлось изучение индивидуально-психологических характеристик лиц с 
приобретенными нарушениями ОДА, а также разработка и  оценка эффективности модели психологиче-
ской реабилитации. В статье представлена психологическая характеристика лиц с приобретёнными 
нарушениями опорно-двигательного аппарата (ОДА). Согласно результатам психодиагностического об-
следования разработана модель психологического сопровождения лиц с нарушениями ОДА. Осуществлена 
экспериментальная проверка эффективности модели индивидуальной программы реабилитации и ре-
адаптации. Нами использовались следующие методы исследования: клинико-психологический, психодиа-
гностический, статистические, методы анализа эмпирических данных. Выявлено, что лицам с приобре-
тенными нарушениями ОДА свойственен низкий адаптационный потенциал личности, повышенный уро-
вень психоэмоционального напряжения, характерен недостаточный уровень самоактуализации, саморе-
гуляции, а также способности к осознанному планированию деятельности. Определено, что жизнестой-
кость характеризуется низкой вовлеченностью, недостаточной способностью к преодолению жизненных 
сложностей. Показано, что личностным фактором, усиливающим дезадаптацию, является низкая кон-
тактность, эмоциональная напряженность при взаимодействии с другими. Предложенная модель психо-
логической помощи лицам с приобретенными нарушениями опорно-двигательного аппарата способству-
ет преодолению пассивности, отчужденности; направлена на развитие самостоятельности, ответ-
ственности, активной жизненной позиции, формированию системы ценностных установок, укреплению 
социальной позиции и успешной социальной интеграции. Психокоррекционная работа с личностью с нару-
шениями опорно-двигательного аппарата, приобретенными в зрелом возрасте, рассматривается осно-
вополагающим направлением в процессе организации психологического сопровождения, поскольку перво-
очередной задачей является формирование адаптивных способов поведения в трудных жизненных ситуа-
циях, активизация внутренних ресурсов с целью личностного развития и решения психологических про-
блем, с которыми сталкивается человек. 
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Abstract 

The study of factors influencing the success of rehabilitation of persons with acquired musculoskeletal disor-
ders acquired in adulthood is determined by the increasing role in the psychological support and integration of such 
individuals into society, as well as the lack of methodological approaches and proven recommendations aimed at 
improving the rehabilitation process. The article presents the psychological characteristics of people with musculo-
skeletal disorders acquired in adulthood. According to the results of psychodiagnostic examination, a model of psy-
chological support for persons with musculoskeletal disorders has been developed. Experimental verification of the 
effectiveness of the model of an individual program of rehabilitation and readaptation of persons with disorders of the 
musculoskeletal system acquired in adulthood has been carried out. The aim of the study was to study the psycho-
logical characteristics of persons with acquired disorders of musculoskeletal disorders, to develop and evaluate the 
effectiveness of a model of psychological rehabilitation. We used the following research methods: clinical and psy-
chological, psychodiagnostic, statistical, methods of analysis of empirical data. It was revealed that persons with ac-
quired disorders of musculoskeletal disorders are characterized by low adaptive abilities, an increased level of neu-
ropsychic stress. Characterized by an insufficient level of self-actualization, self-regulation, the ability to consciously 
plan activities. It is determined that resilience is characterized by low involvement, insufficient ability to overcome life 
difficulties. It is shown that a personal factor that enhances maladjustment is low contact, emotional tension when 
interacting with others. The proposed model of psychological assistance to persons with disorders of the musculo-
skeletal system helps to overcome passivity, alienation; the formation of independence, responsibility, an active life 
position, a system of value orientations, strengthening of social position, and, ultimately, successful social integration. 
Psychocorrectional work with a person with disorders of the musculoskeletal system acquired in adulthood is consid-
ered a fundamental direction in the process of organizing psychological support, since the primary task is to correct 
non-adaptive ways of a person's behavior, activate his internal resources for personal development and solve psy-
chological problems with which he collides. 
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Keywords: rehabilitation; psychological rehabilitation; disorders of the musculoskeletal system; emotional-volitional 
sphere; psychocorrection. 
 

Conflict of interest: The Authors declare the absence of obvious and potential conflicts of interest related to the 
publication of this article. 
Funding: The article was carried out with the financial support of the RFBR project No. 18-413-310008 r_a. 
 

For citation: Razuvaeva T.N., Lokteva A.V., Gut Y.N., Pchelkina E.P. Features of Psychological Support of Persons 
with Acquired Disorders of the Musculoskeletal System // Izvestiya  Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. 
Seriya: Lingvistika i pedagogika = Proceedings of the Southwest State University. Series: Linguistics and 
Pedagogics. 2021, 11(2): 172–187 (In Russ.).  
 
Received 21.01.2021                                                   Accepted 03.04.2021                                                       Published 10.06.2021 

*** 

Введение  

В последнее время ситуация с ро-
стом инвалидности ухудшается во всем 
мире, Россия не является исключением. 
Количество лиц с приобретенными нару-
шениями опорно-двигательного аппарата 
возрастает в связи с объективными при-
чинами (увеличение численности населе-

ния, повышение средней продолжитель-
ности жизни, качество медицинского об-
служивания, число техногенных ката-
строф), а также с действием социально-
культурных особенностей того или иного 
региона, уровня жизни, образования, 
профессионализма, нравственных качеств 
специалистов и населения (повышение 
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значимости человеческого фактора). Вне-
запность нарушения физического здоро-
вья человека несет в себе самостоятель-
ный травматический эффект, сопровож-
дается целым комплексом психологиче-
ских изменений в эмоциональной, пове-
денческой, когнитивной сферах.  

С.В. Шмелева, А.В. Гольцов отме-
чают, что лица с приобретенными нару-
шениями опорно-двигательного аппарата 
представляют «группу риска» в контексте 
социально-психологической дезадаптции. 
Основными причинами данной дезадап-
тации могут быть: болезнь, с одной сто-
роны, а также особый социальный статус, 
с другой стороны [20]. Как обозначает 
О.А. Степанова, реабилитационные ме-
роприятия при нарушениях опорно-
двигательного аппарата не могут рас-
сматриваться отдельно вне контекста 
психологической и психопатологической 
составляющих [18]. 

