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Оригинальная статья/Original article 

UDC 811.111:81’373.72 

Квантитативно-семантическая характеристика  
терминов-фразеологизмов со структурой  

«существительное + существительное» (по словарю Longman 
Business English Dictionary) 

Т. Н. Федуленкова1  

1Владимирский государственный университет имени А. Г. и Н. Г. Столетовых  
ул. Горького 87, г. Владимир 600000, Российская Федерация  

 e-mail: fedulenkova@list.ru 

Резюме 

Актуальность данной работы определяется назревшей необходимостью определения четких стру-
ктурных и семантических параметров деловой фразеологии современного английского языка с целью их 
препарирования для востребованных типологических классификаций в перспективных научных проектах 
ближайшего будущего. 

Работа посвящена изучению количественных и семантических характеристик терминов фразеоло-
гического свойства со структурой «существительное + существительное» в современном деловом ан-
глийском языке с целью (а) выявления наиболее продуктивной грамматической структуры деловой тер-
минологии, представляющей собой—ввиду переосмысления компонентного состава—фразеологические 
единицы, (б) выявления терминов-фразеологизмов с полным переосмыслением компонентов и терминов- 
фразеологизмов с частичным переосмыслением компонентов и определение их количественного соотно-
шения в современном фразеоконе, (в) выявление наличия парадигматических отношений в изучаемой язы-
ковой подгруппе. 

Объект исследования – это термины-фразеологизмы из области экономики, маркетинга, финансов, 
кредита и др., извлеченные из одного из новейших и наиболее авторитетных словарей делового англий-
ского языка Longman Business English Dictionary.  

Предмет исследования – характер переосмысления компонентов в сочетании слов, которое послу-
жило прототипом термина-фразеологизма изучаемой сферы и системные парадигматические отноше-
ния внутри подгруппы.  

В процессе выборки объекта исследования применялся метод фразеологической идентификации, 
предложенный профессором А. В. Куниным. В ходе исследования структуры и семантики избранных тер-
минов-фразеологизмов применялся метод фразеологического анализа и описания и методики анализа де-
финиций.  

Выводы. На основе семантического и квантитативного анализа выявляется количество терминов-
фразеологизмов данной грамматической структуры с полным переосмыслением компонентов и с частич-
ным переосмыслением компонентов, а также их процентное соотношение. Выясняется также наличие 
таких парадигматических отношений, как синонимия и полисемия и определяется их процентный объем. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Ключевые слова: деловая фразеология; фразеологические единицы; термины-фразеологизмы; грамма-
тическая структура; переосмысление. 
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Abstract 

The relevance of this work is determined by the urgent need to find out clear structural and semantic parame-
ters of business phraseology of the modern English language in order to prepare them for anticipated typological 
classifications in promising scientific projects in the near future. 

The work is devoted to the study of the quantitative and semantic characteristics of terms of phraseological 
properties with the structure of “noun + noun” in modern business English with the aim of (a) identifying the most pro-
ductive grammatical structure of business terminology, which is — in view of the semantic transfer of the component 
composition — phraseological units, (b) identifying phraseological terms with a complete semantic transfer of compo-
nents and phraseological terms with a partial semantic transfer of components and determining their quantitative ratio 
in the modern phraseocon, (c) identifying the presence of paradigmatic relations in the studied language subgroup.  

The object of the research is phraseological terms from the field of economics, marketing, finance, credit, etc., 
extracted from one of the newest and most authoritative dictionaries of business English, i.e. the Longman Business 
English Dictionary.  

The subject of the research is the nature of the semantic transfer of the components in the combination of 
words, which served as the prototype of the term-phraseological unit in the studied sphere and systemic paradigmatic 
relations within the subgroup.  

In the process of selecting the object of research, the method of phraseological identification proposed by Pro-
fessor A.V. Kunin was used. In the course of researching the structure and semantics of the selected phraseological 
units, the method of phraseological analysis and description, methods of analysis of definitions, were used.  

Conclusions. On the basis of semantic and quantitative analysis, the number of phraseological units of a given 
grammatical structure with a complete semantic transfer of the components and with a partial semantic transfer of the 
components, as well as their percentage, is revealed. The presence of such paradigmatic relations as synonymy and 
polysemy is also clarified and their percentage is determined.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Keywords: business phraseology; phraseological units; phraseological terms; grammatical structure; semantic trans-
fer. 
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Введение 

В связи с бурным развитием между-
народных экономических отношений, ин-
тенсифицируемых идеями и тенденциями 
глобализма, изучение деловой фразеоло-
гии представляется как никогда востребо-
ванным не только в практическом, но и 
особенно в теоретическом плане [1, c. 102], 
что определяет актуальность данной ра-
боты.  

Отношения между терминологией и 
фразеологией впервые серьезно заинте-
ресовали специалистов по фразеологии 
еще в конце прошлого века [2, с. 33], но 
до сего времени в этих отношениях ис-
следователями отмечается наличие мно-
гочисленных лакун, провоцирующих ос-
трые дискуссии в лингвистической среде 
[3, с. 86; 4, с. 263]. Для формирования 
объекта исследования избираем один из 
самых новых, наиболее авторитетных 
академических словарей делового ан-
глийского языка Longman Business Eng-
lish Dictionary [5], который, включая 
30000 современных деловых терминов, 
вместе с тем, успешно удовлетворяет праг-
матический спрос переводчиков-практи-
ков в сфере делового общения.  