Физические травмы, лежащие в ос-
нове нарушений опорно-двигательного 
аппарата, формируют особую социаль-
ную ситуацию развития личности, по-
скольку у человека, ставшего инвалидом, 
изменяются условия жизнедеятельности, 
а, следовательно, меняется качество и 
стиль жизни.  

З.М. Сабанов считает, что для людей 
с приобретенными нарушениями ОДА 
физическая травма, которая привела к 
инвалидности, может являться стрессом, 
острым горем, кризисом, представлять 
угрозу жизни, физическому и психиче-
скому здоровью [16].  

А.А. Дарган рассматривает инвалид-
ность с точки зрения полной или частич-
ной утраты личностью способности или 
возможности осуществлять процесс само-
обслуживания, самостоятельно передви-
гаться, ориентироваться, активно вклю-
чаться в социальную жизнь, контролиро-
вать свое поведение, обучаться, а также 
заниматься трудовой деятельностью [4]. 

Т. И. Бонкало, А. В. Гольцов,           
С.В. Шмелева по результатам исследова-
ния определили, что прошлый опыт рас-

сматривается лицами с нарушениями 
ОДА с точки зрения факта травматиза-
ции, который привел к кардинальным из-
менениям в жизни. Изменяется времен-
ная перспектива, настоящее и будущее 
оценивается в контексте существующих 
ограничений [2]. 

По мнению К.В. Кыштымовой [8], 
Т.А. Орусбаевой [11], после физической 
травмы в жизни человека происходят 
значительные изменения, ломаются пре-
жние социальные роли, социальные свя-
зи, отношения, возможности личности 
зачастую не всегда соответствуют ожи-
даниям окружающих. Малоподвижность, 
ограничение во взаимодействии, слож-
ность самостоятельных действий в быту 
ведут к изменениям в эмоционально-
волевой сфере, способствуют повыше-
нию агрессивности, психоэмоционально-
го напряжения, снижению контактности, 
уверенности в себе, формированию чув-
ства ненужности.  

Зарубежные исследователи (L. Li,       
D. Moore [21], K. Murphy, A. Cooney,  
E. O. Shea, D. Casey [22]) считают, что 
эффективность программ психологиче-
ского сопровождения, направленных на 
процесс социальной интеграции лиц с 
нарушениями ОДА, определена много-
численными факторами, которые способ-
ствуют или препятствуют консолидации 
медицинского, психологического и соци-
ального сопровождения. 

Изучением реабилитационного по-
тенциала лиц с приобретенными наруше-
ниями ОДА занимались многие исследо-
ватели (А. А. Кукшина, А. В. Котельни-
кова, А. С. Гозулов [7], Г. Е. Иванова,          
В. В. Крылов, М. Б. Цыкунов, Б. А. Поля-
ев [15], М. Е. Пермякова, Е. А. Леонтьева 
[12], М. Р. Арпентьева [1]), которые обо-
значали, что двигательная функция чело-
века является одной из важных в контек-
сте активного функционирования. 

Исходя из этого, эффективность реа-
билитационных мероприятий зависит в 
значительной степени от реакции челове-
ка на заболевание, индивидуально-психо-
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логических особенностей, преобладаю-
щих защитных механизмов.  

Т.Н. Разуваева, Ю.Н. Гут, А.В. Лок-
тева, Е.П. Пчелкина отмечают, что лица с 
нарушениями ОДА испытывают сложно-
сти в рамках социализации, поскольку им 
свойственна повышенная ранимость, оби-
дчивость, уязвимость, чувство неполно-
ценности, неадекватная самооценка, сни-
женная способность к самостоятельным 
решениям в сложных ситуациях, не-
устойчивый уровень самоуважения. Жиз-
нестойкость характеризуется недостаточ-
ной вовлеченностью, сниженной способ-
ностью к конструктивному решению воз-
никающих трудностей. Наблюдается низ-
кий уровень самоактуализации, произ-
вольной саморегуляции, а также способ-
ности к осознанному планированию дея-
тельности [14, 23]. 

Опираясь на мнение О. А. Конопки-
на [6], В. И. Моросановой [9, 10], соглас-
но которым осознанная постановка и до-
стижение субъектом поставленных целей 
совершается за счет механизмов саморе-
гуляции. Индивидуальные проявления 
саморегуляции определяются тем, как 
личность планирует, программирует до-
стижение поставленной цели, учитывает 
важные внешние и внутренние условия, 
оценивает итоги и корректирует деятель-
ность для достижения субъективно зна-
чимых результатов. 

Целью реабилитации лиц с приобре-
тенными нарушениями опорно-двигате-
льного аппарата (ОДА) является их лич-
ностный рост, повышение качества жиз-
ни и успешная социальная интеграция, 
что подразумевает коррекцию и форми-
рование адаптивных личностных устано-
вок, психологическую готовность к изме-
нениям, обретение психоэмоциональной 
стабильности, понимание своих целей, 
изменившихся возможностей и своего ме-

ста в жизни; преодоление пассивности, 
отчужденности; формирование самостоя-
тельности, ответственности, активной 
жизненной позиции. 

Л. В. Токарская, К. А. Полякова в 
рамках проведенного исследования вы-
явили, что наличие нарушений опорно-
двигательного аппарата способствует сни-
жению показателей жизнестойкости [19]. 

В исследованиях М.Е. Пермяковой, 
Е.А. Леонтьевой изучалась эмоциональ-
ная сфера лиц с нарушениями ОДА. Вы-
явлено, что чем меньше проявляется эмо-
циональная вовлеченность мужчин с 
нарушениями ОДА, а также снижена 
концентрация на травме, чем в большей 
степени они абстрагируются от нее, пере-
ключаясь на другие интересы, тем выше 
их стремление и мотивация к процессу 
реабилитации [12].  

А.В. Гольцов, С.В. Шмелева отмеча-
ли, что содержательная характеристика 
образа физического «Я» у лиц с наруше-
нием ОДА взаимосвязана с особенностя-
ми адаптационного процесса [3]. 

В работах З. М. Сабанова [17],           
Е. Ю. Клочко [5] отмечается, что безба-
рьерная среда, которая формируется с 
учетом особенностей различных видов 
инвалидности, является важной состав-
ляющей процесса реабилитации для лиц с 
ограниченными возможностями. 

Комплексность процесса психологи-
ческого сопровождения лиц с нарушени-
ями ОДА активно исследуется в психоло-
гии, медицине. Актуальность исследова-
ния продиктована важностью изучения 
реабилитационного потенциала, а также 
недостаточной разработанностью теоре-
тико-методологических и практических 
вопросов, отсутствием научно-обосно-
ванных и апробированных рекомендаций, 
способствующих повышению эффектив-
ности реабилитационного процесса. 
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Материалы и методы  

В тестовую батарею вошли методи-
ки, позволяющие эмпирически операци-
онализировать теоретически обоснован-
ные параметры: опросник «Адаптив-
ность» (А. Г. Маклаков, С. В. Чермянин), 
Фрайбургский личностный опросник (в 
модификации А.А. Крылова, Т.И. Рон-
гинской), «Стиль саморегуляции поведе-
ния» (В.И. Моросанова), «Диагностика 
самоактуализации личности» (САМОАЛ) 
(А.В. Лазукин в адаптации Н.Ф. Калина), 
«Тест жизнестойкости» (С. Мадди, адап-
тация Д.А. Леонтьева). 

Основную группу составили 30 че-
ловек мужского пола 25-40 лет с приоб-
ретенными нарушениями ОДА. 53,3% ре-
спондентов имеют высшее профессио-
нальное образование, у 30% средне-
профессиональное образование, у 16,7% 
среднее образование. На момент обсле-
дования все испытуемые являлись безра-
ботными, 40% респондентов женаты, 
10% разведены, 33% проживают с роди-
телями. У 49% испытуемых есть дети. 
Все респонденты отрицали наличие иных 
соматических заболеваний.  

В контрольную выборку вошли 30 
испытуемых мужского пола, не имеющих 

ограниченных возможностей здоровья, в 
возрасте от 25 до 40 лет. В исследовании 
принимали участие лица с приобретен-
ными нарушениями (ОДА): травматиче-
ская болезнь спинного мозга (ТБСМ) 
(76,7%); ортопедическая травма (10,0%); 
полиневрит (3,3%),  последствия остео-
миелита (3,3%), осложнения после опера-
тивного вмешательства (6,7%). У всех 
представителей данной группы была 
клинически подтвержденная параплегия 
и нарушение чувствительности нижних 
конечностей и тазовых органов. Данные 
респонденты имеют группу инвалидно-
сти (67,7% – 2 группа инвалидности, 
33,3% – 1 группа инвалидности). Все ис-
пытуемые проживают на территории Бел-
городской области. Статистическая обра-
ботка данных производилась с помощью 
критериев: U-критерий Манна – Уитни, 
T-критерий Вилкоксона с помощью паке-
та SPSS Statistics 19. 

Результаты и обсуждение  

В процессе первичной диагностики 
выявлено, что лица с приобретенными 
нарушениями ОДА характеризуются низ-
ким адаптационным потенциалом. Этот 
вывод отражен в табл. 1. 

Таблица 1. Выраженность показателей адаптивности у лиц с нарушениями опорно-двигательного  
                    аппарата и без нарушений (средние значения) 

Table 1. The expressiveness of adaptability indices in persons with and without disorders of the  
              musculoskeletal system (mean values) 

Шкала Группа с нару-
шениями ОДА 

Группа без нару-
шений ОДА 

U-критерий Манна–
Уитни 

Коммуникативные  
потребности 

2,2 7,2 
(U = 109,45; 

p < 0,01) 
Нервно-психическая  
устойчивость 

2,5 7,5 
(U = 104,56; 

p < 0,01) 
Моральная нормативность 4,4 5,8 - 
Адаптивные способности 3,1 6,2 (U = 98,34 p < 0,01)

 

Результаты проведенного сравните-
льного анализа показали, что у респон-

дентов с приобретенными нарушениями 
ОДА наблюдается низкий уровень выра-
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женности коммуникативных потребно-
стей, что проявляется в сложностях по-
строения контактов, проявлении агрес-
сивности по отношению к окружающим, 
повышенной конфликтности. Для испы-
туемых с нарушениями ОДА характерен 
низкий уровень нервно-психической устой-
чивости, что находит отражение в пере-
падах настроения, эмоциональной лаби-
льности, преобладании депрессивного 
фона настроения. У них наблюдаются 
эмоциональные изменения, проявляющи-
еся в колебаниях настроения, сниженной 
нервно-психической устойчивости, по-
вышенной возбудимости, способной про-
дуцировать различные негативные состо-
яния (тревожность, напряженность, бес-
покойство, растерянность, раздражитель-
ность). 

Их отличают более низкие адаптив-
ные способности по сравнению с испыту-
емыми контрольной группы. Индикато-
ром психической дезадаптации является 
повышенный уровень психоэмоциональ-
ного напряжения, наряду с проявлением 
астении, тревожности. 

С целью решения задачи по изуче-
нию личностных особенностей испытуе-
мых с нарушениями ОДА был проведен 
сравнительный анализ, который показал, 
что таких респондентов характеризует 
низкий уровень общительности и склон-
ности к социальному взаимодействию, 
низкая гибкость в построении межлич-
ностных контактов, повышенное пси-
хоэмоциональное напряжение. Этот вы-
вод иллюстрирует табл. 2. 

. 

Таблица 2. Выраженность личностных характеристик у лиц с нарушениями опорно-двигательного  
                    аппарата и без нарушений (средние значения)  

Table 2. The expressiveness of personal characteristics in persons with and without disorders of the  
              musculoskeletal system (mean values)) 

Шкала Группа с нару-
шениями ОДА 

Группа без 
нарушений 

ОДА 

U-критерий Манна – Уитни 

Невротичность 7,9 3,5 (U = 93,52; p < 0,01) 
Общительность  4,5 6,6 (U = 84,25; p < 0,01) 
Открытость 4,8 7,1 (U = 87,71; p < 0,01) 

Примечание: в таблице отображены только статистически значимые различия.  
 

У испытуемых с приобретенными 
нарушениями ОДА выявлен повышенный 
показатель невротичности (7,9) по срав-
нению с лицами без нарушений ОДА 
(3,5), что свидетельствует о преоблада-
нии невротического синдрома астениче-
ского типа со склонностью к психосома-
тическим нарушениям. Также стоит обо-
значить средний с тенденцией к низкому 
показатель общительности и потребности 
в коммуникации (4,5), средний уровень 
открытости и стремления к доверитель-
ному взаимодействию с окружающими 
(4,8). В контрольной выборке у испытуе-

мых без нарушений ОДА данные показа-
тели выше среднего уровня (6,6 и 7,1, со-
ответственно) (р≤0,01).  