Для отождествления деловых терми-
нов как фразеологических единиц исполь-
зуется метод фразеологической идентифи-
кации, предложенный  выдающимся рос-
сийским фразеологом А. В. Куниным [6, 
с. 38–43] и успешно апробированный по-
следователями ученого в исследовании 
фразеологии различных языков [7; 8]. В 
качестве вспомогательных методов ис-
следования применяется ряд макропара-
дигмальных и частнопарадигмальных ме-
тодов и методик лингвистики и, в первую 
очередь, методы фразеологического ана-
лиза и описания и методики анализа де-
финиций.  

В качестве иллюстраций в работе 
используются наиболее релевантные кон-
тексты из Британского национального 
корпуса [9]. 

 
 

Результаты и обсуждение 

Завершив произведение выборки и 
идентификации терминов-фразеологиз-
мов из делового английского словаря, 
обращаемся к квантитативному анализу 
данных, который показывает, что наибо-
лее распространенной структурной орга-
низацией исследуемого поля деловой ан-
глийской фразеологии является двухком-
понентная модель «существительное + 
существительное». Термины-фразеологи-
змы этой модели составляют 42% от об-
щего объема отобранных для анализа 
терминов фразеологического характера: 

(а) bear raid (букв. медвежий рейд) – 
an occasion when someone suddenly sells a 
lot of shares in a particular company in order 
to bring down prices [5, c. 438] — «налёт 
медведей», когда кто-то внезапно продает 
много акций в той или иной компании, 
чтобы сбить цены (Здесь и далее пер. мой 
– Т.Ф.); 

(б) bull run FINANCE (букв. бычья 
пробежка) – a period of time when prices 
rise on a financial market: The stock market 
was on a spectacular bull run in which al-
most any investment paid off [5, c. 473–474] 
— «время быков», тенденция повышения, 
период времени, когда цены на финансо-
вом рынке растут: Фондовый рынок де-
монстрировал впечатляющую динамику 
роста – почти все вложения окупались;  

(в) nest egg informal (букв. яйцо из 
гнеда) – an amount of money that you save 
to use later, especially when you have 
stopped working: Life insurance endowment 
policies are a great way to build up a family 
nest egg for the future [5, c. 347] — разг. 
сбережения (на чёрный день); денежный 
фонд; заначка, денежная сумма, которую 
откладывают, чтобы использовать позже, 
особенно после прекращения работы, 
ухода на пенсию: Полисы, включающие 
страхование жизни, считаются для семей 
отличным вариантом сбережений на бу-
дущее; 

(г) page traffic MARKETING (букв. 
страничное движение) – a measure of the 
number of people who read a particular page 
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on a website or in a magazine, newspaper 
etc.: In European countries, page traffic fig-
ures show higher noting of items on right-
hand than left-hand pages [5, c. 376–377] 
— просмотр страницы, количество чело-
век, читающих определенную страницу 
на сайте или в журнале, газете и т.д.: В 
странах Европы данные о просмотре 
страниц показывают, что на правые стра-
ницы обращают больше внимания, чем 
на левые; 

(д) parent company (букв. родитель-
ская компания) – a company that owns oth-
er companies: Costs are two thirds lower at 
Japan Air Charter (a subsidiary that em-
ploys foreigners) than at the parent compa-
ny [5, c. 101] — материнская компания, 
компания, которая владеет другими ком-
паниями: расходы на компанию Джэпэн 
Эйр Чартер на две трети ниже (дочерняя 
компания, в которой работают иностран-
цы) чем в материнской компании. 

Приведем примеры иллюстраций ис-
пользования терминов-фразеологизмов 
рассматриваемой структуры в виде кон-
текстов из Британского национального 
корпуса: 

(а) Anthony Scrivener QC, for the de-
fence, had told the judge that Goldman had 
such an interest in protecting the MCC 
share price that it had a motive to ‘create a 
story’ about his client mounting a bear raid. 
Andrew Collins QC, for the prosecution, 
said the papers, which include correspond-
ence between a minister and senior civil 
servants, were immune from disclosure on 
the grounds of public interest, and that they 
did not contain any material relevant to the 
case anyway. After spending the weekend 
reading them, Judge Hordern QC dismissed 
the application without elaborating on his 
decision. (BNC) — Энтони Скривенер, 
королевский адвокат, от имени защиты 
сообщил судье, что банк Гольдман был 
настолько заинтересован в защите цены 
акций MCC, что имел мотив «создать ис-
торию» о том, что его клиент устроил 
«налет медведей». Королевский предста-
витель обвинения Эндрю Коллинз, за-

явил, что документы, включающие пере-
писку между министром и высокопостав-
ленными государственными служащими, 
не подлежат разглашению по соображе-
ниям общественного интереса и что они в 
любом случае не содержат никаких мате-
риалов, имеющих отношение к делу. 
Проведя выходные за их чтением, коро-
левский судья Хордерн, королевский ад-
вокат, отклонил иск, не уточнив детали 
своего решения. 

(б) And last January saw the collapse 
of New Zealander Allen Hawkins’ Equiti-
corp after it had bought Britain’s GPG, par-
ent of venerable institutions including Guin-
ness Peat and Guinness Mahon. Other an-
tipodeans have shown greater caution – and 
greater resilience. Sir Ron Brierley, who 
had a tilt at Britain’s Ocean Transport & 
Trading has survived and prospered by 
sticking to investments with the safe and re-
assuring backing of secure assets. Kerry 
Packer sold most of his stock market invest-
ments – some of them to Bond – at the height 
of the stock market’s bull run in 1987. Rob-
ert Holmes a Court, one-time head of the 
same Bell Group now convulsed in the 
death-throes of the Bond empire, was happy 
to take Mr Bond’s money and stand back. 
(BNC) — А в январе прошлого года крах 
потерпела компания Эквитикорп новозе-
ландца Аллена Хокинса после того, как 
она купила британскую ГПГ, родитель-
скую компанию авторитетных организа-
ций, включая Гвиннис Пит и Гвиннис 
Махон. Другие антиподы проявили боль-
шую осторожность и большую устойчи-
вость. Сэр Рон Брайерли, имевший разно-
гласия с британской компанией Оушен 
Транспорт и Трейдинг, выжил и теперь 
процветает благодаря инвестициям с 
надежной поддержкой защищенных ак-
тивов. Керри Пакер продал большую 
часть своих инвестиций на фондовом 
рынке – некоторые из них – Бонду – в 
разгар роста цен на фондовом рынке в 
1987 году. Роберт Холмс, в прошлом гла-
ва той же компании Bell Group, ныне со-
дрогающейся в агонии империи Бонда, 
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был счастлив забрать деньги мистера 
Бонда и отступить.  

(в) Officially, Japan accepts no un-
skilled foreign labourers. The job-seekers 
from Asia enter the country on tourist visas, 
then disappear into a netherworld of tiny 
foundries, building sites, restaurant kitchens 
or – in the case of women – bars and night-
clubs. Few intend to stay beyond a year or 
two. Frozen out of Japanese society, their 
ambition is to return home with a nest egg of 
at least two million yen (8,000). Small busi-
nesses are crying out for workers, and poor 
foreigners plug a gap. (BNC) — Офици-
ально Япония не принимает неквалифи-
цированных иностранных рабочих. Соис-
катели работы из Азии въезжают в страну 
по туристическим визам, а затем исчеза-
ют в потустороннем мире крошечных ли-
тейных заводов, строительных площадок, 
кухонь ресторанов или – в случае жен-
щин – баров и ночных клубов. Мало кто 
намерен оставаться там дольше года или 
двух. Вытесненные из японского обще-
ства, они стремятся вернуться домой со 
сбережениями не менее двух миллионов 
иен (8000). Малый бизнес остро нуждает-
ся в рабочих, и бедные иностранцы вос-
полняют эти пробелы.  

(г) News itself became more entertain-
ing, and technologies enabling better 
graphics and presentation made features 
more attractive. The sheer quantity of matter 
meant that people did not read all their 
newspaper. Like the effect of programme 
scheduling on TV audience sizes, a story put 
on the front page was much more likely to 
be read than something buried inside, and 
‘page traffic’ figures show slightly higher 
noting of items on right-hand than left-hand 
pages. Reader’s interest coincide generally 
with the news values listed at the start of the 
chapter. Home news was preferred over for-
eign, new a about things familiar to the 
reader over the unfamiliar. (BNC) — Сами 
новости стали интереснее, а технологии, 
позволяющие улучшить графику и пода-
чу, сделали отдельные элементы ново-
стей более привлекательными. Из-за ог-

ромного количества текста люди не чита-
ли всю газету. Также, как и в составлении 
плана программ для телеаудитории, ста-
тья, помещенная на первую страницу га-
зеты, с гораздо большей вероятностью 
будет прочитана, чем та, что размещена 
на последних страницах, а «посещае-
мость страницы» немного больше для 
правых страниц, нежели для левых. Для 
читателя обычно интереснее новости, 
написанные в начале страницы. Читатели 
предпочитали новости в стране по отно-
шению к иностранным новостям, а также 
новую информацию о чем-то знакомом 
по отношению к ранее неизвестной ин-
формации.  

(д) Company spokesman John Dodds 
said the investment would be staggered over 
a period of time and would not necessarily 
mean a glut of vacancies in Darlington. ‘We 
are keen to ensure that we don’t promise 
more than we can deliver. But we are pre-
pared to back our business and Darlington 
is one of our key areas,’ he said. The huge 
investment will further increase the cash 
spent by the Hong Kong-based group. The 
UK subsidiary has been eating into the par-
ent company’s profits due to start up costs 
for its paging and mobile communications 
operations. And last week part of this was 
revealed as the group turned in 1991 pre-tax 
profits 5pc down on 1990 to 251m. (BNC) 
— Представитель компании Джон Доддс 
заявил, что вложения будут колебаться в 
течение определенного периода времени 
и не обязательно будут означать избыток 
вакансий в Дарлингтоне. «Мы стремимся 
к тому, чтобы не обещать больше, чем 
можем предложить. Но мы готовы под-
держивать наш бизнес, и Дарлингтон – 
одна из наших ключевых точек», – сказал 
он. Огромные инвестиции в дальнейшем 
увеличат денежные траты Гонконгской 
группы. Дочерняя компания Великобри-
тании поглощала прибыль родительской 
компании из-за начальных затрат на ее 
операции по пейджингу и мобильной 
связи. И на прошлой неделе стали из-
вестны детали этого поглощения, когда в 
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1991 году группа снизила прибыль до 
налогообложения на 5% по сравнению с 
1990 годом до 251 млн.  

Полное переосмысление прототипного 
словосочетания 

Для терминов-фразеологизмов рас-
сматриваемой структуры характерно как 
полное переосмысление прототипного 
словосочетания, так и частичное его пе-
реосмысление. 