Таким образом, одной из задач пси-
хологической реабилитации является 
преодоление негативных реакций со сто-
роны психической деятельности у лиц с 
повреждением опорно-двигательного ап-
парата, возникающих в связи с приобре-
тенной инвалидностью. 

По результатам изучения компонен-
тов жизнестойкости выявлены различия в 
показателях шкал вовлеченности и жиз-
нестойкости (рис. 1). 
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Рис. 1. Выраженность показателей жизнестойкости у респондентов (средние значения)  

               Fig. 1. The expressiveness of resilience indicators in respondents (mean values) 

Низкий уровень жизнестойкости и 
вовлеченности, выявленный у обследуе-
мых с нарушением ОДА, свидетельствует 
о том, что в стрессогенных ситуациях у 
них возникает напряжение за счет преоб-
ладания неконструктивных способов со-
владания со стрессом. Жизнестойкость 
характеризуется низким уровнем вовле-
ченности, недостаточной способностью 
контролировать события жизни, стремле-
нием избегать принятия решений. Одна-

ко, в свою очередь, жизнестойкость и 
жизнестойкое совладание со стрессами 
способствуют успешной самореализации, 
повышению физического и психического 
здоровья, а также успешной адаптации в 
стрессовых ситуациях. 

С целью исследования компонентов 
саморегуляции и показателей самоактуа-
лизации проанализируем особенности ли-
чностных потенциалов респондентов 
(табл. 3).  

Таблица 3. Выраженность показателей процесса личностного развития у испытуемых с нарушениями  
                     и без нарушений ОДА (средние значения) 

Table 3. The expressiveness of indicators of the process of personal development in subjects with and without  
               disorders of the musculoskeletal system (mean values) 

Группа 

Саморегуляция поведения Самоактуализация 

П
ла
ни
ро
ва
ни
е 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ос
ть

 

О
бщ

ий
 у
ро
ве
нь

 
са
м
ор
ег
ул
яц
ии

 

П
от
ре
бн
ос
ть

 в
 

по
зн
ан
ии

 

А
вт
он
ом

но
ст
ь 

Лица с нарушениями 
ОДА 

5 1,5 18 40,3 42,7 

Лица без нарушений 
ОДА 

8,6 7,8 33 61,4 63,1 

Р (U = 103,46; 
p < 0,01) 

(U = 125,76; 
p < 0,01) 

(U = 141; 
p < 0,01) 

(U = 128,17; 
p < 0,01) 

(U = 114,96; p < 
0,01) 

Примечание: в таблице отображены только статистически значимые различия. 
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По результатам проведенного иссле-
дования были выявлены различия у ре-
спондентов с нарушениями ОДА и без 
нарушений ОДА в выраженности показа-
теля по шкале «Планирование деятельно-
сти», однако крайне низкий результат 
был получен по шкале «Самостоятель-
ность». Это указывает на менее развитую 
способность респондентов с  нарушения-
ми ОДА к осознанному планированию 
своей деятельности с целью достижения 
поставленных задач. 

Результаты исследования склонно-
сти к самоактуализации говорят о том, 
что у испытуемых с нарушениями ОДА 
снижена потребность в познании чего-то 
нового, а также об отсутствии ярко вы-
раженных интересов и целей. Происхо-
дит нарушение процесса интеграции, на-
блюдается рассогласование, фрагментар-
ность представлений субъекта о целях и 
перспективах своей жизни. Характерны 
негативные ожидания по отношению к 
будущему, в целом они не строят опти-
мистичных планов на будущее. Самоак-
туализация заключается в стремлении 
выстраивать стратегии жизни, иерархию 
ценностей, в обретении смысла жизни.  

По результатам беседы определили, 
что лиц с приобретенными нарушениями 
ОДА характеризует отсутствие гибкости 
поведения, контактности. Они склонны в 
большей степени скорее приписывать от-
ветственность за свою жизнь и происхо-
дящие с ними события внешним услови-
ям, обстоятельствам, окружающим. 

Лица с приобретенными нарушени-
ями ОДА не склонны проявлять социаль-
ную активность, испытывать потребность 
в общении, тяжело реагируют на обыч-
ные жизненные ситуации, тревожны, не-
уверенны. У них вероятны колебания на-
строения, повышенная возбудимость, не-
устойчивость эмоционального состояния, 
раздражительность, а также недостаточ-
ность саморегуляции. 

Сравнительный анализ результатов 
диагностики двух групп респондентов 
показал, что у лиц с нарушениями ОДА 

наблюдаются повышенная возбудимость, 
тревожность, астения, напряженность, бе-
спокойство, растерянность, раздражите-
льность, нервно-психическая неустойчи-
вость, колебания настроения, компенси-
рованный страх, чувства растерянности и 
беззащитности, психическая дезадапта-
ция, эмоциональное напряжение при вза-
имодействии с окружающими; снижение 
уровня таких показателей, как: адаптаци-
онный потенциал, контактность, жизне-
стойкость, самоактуализация, саморегу-
ляция, гибкость поведения, самостояте-
льность, способность к планированию 
деятельности, неконструктивные способы 
преодоления жизненных трудностей.  

По результатам первичной диагно-
стики нами была разработана модель ин-
дивидуальной программы реабилитации 
и реадаптации на территории Белгород-
ской области инвалидов с нарушениями 
ОДА, приобретенными во взрослом воз-
расте. Психологическая реабилитация 
включала диагностическую и коррекци-
онную программы поддержки, а также 
консультационные услуги. Данная мо-
дель предполагает работу по следующим 
7 направлениям: 

1. Разработка программы социально-
психологической реабилитации и обос-
нование критериев оценки эффективно-
сти реабилитационных и реадаптацион-
ных мероприятий. 

2. Психологическая диагностика с 
целью выявления личностных  особенно-
стей, а также реабилитационного потен-
циала. 

3. Психологическое консультирова-
ние, которое направлено на формирова-
ние у личности активной установки на 
психокоррекционную работу, развитие 
внутренних мотивов самопознания и са-
моразвития, снижение уровня тревожно-
сти, повышение уверенности в возмож-
ностях достижения позитивных личност-
ных изменений, расширение сферы осо-
знания мотивов. 