Под полным переосмыслением про-
тотипного словосочетания подразумева-
ется полная утрата первоначального, или 
буквального, значения каждым компо-
нентом терминологического фразеоло-
гизма без исключения, как-то:  

(а) beauty parade informal (букв. па-
рад красоты) – an occasion when several 
companies try to persuade another company 
to use their services: The tender exercise 
should not be an opportunity for an unre-
stricted beauty parade: pre-selection should 
already have weeded out our unsuitable 
candidates [5, c. 42] — случай, когда не-
сколько компаний пытаются убедить 
другую компанию воспользоваться их 
услугами: Тендер не должен быть воз-
можностью для неограниченной битвы за 
клиента: предварительный отбор уже 
должен был отсеять наших неподходя-
щих кандидатов; 

(б) pork barrel AmE informal disap-
proving (букв. бочка с салом) – a govern-
ment plan to increase the amount of money 
spent in a particular area in order to gain a 
political advantage: One person’s pork bar-
rel is another’s local courthouse or dam [5, 
c. 401] — «казённый пирог» амер. англ. 
разг. неодобр. план правительства по 
увеличению денежных сумм, расходуе-
мых в определенной области, для полу-
чения политического преимущества: Что 
для одного – «бочка с салом», для друго-
го дорога в суд;  

(в) random walk FINANCE (букв. 
ходьба наугад) – the idea that an amount, 
level etc. changes without any pattern, so 
that it is not possible to say what future 

amounts etc. will be. Some people think, for 
example, that prices on financial markets 
follow a random walk, and that it is impos-
sible to calculate what prices will be in the 
future by looking at price movements in the 
past: Some recent research has shown per-
sistent exceptions to the random walk model 
[5, c. 439] — идея о том, что сумма, уро-
вень и т. д. изменяются без какой-либо 
закономерности, поэтому невозможно 
сказать, какими будут суммы в будущем 
и т. д. Например, некоторые считают, что 
цены на финансовых рынках следуют 
принципу «ходьбы наугад» и что невоз-
можно рассчитать, какими они будут в 
будущем, опираясь на их колебание в 
прошлом: Некоторые недавние исследо-
вания показали устойчивое отклонение в 
сторону случайных принципов «ходьбы 
наугад»; 

(г) rat race (букв. крысиные бега) – 
the unpleasant situation in business or in life 
in which people are always struggling to 
compete against each other for success: A 
vacation is a chance to escape the corporate 
rat race for two weeks [5, c. 444] — непри-
ятная ситуация в бизнесе или в жизни, в 
которой люди постоянно пытаются кон-
курировать друг с другом за успех: От-
пуск – это шанс на две недели вырваться 
из корпоративных крысиных бегов; 

(д) war chest journalism FINANCE 
(букв. военный сундук) – a large amount of 
money that a company has in its 
RESERVES (=profits from earlier periods 
of time not paid out to share-holders, or cash 
from the sale of assets) that it can use to buy 
other companies: We have heard a lot about 
their multi-billion pound war chest for ac-
quisitions [5, c. 579–580] — журн. круп-
ная сумма денег, которую компания име-
ет в своих РЕЗЕРВАХ (=прибыль за бо-
лее ранние периоды времени, не выпла-
ченная держателям акций, или наличные 
от продажи активов), и которую она мо-
жет использовать для покупки других 
компаний: Мы много слышали об их мно-
гомиллиардном военном сундуке для по-
глощений. 
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Приведем иллюстрации использова-
ния рассматриваемых терминов-фразео-
логизмов, которые имеют полное пере-
осмысление компонентов, контекстами 
из Британского национального корпуса: 

(а) The most controversial change of 
auditors of the past two years took place at 
Prudential Corporation. In the course of a 
beauty parade, Price Waterhouse took the 
audit from Coopers & Lybrand, but agreed 
to do it for 14% less. The move provoked a 
prolonged debate about the pricing of au-
dits. Some commentators, however, believe 
that some of the most important points were 
lost in the shouting. Price Waterhouse, it 
seems, was not just investing in the Pruden-
tial by dropping the audit fee by 14%. The 
firm was investing in the whole insurance 
industry. At about the same time, Price Wa-
terhouse won the Guardian Royal Exchange. 
(BNC) — Самая противоречивая смена 
аудиторов за последние два года произо-
шла в Пруденшл Корпорейшн. Во время 
презентации Прайс Ватерхаус провела 
аудит компании Куперс и Либранд, но 
согласилась сделать это на 14% дешевле. 
Этот шаг спровоцировал длительные де-
баты о ценах на аудит. Некоторые ком-
ментаторы, однако, считают, что ряд 
наиболее важных моментов был потерян 
из-за выкриков. Похоже, Прайс Ватерха-
ус не просто инвестировала в Пруденшл, 
снизив плату за аудит на 14%. Фирма ин-
вестировала во всю страховую отрасль. 
Примерно в то же время Прайс Ватерхаус 
выиграла награду от Королевской биржи 
Гардиан. 