4. Психопрофилактика – предусмат-
ривает проведение психопрофилактиче-
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ских мероприятий, направленных на пре-
дупреждение негативных эмоциональных 
и поведенческих проявлений. 

5. Индивидуальная психологическая 
коррекция (активное психологическое 
воздействие, направленное на преодоле-
ние или ослабление отклонений в эмоци-
ональном состоянии и поведении с целью 
обеспечения соответствия требованиям 
социальной среды и потребностям инва-
лида). Психокоррекционная работа с лич-
ностью с нарушениями опорно-двигате-
льного аппарата, приобретенными во 
взрослом возрасте, рассматривается ос-
новополагающим направлением в про-
цессе организации психологического со-
провождения, поскольку первоочередной 
задачей является коррекция неконструк-
тивных, неадаптивных способов поведе-
ния, активизации внутреннего потенциа-
ла для личностного развития и решения 
психологических проблем, с которыми 
она сталкивается. 

Модель комплексной программы ин-
дивидуальной реабилитации формирова-
лась согласно модульному подходу и со-
стояла из модулей: 

– здоровьесберегающий – отражает 
работу по формированию адекватного 
представления об особенностях физиче-
ского и психического состояния, субьек-
тивной оценки качества жизни, компен-
саторных возможностей личности; фор-
мирование позитивного образа физиче-
ского «Я» и его дифференциация в целях 
повышения социальной адаптации и 
адаптивного ресурса.  

– модуль социально-личностного по-
знания и развития – позволяет осуще-
ствить работу по развитию эмоциональ-
ной саморегуляции, освоению коммуни-
кативных навыков и навыков межлич-
ностного взаимодействия; формированию 
адекватной самооценки и уровня притя-
заний, упрочению активной жизненной 
позиции. 

– модуль преодоления кризисных 
ситуаций – способствует развитию навы-
ков преодоления трудностей, повышению 

адаптационного потенциала личности, 
формированию жизнестойкости и осмыс-
ленности жизненных планов, развитию 
отношения к жизни как к ценности, обу-
чению навыкам снятия психоэмоцио-
нального напряжения.  

6. Групповые психологические тре-
нинги (активное психологическое взаи-
модействие, направленное на снятие по-
следствий психотравмирующих ситуа-
ций, нервно-психической напряженности, 
формирование личностных предпосылок 
для адаптации к новым условиям). 

7. Работа с семьей, направленная на 
преодоление негативных эмоциональных 
состояний и гармонизацию взаимоотно-
шений в семье [13]. 

В качестве критериев оценки эффек-
тивности реабилитационных и реадапта-
ционных мероприятий выступает: 

• формирование положительного са-
моотношения, повышение самооценки; 

• расширение и укрепление навыков 
саморегуляции и самоконтроля, повыше-
ние фрустрационной толерантности; 

• преодоление негативных эмоцио-
нальных состояний; 

• расширение и укрепление комму-
никативных навыков; 

• повышение субъективной оценки 
качества жизни; 

• раскрытие и реализация внутренне-
го потенциала, способностей; 

• повышение адаптационного потен-
циала личности, развитие активной на-
правленности личности; 

• определение жизненных целей и 
интересов, жизненной перспективы, раз-
витие оптимистического прогноза, фор-
мирование жизнестойкости. 

Диагностические данные использо-
вались не только для построения пси-
хокоррекционных программ, но и для 
экспериментальной проверки эффектив-
ности модели индивидуальной програм-
мы реабилитации и реадаптации инвалидов 
с приобретёнными нарушениями ОДА. 

Методические средства реализации 
программы: упражнения когнитивно-по-
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веденческого направления, арт-терапия, 
техники релаксации.  

С целью комплексного анализа спо-
собности предложенной модели социаль-
ной поддержки, психологической реаби-
литации и реадаптации инвалидов с огра-
ниченными возможностями здоровья и 
инструментария ее оценки служить эф-
фективным средством реабилитационных 
и реадаптационных мероприятий на тер-
ритории Белгородской области повыше-
ния качества жизни инвалидов с наруше-

ниями опорно-двигательного аппарата, 
приобретенными во взрослом возрасте, 
был проведен контрольный замер. В ис-
следовании использовался квазиэкспери-
ментальный план с тестированием одной 
группы до и после экспериментального 
воздействия.  

Результаты исследования адаптив-
ных способностей лиц с приобретенными 
нарушениями ОДА после психокоррекци-
онной программы представлены в табл. 4.  

Таблица 4. Выраженность показателей адаптивности у лиц с нарушениями опорно-двигательного  
                    аппарата после психокоррекционной программы (средние значения)  

Table 4. The expressiveness of adaptability indices in persons with and without disorders of the  
               musculoskeletal system after psychocorrectional program (mean values) 

Шкала Первичная 
диагностика

Контрольная 
диагностика

T-критерий 
Вилкоксона

Коммуникативные потребности 2,2 5,3 (T = 31; p < 0,01)
Нервно-психическая устойчи-
вость 

2,5 5,6 (T = 29; p < 0,01)

Моральная нормативность 4,4 5,1 - 
Адаптивные способности 3,1 5,9 (T = 34; p < 0,01)

Примечание: в таблице отображены только статистически значимые различия. 
 

Как следует из данных контрольной 
диагностики, респонденты с нарушения-
ми ОДА стали легче устанавливать кон-
такты с окружающими, они реже прояв-
ляли негативную оценку во взаимодей-
ствии с другими, стали более эмоцио-
нально-сдержаны во взаимоотношениях с 
окружающими. Они легче адаптируются 

к изменяющимся условиям среды, более 
рационально подходят к выбору страте-
гий поведения в стрессовой ситуации, им 
свойственна большая толерантность в 
эмоциогенных ситуациях. 

По результатам изучения компонен-
тов жизнестойкости выявлены различия в 
показателях жизнестойкости (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Выраженность показателей жизнестойкости у респондентов после психокоррекционной  

                   программы (средние значения)  

Fig. 2. The expressiveness of resilience indicators in respondents after psychocorrectional program  
                  (mean values) 
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После психокоррекционной програм-
мы изменились показатели жизнестойко-
сти у лиц с приобретенными нарушения-
ми ОДА. Выявлены различия по показа-
телям: «Вовлеченность» (T = 21; p < 0,01), 
«Жизнестойкость» (T = 18; p < 0,01). Ре-
спонденты стали чаще проявлять более 
активную жизненную позицию, стали бо-

лее последовательны в формулировании 
и достижении целей, временная перспек-
тива характеризуется большей насыщен-
ностью и положительным восприятием. 