(б) <…> Overall, the southern States 
are major beneficiaries of Federal spending, 
especially so relative to their contributions 
to the Federal exchequer, in considerable 
part because of the success of their Senators 
and Representatives in the pork barrel. In 
order to achieve this, they must attain sen-
iority, with the implication that the South 
does well out of the Federal budget because 
its members of Congress are more likely, on 
average, to be reelected and therefore climb 
the seniority ladder. This has come about 

because southern politics were so dominated 
by the Democratic party in the century after 
the Civil War that many of its Senators and 
Representatives faced sterner re-election 
contests in the Primary elections within their 
own party <…>. (BNC) — В целом, юж-
ные штаты являются основными бенефи-
циарами федеральных расходов, особен-
но в отношении их взносов в федераль-
ное казначейство, в значительной степе-
ни благодаря успеху их сенаторов и 
представителей в «казённом пироге». 
Чтобы достичь этого, они должны до-
стичь выслуги лет, а это означает, что Юг 
хорошо использует федеральный бюд-
жет, потому что его члены Конгресса в 
среднем с большей вероятностью будут 
переизбраны и, следовательно, подни-
мутся по служебной лестнице. Это про-
изошло потому, что в политике южных 
штатов в течение столетия после Граж-
данской войны настолько доминировала 
Демократическая партия, что многие из 
ее сенаторов и представителей столкну-
лись с жесткой борьбой за переизбрание 
на первичных выборах внутри своей соб-
ственной партии. 

(в) They rely on assuming that the log-
arithm of futures prices follows a random 
walk, and that futures prices are continuous-
ly generated and recorded. Since futures 
prices are not generated continuously (i.e. 
there are time gaps between transactions), 
and prices move in discrete steps (i.e. the 
tick size), these estimators are biased 
downwards. Garman and Klass provided a 
table of factors to adjust upwards the values 
of their estimator which requires knowing 
the number of transactions per time period. 
When the number of transactions per period 
is 500 their estimator understates the true 
variance by about 11%. (BNC) — Они по-
лагаются на предположение, что лога-
рифм фьючерсных цен следует случай-
ному блужданию и что фьючерсные цены 
постоянно генерируются и регистриру-
ются. Поскольку фьючерсные цены не 
генерируются непрерывно (т.е. есть вре-
менные промежутки между транзакция-



Федуленкова Т. Н.                 Квантитативно-семантическая характеристика терминов-фразеологизмов…   17 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of  
the Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2021; 11(3): 10–24 

ми), а цены движутся дискретными ша-
гами (то есть размером тика), эти оценки 
смещены в сторону уменьшения. Гарман 
и Класс предоставили таблицу факторов 
для увеличения значений своего оценщи-
ка, что требует знания количества тран-
закций за период времени. Когда количе-
ство транзакций за период составляет 
500, их оценщик занижает истинную 
дисперсию примерно на 11%.  

(г) It was a time for flower power and a 
return to nature and the simple ways. It was 
a sixties of the Beatles and their guru, Ma-
harishi Yogi, and the new search for spiritu-
ality in Eastern meditation, drugs and psy-
chedelia. It was a disillusioned generation 
which went east to find the new answers. We 
realise today that this reactionary genera-
tion grew up to be the most materialistic the 
world has ever known. Many of the drop-
outs eventually left their flowers, cut their 
hair and dropped back in to the ‘rat race’ of 
business, commerce and industry. (BNC) — 
Это было время силы цветов, возвраще-
ния к природе и простым нравам. Это 
были шестидесятые годы – время Битлз и 
их гуру, Махариши Йоги, время нового 
поиска духовности в восточной медита-
ции, наркотиках и психоделии. Утратив-
шее веру поколение отправилось на во-
сток в поисках новых ответов. Сегодня 
мы понимаем, что это реакционное поко-
ление выросло и стало самым материали-
стичным из всех, которые когда-либо 
знал мир. Многие хиппи в конце концов 
оставили свои цветы, постриглись и 
вновь заняли позицию в «крысиных бе-
гах» бизнеса, торговли и промышленно-
сти.  

(д) <…> invested somewhere, and they 
are currently sitting on a pile of money on 
deposit. ‘The excess of investible funds over 
the supply of securities looks set to remain 
for at least another financial year. This may 
not help the market go up, but it could well 
ensure that any setback is only modest,’ says 
Mr Tora. ‘And if Hoylake wins its takeover 
battle for BAT, he believes that other com-
panies will embark on the acquisitions trail, 

giving the market a boost. We have heard a 
lot about Salomon Brothers’ multi-billion 
pound war chest for acquisitions. Some sec-
tors of the market, however, will take longer 
to recover than others. The high street shops 
will feel the draught most keenly <…>’. 
(BNC) — «<…> куда-то вложили, а сей-
час сидят на куче денег на депозите. Пре-
вышение инвестируемых средств над 
предложением ценных бумаг, похоже, 
сохранится как минимум в течение еще 
одного финансового года. Это вряд ли 
поможет рынку подняться, но вполне 
может гарантировать, что любой спад бу-
дет лишь скромным», – говорит г-н Тора. 
«И, если Хойлэйк выиграет битву за по-
глощение BAT, он считает, что другие 
компании вступят в путь приобретений, 
что даст рынку толчок. Мы много слы-
шали о многомиллиардном «военном 
сундуке» компании Саломон Брадерс для 
приобретений. Однако для некоторых 
секторов рынка потребуется больше вре-
мени для восстановления, чем для дру-
гих. Наиболее остро сквозняк будет 
ощущаться в магазинах на главной улице 
<…>».  

Анализ словарных дефиниций пока-
зывает, что термины-фразеологизмы, име-
ющие полное переосмысление компонен-
тов, составляют 29% от всех ФЕ рассмат-
риваемой структурной организации. 