После психокоррекционной програм-
мы обнаружили различия в выраженности 
личностных особенностей у лиц с приобре-
тенными нарушениями ОДА (табл. 5). 

Таблица 5. Выраженность показателей процесса личностного развития у испытуемых с нарушениями  
                    ОДА после психокоррекционной программы  

Table 5. The expressiveness of indicators of the process of personal development in subjects with and without  
              disorders of the musculoskeletal system after psychocorrectional program (mean values) 

Шкала Первичная  
диагностика 

Контрольная  
диагностика 

T-критерий  
Вилкоксона 

Личностные характеристики 
Невротичность 7,9 3,7 (T = 13,5; p < 0,01) 
Общительность  4,5 6,3 (T = 14,7; p < 0,01) 
Открытость 4,8 6,9 (T = 11,9; p < 0,01) 

Саморегуляция поведения 
Планирование 5 6,8 (T = 4,5; p < 0,01) 
Самостоятельность 1,5 5,3 (T = 8,7; p < 0,01) 
Общий уровень са-
морегуляции 

18 27 (T = 28,4; p < 0,01) 

Самоактуализация 
Потребность в по-
знании 

40,3 58,4 (T = 33,4; p < 0,01) 

Автономность 42,7 57,8 (T = 31,6; p < 0,01) 
Примечание: в таблице отображены только статистически значимые различия. 

 
После психокоррекционной програм-

мы наметилась положительная динамика в 
выраженности личностных качеств ре-
спондентов с нарушениями ОДА. Они 
стали более спокойно реагировать на 
жизненные трудности, снизился уровень 
раздражительности и беспокойства по 
поводу внешних или внутренних стрес-
соров. Им свойственна большая откры-
тость и контактность во взаимодействии. 
Респонденты с приобретёнными наруше-
ниями ОДА стали ставить реалистичные 
цели, самостоятельно выстраивать алго-
ритм деятельности, детализировать свои 
действия, их цели стали в большей степе-
ни иерархичными и устойчивыми. Лица с 
приобретенными нарушениями ОДА ста-
ли более гибкими, в меньшей степени 

стали  использовать поведенческие шаб-
лоны во взаимодействии с окружающи-
ми, они более открыты новым впечатле-
ниям.  

Выводы 

По результатам проведенного иссле-
дования установлено: 

1. У лиц с приобретенными наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата 
наблюдаются эмоциональные изменения, 
проявляющиеся в колебаниях настроения, 
сниженной нервно-психической устойчи-
вости, повышенной возбудимости, спо-
собной продуцировать различные нега-
тивные состояния (тревожность, напря-
женность, беспокойство, растерянность, 
раздражительность). 
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2. Характерен сниженный адаптаци-
онный потенциал. Личностным факто-
ром, усиливающим процесс дезадапта-
ции, является низкая контактность, эмо-
циональное напряжение при взаимодей-
ствии с окружающими. 

3. Жизнестойкость характеризуется 
низким уровнем вовлеченности, недоста-
точной способностью контролировать 
события жизни, стремлением избегать 
принятия решений. 

4. Снижение уровня самоактуализа-
ции, в первую очередь, таких его пара-
метров, как потребность в познании, ав-
тономность, способствует увеличению 
эмоционального напряжения. 

5. Респондентам свойственен низкий 
уровень саморегуляции, гибкости пове-
дения, самостоятельности, способности к 
планированию деятельности, что способ-
ствует формированию неконструктивных 
способов преодоления жизненных труд-
ностей. 

После проведения комплексной пси-
хокоррекционной программы с лицами с 

приобретенными нарушениями опорно-
двигательного аппарата произошли сдви-
ги в сторону оптимизации состояния их 
эмоционально-волевой сферы по показа-
телям социальной адаптации и регуляции 
поведения, общительности, саморегуля-
ции, гибкости поведения, способности к 
планированию деятельности, жизнестой-
кости, снижению тревожности. 

Посредством психологического со-
провождения оказалось возможным 
укрепить социальную позицию, способ-
ствовать формированию ценностной си-
стемы, в итоге успешной интеграции лиц 
с приобретёнными нарушениями ОДА в 
социуме. Психокоррекционная работа 
рассматривается основополагающим 
направлением в процессе организации 
психологического сопровождения, по-
скольку первоочередной задачей является 
формирование адаптивных способов по-
ведения, активизация внутренних ресур-
сов для повышения адаптационного по-
тенциала и с целью личностного разви-
тия. 
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Рецензируемая монография пред-
ставляет собой фундаментальный труд, 

выполненный в поли-
парадигмальном про-
странстве современ-
ной антропоцентри-
ческой лингвистики, 
в русле лингвокуль-
турологической и ко-
гнитивной лингвисти-
ки [5] и не противоре-
чит структурной линг-

вистике, в недрах которой она выросла. 
Данная монография посвящена иссле-

дованию языковых единиц, относящихся к 
семантическому полю эмоций. Эмоции, 
как писал К. Изард, определяют качество 
нашей жизни. Эмоции представляют собой 
«одну из самых сложных систем внутрен-
него мира человека, отраженных в языко-
вой картине мира» [3]. Для каждой эмо-
ции характерны свои триггеры, ощуще-
ния в теле, симптоматика. Языковые 

средства, передающие эмоции, чрезвы-
чайно разнообразны, и их изучение в раз-
ных языках дает богатый материал для 
выявления как их общих, универсальных 
свойств, так и их отличительных особен-
ностей, для реконструкции наивной кар-
тины мира, отображенной языковыми 
средствами. Подчеркнем, что языковая 
картина мира неизменно представляет 
собою наиболее притягательное поле для 
решения паззлов современной семантики, 
занимающих творческое внимание и рос-
сийских, и зарубежных лингвистов [2]. 

Одним из методов, применяемых в 
работе для решения поставленной задачи, 
является инновационный частнодисци-
плинарный метод изучения семантиче-
ской деривации в лексическом поле эмо-
ций. Наряду с этим в работе применяется 
ряд методов гибридных методологиче-
ских уровней – синтез философской и 
общенаучной методологии, синергетиче-
ский метод, семиотический подход [6,           
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с. 263–289] – и некоторые макропарадиг-
мальные и частнодисциплинарные мето-
ды и методики лингвистики [6, с. 381; 8].  

В первом разделе монографии «Ти-
пы семантических переходов, лежащих в 
основе номинации эмоций» (автор –
Е. Р. Иоанесян) внимание исследователя 
сосредоточено на базовых типах семан-
тических переходов, которые образуют 
основу номинации эмоций в генетически 
близкородственных и отдаленных языках. 
В качестве предмета научного анализа 
автор избирает предикативные образова-
ния, призванные номинировать «страх, 
разочарование, сожаление и раскаяние, 
радость и удовольствие» [7, с. 6] в гене-
тически соотнесенных группах языков: 
славянской группы (русский, польский), 
германской группы (английский, немец-
кий), романской группы (латинский, 
французский, испанский, итальянский, 
португальский), и некоторых других. 
Изучение семантической деривации акту-
ально как для теоретической семантики, 
так и для практической лексикографии. В 
эпоху лингвистического постмодернизма 
с ее стремлением «сбалансировать иссле-
довательские интересы к формальному и 
содержательному планам языка» [1, с. 4] 
изучение семантической деривации в 
синхронии и диахронии с типологиче-
ской точки зрения привлекает все боль-
шее число лингвистов, см., например, ра-
боты А. А. Зализняк, Г. И. Кустовой,       
Р. И. Розиной, М. М. Руссо.  

В этом разделе анализу подвергают-
ся частотные типы семантических пе-
реходов, лежащих в основе номинации 
эмоций страха, разочарования, сожаления 
и раскаяния, радости и удовольствия в 
разных языках. Автором проанализиро-
ваны способы номинации эмоций, кото-
рые отражены во внутренней форме слов, 
синхронной полисемии и фразеологии. 
Результаты семантического анализа при-
водят автора к инновационному заключе-
нию о том, что в основе номинации эмо-
ций часто лежат семантические перехо-
ды, базирующиеся на компонентах, им-

пликациях и инцидентных следствиях 
прототипической ситуации эмоции [7,           
с. 68]. 

Сформулированные модели семан-
тических переходов способствуют обна-
ружению и дифференциации универсаль-
ных и национальных характеристик кар-
тины мира в разных языках. Полученные 
данные могут оказаться полезными при 
построении объяснительных моделей 
языка, в семантической типологии. 

Изучение семантических переходов 
интересно и с той точки зрения, что, как 
показал сравнительный анализ парал-
лельных текстов на разных языках, тран-
сформации при переводе предикатов 
эмоционального состояния часто пере-
кликаются с семантическими перехода-
ми, опирающимися на компоненты, им-
пликации или инцидентные следствия 
прототипической ситуации той или иной 
эмоции (см. [4, с. 252]). Инновационной 
находкой вполне можно назвать выяв-
ленные два вида трансформаций при пе-
реводе, а именно: 1) замена при переводе 
лексемы со значением «эмоциональное 
состояние» языковыми единицами, эксп-
лицирующими какой-л. из компонентов 
прототипической ситуации этого состоя-
ния, и 2) замена обозначения какого-л. 
компонента прототипической ситуации 
эмоционального состояния лексемой со 
значением этого  состояния. 

Во втором разделе «Эмоциональная 
сфера человека: интегральное представле-
ние эмоционального, рационального и эс-
тетического в состояниях сознания, языке 
и коммуникации» (автор – Н. К. Рябцева) 
рассматриваются лингвистические сред-
ства, отражающие взаимодействие эмо-
ционального, рационального и эстетиче-
ского в сознании человека, в языке, речи 
и коммуникации. Особое внимание уде-
ляется особенностям научной коммуни-
кации и ее метанаучной и прагмаэстети-
ческой квалификации, а также соответ-
ствующим прикладным проблемам язы-
кознания, таким, как проблемы переводо-
ведения, преподавания иностранных язы-
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ков и др., задача которых – учитывать 
асимметрию в языковом выражении эмо-
циональной сферы человека и связанных 
с ней внутренних состояний субъекта 
коммуникации. 

Результаты анализа позволяют авто-
ру сделать ряд неординарных выводов о 
значительных жанровых и стилистиче-
ских изменениях и трансформациях и в 
самóм научном стиле, и в названиях соб-
ственно научных публикаций – явлениях, 
которые автор объясняет «активным вли-
янием общекоммуникативных тенденций 
в современном мире» [7, с. 123]. Автор 
характеризует эти явления «как динамич-
ные, инновационные, креативные, поли-
дискурсивные, гетерогенные, «полимо-
дально» и прагмаэстетически ориентиро-
ванные», подчеркивая при этом особую 
роль, которую в них «играет стремление 
к интеграции эмоционального, рацио-
нального и эстетического…» [7, с. 123]. 

В третьем разделе «Прилагательное 
эмоциональной оценки страшный: значе-
ние и употребление» (автор – М. Л. Ков-
шова) исследуются семантические при-
знаки прилагательного страшный, спосо-
бы и условия их выражения. Описание 
прилагательного страшный во многом ос-
новано на схеме, предложенной Н.Д. Ар-
утюновой для «Лексикона эстетической 
оценки» (коллективная рукопись 2004 го-
да) [7, с. 70]. Автор указывает словарные 
дефиниции прилагательного, приводит 
этимологию, определяет область денота-
ции, указывает критерии оценки, описы-
вает соединение в контексте с другими 
прилагательными и, наконец, анализиру-
ет фразеологизмы с компонентом стра-
шный. Концептуализация страшного рас-
сматривается во взаимосвязи с другими 
категориями: «Страшное и фактор време-
ни», «Страшное и сон», «Страшное и 
смешное», «Страшное как источник на-
слаждения» и т.п. 

Исследование прилагательного эмо-
циональной оценки страшный показало 
своеобразие данной оценки в системе 
ценностных отношений, выявило «пали-

тру» составляющих ее семантических 
признаков – эмоционального, интеллек-
туального и эстетического и их оттенков, 
а также значение квалификации, уси-
ления и модификации других признаков. 
Основу семантики прилагательного стра-
шный составляет эмоциональная оценка, 
на которую «надстраиваются» остальные 
значения. Детальное описание семантики 
прилагательного страшный, способов ее 
выражения и условий употребления в ре-
чи, представляя целиком и в деталях 
важный фрагмент русской языковой кар-
тины эмоций, являет собой образец науч-
ного анализа в лингвистике, достойного 
подражания. 