Частичное переосмысление прототип-
ного словосочетания 

Под частичным переосмыслением 
прототипного словосочетания подразуме-
вается сохранение первоначального, или 
буквального, значения хотя бы одним ком-
понентом терминологического фразеоло-
гизма. Компонент фразеологизма, сохра-
няющий свое прототипное значение, как 
правило, повторяется в его словарной 
дефиниции: 

(а) shelf company (букв. компания на 
полке) – a company that has already been 
legally formed, but is not active and can be 
bought by people who want to start a busi-
ness quickly: You will have to decide if a 
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new company should be formed or if a shelf 
company will be enough [5, c. 101] — гото-
вая фирма компания, которая уже юри-
дически сформирована, но не активна и 
может быть куплена людьми, которые 
хотят быстро начать свой бизнес: Вам 
нужно решить, следует ли создавать но-
вую компанию или достаточно будет 
готовой компании; 

(б) slush fund inf. disapproving (букв. 
смазочный фонд) – a fund of money ob-
tained secretly and illegally and used for il-
legal purposes: He operated an $18 million 
slush fund intended to corrupt Pentagon of-
ficials [5, c. 224] — разг. неодобрит. де-
нежный фонд, средства в котором полу-
чены тайно и незаконно и используются в 
незаконных целях: Он управлял «смазоч-
ным фондом» на 18 миллионов долларов, 
предназначенным для коррумпирования 
чиновников Пентагона; 

(в) hatchet man informal (букв. чело-
век с топором) – someone employed to 
make unpopular changes in an organization, 
especially ones which involve people losing 
their jobs [5, c. 246] — разг. человек, 
нанятый с целью вводить изменения в 
организации, которые понравятся не 
всем, особенно тем, кто вследствие этих 
изменений потеряет работу; 

(г) misery index (букв. индекс муче-
ний) – the rate of unemployment added to 
the rate of inflation: The misery index 
reached new heights [5, c. 264] — индекс, 
который комбинирует показатели безра-
ботицы и инфляции: Индекс безработицы 
и инфляции достиг новых высот; 

(д) sunset industry COMMERCE 
(букв. отрасль «заката») – an industry in-
volved in an old technology, often in an old 
industrial area, and often one which is get-
ting smaller: The EU has often been en-
gaged in protecting sunset industries such as 
the steel industry [5, c. 267] — промыш-
ленность, занимающаяся старыми техно-
логиями, расположенная в старой про-
мышленной зоне, которая постепенно 
снижается в пользу новых перспективных 
отраслей: ЕС часто защищает такие 

отрасли «заката», как сталелитейная 
промышленность. 

Приведем иллюстрации использова-
ния рассматриваемых терминов-фразео-
логизмов, которые имеют частичное пе-
реосмысление компонентов, контекстами 
из Британского национального корпуса: 

 (а) The tax requirements of all parties 
need to be considered with a view to estab-
lishing the best method of effecting the buy-
out. Whether the buy-out will be of the busi-
ness assets of the target, or of shares in the 
target company, is significant for tax pur-
poses. The buy-out team will need to decide 
whether or not to form a new company 
(“Newco”) to make the acquisition. If so, 
there is the question of whether it should be 
newly formed or whether a shelf company 
will suffice. A decision must be made about 
whether Newco will itself trade or whether it 
will remain a holding/ investment company. 
(BNC) — Необходимо учитывать налого-
вые требования всех сторон с целью 
определения наилучшего метода выкупа. 
Будет ли выкуп производственными ак-
тивами или долями в целевой компании – 
имеет значение для налоговых целей. 
Группе выкупа необходимо будет ре-
шить, создавать ли новую компанию 
(«Newco») для приобретения. Если да, то 
возникает вопрос, следует ли создавать ее 
заново или достаточно ли готовой компа-
нии. Необходимо принять решение о том, 
будет ли Newco сама торговать или оста-
нется холдинговой/ инвестиционной ком-
панией.  

(б) The Shah was thrilled. Till now he 
have not fully believed that the Americans 
wished to get rid of Mossadeq. British sup-
port alone would have been at least a mixed 
blessing. The plan involved the Shah issue 
two firmans, or decrees, dismissing Mossad-
eq and appointing one of his own support-
ers, General Fazloalah Zahedi, as prime 
minister. He was then to fly to a town on the 
Caspian and wait. Meanwhile, Roosevelt 
would give two agents several hundred 
thousand dollars out of a substantial slush 
fund the CIA had established in Teheran. 
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This money was to be handed out to things 
from athletic clubs and the poor of the South 
Teheran slums to encourage them to demon-
strate in favour of the Shah. (BNC) — Шах 
был в восторге. До сих пор он до конца 
не верил, что американцы хотят изба-
виться от Моссада. Одна только британ-
ская поддержка была бы, по крайней ме-
ре, неоднозначным благом. План преду-
сматривал издание шахом двух фирма-
нов, или указов, об увольнении Моссада 
и назначении премьер-министром одного 
из его сторонников, генерала Фазлоала 
Захеди. Затем он должен был лететь в го-
род на Каспии и ждать. Тем временем Ру-
звельт выделит двум агентам несколько 
сотен тысяч долларов из значительного 
фонда подкупа, созданного ЦРУ в Теге-
ране. Эти деньги предназначались для 
раздачи вещей спортивным клубам и 
беднякам южных трущоб Тегерана, что-
бы побудить их к демонстрациям в поль-
зу шаха.  

(в) <…> years as the first-ever chief 
executive of the National Health Service in 
Scotland where public controversy, as he 
put it, ‘is part of the job’. Indeed, the inter-
nal acrimony levelled against him at times 
has been such that, when his departure was 
announced, the best that some figures within 
the health network could say was ‘we’ll be 
very happy to wish him goodbye’. This may 
seem the predictable conclusion to a scenar-
io involving, as unions and Opposition poli-
ticians indeed presented it at the start, the 
injection of a ‘private sector hatched man’ 
at the top of a highly sensitive public sector 
organisation. (BNC) — <…> лет в каче-
стве первого руководителя Национальной 
службы здравоохранения в Шотландии, 
где общественные споры, как он выра-
зился, «являются частью работы». Дей-
ствительно, внутренняя ненависть к нему 
временами была такой, что, когда было 
объявлено о его уходе, лучшее, что могли 
сказать некоторые фигуры в сети здраво-
охранения, было «мы будем очень счаст-
ливы пожелать ему до свидания». Это 
может показаться предсказуемым завер-

шением сценария, включающего, как это 
действительно представляли профсоюзы 
и оппозиционные политики с самого 
начала, введение «топорика из частного 
сектора» во главе очень чувствительной 
организации государственного сектора.  

(г) Comparison with the fortunes of the 
left in Western Europe are encouraging for 
Labour, but also chastening. In the reces-
sionary 1970s, most governments were 
turned out at elections or saw their share of 
electoral support fall. The misery index (the 
combined percentages of unemployment and 
inflation) reached new heights. Although 
there has been some shift in the 1980s to the 
political right in the United States and West 
Germany, the socialist share of the vote has 
hardly changed over the two decades in 
Austria, Scandinavia, West Germany, and 
Italy. It has increased substantially in 
France and Spain, and Labour governments 
have been re-elected in New Zealand and 
Australia. Only in Britain has the fall in 
popular support for the left been substantial. 
(BNC) — Сравнение с состояниями ле-
вых в Западной Европе обнадеживает 
лейбористов, но также и наказывает. В 
период экономического спада 1970-х го-
дов большинство правительств было вы-
гнано на выборы или их доля электо-
ральной поддержки упала. Индекс нище-
ты (совокупный процент безработицы и 
инфляции) достиг новых высот. Хотя в 
1980-х годах произошел некоторый сдвиг 
в сторону политических правых в Соеди-
ненных Штатах и Западной Германии, 
доля социалистов в голосовании практи-
чески не изменилась за два десятилетия в 
Австрии, Скандинавии, Западной Герма-
нии и Италии. Оно значительно увеличи-
лось во Франции и Испании, а лейбо-
ристские правительства были переизбра-
ны в Новой Зеландии и Австралии. Лишь 
в Британии популярность левых в народе 
упала. 

(д) Each firm would like to be the one 
to survive. They are playing an exit game of 
chicken. It seems plausible that one of two 
things may happen, neither of which is so-
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cially desirable. First, the industry survives 
with two firms for much longer than is so-
cially efficient. Second, the firm with the 
smaller financial backing will be the first to 
crack, even though it may be able to pro-
duce at slightly lower cost than its richer 
rival. In such circumstances, an industrial 
policy that seeks faster and more efficient 
rationalization of the sunset industry may be 
advantageous. (BNC) — Каждая фирма 
хочет выжить. Они играют в игру «кури-
ца на выходе». Кажется правдоподобным, 
что может произойти одно из двух, ни 
одно из которых не является социально 
желательным. Во-первых, отрасль суще-
ствует с двумя фирмами гораздо дольше, 
чем это социально эффективно. Во-
вторых, фирма с меньшей финансовой 
поддержкой будет первой, кто расколет-
ся, даже если она сможет производить 
продукцию с несколько меньшими затра-
тами, чем ее более богатый конкурент. В 
таких обстоятельствах промышленная 
политика, направленная на более быст-
рую и эффективную рационализацию за-
ката, может быть выгодной. 

Проведённый анализ показывает, что 
термины-фразеологизмы, имеющие ча-
стичное переосмысление компонентов, 
составляют 71% от всех ФЕ рассматрива-
емой структурной организации. Под-
черкнем также, что в группе исследуемых 
терминов-фразеологизмов, имеющих ча-
стичное переосмысление компонентов, 
семантической трансформации подверга-
ется, как правило, первый компонент 
этой языковой единицы. Причины этого 
явления послужат предметом дальнейше-
го изучения деловой фразеологии. Вто-
рой компонент термина-фразеологизма 
сохраняет свое первоначальное значение, 
что подтверждается формулировкой сло-
варной дефиниции такого термина в каж-
дом анализируемом случае.  

 

Случаи синонимии 

В рассматриваемом языковом мате-
риале встречаются такие термины-фра-
зеологизмы, которые находятся в сино-
нимических отношениях. Эти ФЕ-терми-
ны составляют 2,3% в анализируемом 
объеме терминологической фразеологии 
современного английского языка: 

(а) poison pill journalism FINANCE 
(букв. ядовитая пилюля) – something in a 
company’s financial or legal structure that is 
meant to make it difficult for another com-
pany to buy it in a takeover: The company’s 
poison pill anti-takeover measure prevents a 
group from purchasing more than 10% of its 
stock [10, c. 399] — что-то в финансовой 
или юридической структуре компании, 
что затрудняет покупку этой компании 
другой в рамках слияния этих компаний: 
Ядовитая пилюля «анти-слияния» предо-
твращает покупку группой более 10% 
акций компании; 

(б) shark repellent AmE informal 
(букв. акулья отрава) – an action that is 
taken by a company to make an unwanted 
takeover less likely [10, c. 495] — амер. 
англ. разг. действие, предпринимаемое 
компанией для снижения вероятности 
нежелательного поглощения. 