В четвертом разделе «Соматические 
идиомы, обозначающие эмоции: жесты и 
симптоматические выражения» (автор – 
И. С. Дронов) анализируется значение и 
употребление эмотивных идиом с компо-
нентами-соматизмами. Материалом для 
исследования послужили фразеологиче-
ские единицы русского, сербохорватско-
го, английского, немецкого и ирландско-
го языков. 

Исследование показывает, что идио-
мы с компонентами волосы и глаза де-
монстрируют единообразие как во фра-
зеологическом значении и образной со-
ставляющей, так и в особенностях упо-
требления и лексико-грамматических из-
менений, что, в частности, подтверждается 
преобладанием аналитического способа 
образования каузативных пар типа выпу-
чить глаза – заставить выпучить глаза). 

Автор приходит к выводу, что идио-
мы с компонентами-соматизмами обо-
значают и сам процесс эмоционального 
воздействия, и его результат (в том числе 
эмоции-состояния и эмоции-отношения). 
На это указывают и фразеологические 
значения таких идиом, и их прагматика: 
ср. особые дискурсивные приметы в сло-
варных статьях таксонов «Чувства-со-
стояния» и «Чувства-отношения» (напри-
мер, «говорится с неодобрением»). Инте-
ресно, что такое соединение процесса, 
результата, эмоции-состояния и эмоции-
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отношения характерно для идиом, опи-
сывающих как положительное, так и от-
рицательное воздействие. 

В пятом разделе «Эвфемизация как 
речевая стратегия сдерживания эмоций 
(на материале английских и русских эв-
фемизмов на темы смерти и рождения)» 
(автор – О. С. Орлова) рассматривается 
особое свойство эвфемизмов, заключаю-
щееся в семантическом перефокусирова-
нии или установлении отдалённых связей 
между объектом исходной и эвфемисти-
ческой номинации, которое используется 
для того, чтобы сдержать эмоции адреса-
та при затрагивании неприятных или де-
ликатных тем. На примере эвфемизмов на 
темы рождения и смерти русского и ан-
глийского языков показано, как метафо-
рическое обозначение предметов, явле-
ний, лиц, событий и действий, прямые 
номинации которых употреблять нежела-
тельно, ориентирует коммуникантов на 
спокойное и бесконфликтное общение, 
свободное от избыточных эмоций. 

Эвфемизация речи как тактика сдер-
живания эмоций получила большое рас-
пространение в современной коммуника-
ции. Эвфемизмы как заменные слова и 
выражения, употребляющиеся с целью 
смягчения и вуалирования, способствуют 
сдерживанию эмоций адресата. В основе 
употребления эвфемизмов, как правило, 
лежит стремление адресанта не задеть, не 
обидеть, не расстроить, не смутить, не 
оскорбить собеседника, что становится 
возможным благодаря иносказательному 
характеру эвфемизмов. Эвфемизмам свой-
ственно семантическое перефокусирова-
ние и/или установление отдалённых свя-
зей между объектом исходной и эвфеми-
стической номинации, которое использу-
ется, чтобы сдержать эмоции адресата 
при затрагивании неприятных и деликат-
ных тем. 

Любая тема, затрагивание которой 
может вызвать эмоциональные пережи-
вания, характеризуется употреблением эв-
фемизмов. Рождение и смерть человека – 
наиболее значимые события в жизни, ко-

торые сопровождаются широким спек-
тром различных чувств и эмоций. Касаясь 
тем рождения и смерти в процессе обще-
ния, адресант невольно способен вызвать 
у собеседников сильную эмоциональную 
реакцию на то или иное сообщение. Упо-
требление эвфемизмов на данные темы в 
процессе коммуникации помогает участ-
никам общения достичь цели коммуни-
кации, значительно снижая риск негатив-
ного опыта общения. 

Автор предлагает детальный анализ 
различных «механизмов», с помощью ко-
торых достигается сдерживание эмоций 
адресата: метафорических обозначений, 
«уводящих» адресата от нежелательного 
восприятия сообщаемого; лексико-сема-
нтических замен, обладающих обобща-
ющим и реже конкретизирующим харак-
тером, которые меняют фокус высказы-
вания; аббревиатур, употребление кото-
рых создаёт иллюзию смены предмета 
общения; заимствований из других язы-
ков, которые ещё не приобрели ярко вы-
раженные оценочные коннотации, а по-
тому не вызывают у собеседника столь 
сильной эмоциональной реакции, как их 
эквиваленты, составляющие исконную 
лексику того или иного языка; специаль-
ных терминов, значение которых не все-
гда до конца понятно коммуникантам и 
потому является подходящим материа-
лом для вуалирования существа дела; за-
мены исходной номинации на противо-
положную ей по значению, которая со-
провождается заменой утвердительной 
формы на отрицательную, что позволяет 
смягчить сказанное и, таким образом, 
сдержать эмоции адресата. 

Результаты исследования приводят 
автора к выводу о том, что наиболее рас-
пространённым способом образования 
эвфемистических именований, способ-
ствующих сдерживанию эмоций, являет-
ся подмена значения, которая, как прави-
ло, реализуется с помощью метафоры. 
Метафора «маскирует» элементы сооб-
щаемого, способные вызвать нежела-
тельные чувства и эмоции. Концептуаль-
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ная / когнитивная метафора в эвфемизмах 
одновременно является и инструментом 
вуалирования, и апеллирует к сознанию 
адресата, как бы указывая на «скрытый» 
предмет обозначения.  

Данное исследование имеет большое 
практическое значение. Оно показывает, 
что метафорическое обозначение предме-
тов, явлений, лиц, событий и действий, 
прямые номинации которых по тем или 
иным причинам нежелательно употре-
бить в данной ситуации, ориентирует 

коммуникантов на спокойное и бескон-
фликтное общение, свободное от избы-
точных эмоций. 

В заключение подчеркнем актуаль-
ность рецензируемой монографии, ее но-
ваторский характер, широту охвата язы-
кового материала и глубину его анализа. 
Перспективность данного научного труда 
видим в его ценности для будущих меж-
культурных, кросс-лингвистических и пра-
гматических исследований в сфере изу-
чения семантики и семиотики эмоций. 
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