Проиллюстрируем явление синони-
мии терминологической фразеологии 
контекстами из Британского националь-
ного корпуса: 

(а) The 13th Company Law Directive 
will put an end to the more blatant ‘poison 
pill’ tactics that enable companies under 
threat of takeover to make themselves unap-
petising. The directive would also lay down 
minimum requirements for the conduct of 
takeovers, effectively superseding the City of 
London’s Takeover Panel. It would unfortu-
nately, put an end to informal advice in 
takeovers which prevents unnecessary litiga-
tion. Rules laid down in a statute would be 
less flexible. <…> however, until these di-
rectives are enforced, Britain’s corporate 
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landscape will remain open to attack with-
out a right to reply in kind. (BNC) — 13-я 
Директива Закона о компаниях положит 
конец более вопиющей тактике «ядови-
той пилюли», которая позволяет компа-
ниям, находящимся под угрозой погло-
щения, становиться неприемлемыми. Ди-
ректива также установит минимальные 
требования для проведения поглощений, 
фактически заменив Группу Лондонского 
Сити по поглощениям. К сожалению, это 
положило бы конец неофициальным со-
ветам при поглощениях, что предотвра-
тило бы ненужные судебные разбира-
тельства. Правила, изложенные в статуте, 
будут менее гибкими. <…> однако, до 
тех пор, пока эти директивы не вступят в 
силу, корпоративный ландшафт Велико-
британии останется открытым для атак 
без права на ответ натурой. 

(б) <…> fact that they are relatively 
unapparent in other countries such as Spain 
and Italy does not mean that they do not 
present a potential threat, in so far as the 
removal of structural barriers to takeovers 
may result in the creation of technical barri-
ers as companies react to defend themselves. 
# Technical Barriers # entrenched manage-
ment # issue of priority shares to safeguard 
a company’s articles # <…> # maximum 
limits to voting rights # no public access to 
shareholders # bearer shares # proxy shares 
held and exercised by depository institutions 
# ‘shark repellent’ tactics # restrictions on 
the transfer of shares <…>. (BNC) — Тот 
факт, что они относительно незаметны в 
других странах, таких как Испания и 
Италия, не означает, что они не пред-
ставляют потенциальной угрозы, по-
скольку устранение структурных барье-
ров для поглощений может привести к 
созданию технических барьеров, по-
скольку компании реагируют на защиту 
самих себя. # Технические барьеры # 
Укоренившееся руководство # выпуск 
приоритетных акций для защиты имуще-

ства компании # <…> # максимальные 
ограничения прав голоса # отсутствие 
публичного доступа к акционерам # ак-
ции на предъявителя # доверенные акции, 
принадлежащие и осуществляемые депо-
зитарными учреждениями # тактика 
«ядовитой таблетки» # ограничения на 
передачу акций <…>. 

Случаи полисемии 

Рассматриваемый языковой матери-
ал обнаруживает явление полисемии, 
столь нехарактерной для деловой речи 
вообще [3, c. 87; 9, c. 34]. В анализируе-
мом объеме терминологической фразео-
логии современного английского языка 
термины-фразеологизмы составляют 3,9%. 
Это, например, такая языковая единица, 
как gravy train, которая, согласно словар-
ной дефиниции, имеет два значения: 

(1) informal disapproving – a business 
or activity where people can make money or 
profit without much effort: The question is 
how, in otherwise very competitive capital 
markets, this gravy train has survived so 
long [10, c. 239] — бизнес или другая дея-
тельность, занимаясь которой люди де-
лают деньги и получают прибыль без 
особых усилий: Вопрос в том, как наряду 
с высоко конкурентными рынками капи-
тала это «доходное место» выживало 
так долго. 

(2) a government organization where 
people can get jobs and earn money without 
working much or at all, for example because 
they know the right people: Mr. Cardenas 
has campaigned strongly against corruption, 
warning that his government will not be a 
gravy train for his party’s supporters [10,        
c. 239] — правительственная организа-
ция, в которой можно получить работу и 
зарабатывать деньги, не работая вообще, 
например, благодаря знакомству с нуж-
ными людьми: Г-н Карденас решительно 
выступал против коррупции, предупре-
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ждая, что его правительство не будет 
«кормушкой» для сторонников его пар-
тии. 

Проиллюстрируем явление полисе-
мии терминологической фразеологии ко-
нтекстами из Британского национального 
корпуса: 

(1) With a heavy heart, Berry sat in an 
ante-room watching as a stream of employ-
ees were called in to be given their pink 
dismissal slips. It was a prophetic scene. 
The recession abruptly derailed the gravy 
train on which most in the record industry 
had ridden through the 1970s; the generous 
salaries, inflated expenses and transconti-
nental junkets <…>. (BNC) — С тяжелым 
сердцем Берри сидела в вестибюле и 
смотрела, как поток сотрудников был вы-
зван, чтобы получить их розовые уволь-
нительные листки. Это была пророческая 
сцена. Рецессия внезапно отняла доход-
ное место, на котором сидело большин-
ство представителей звукозаписывающей 
индустрии в 1970-е годы; щедрые зарпла-
ты, завышенные расходы и трансконти-
нентальные развлечения <…>.  

(2) And here’s Summit else from Edin-
burgh # THE European gravy train is likely 
to stretch today as around 50 more MEPs 
climb on board. German chancellor Helmut 
Kohl wants 18 more members to represent 
the former East Germany and the 12 heads 
of states are likely to agree if they get more 
representation too. MEPs in Strasbourg en-
joy ‘millionaire’ lifestyles. The 518-strong 
elite band of jet-setting politicians cost tax-
payers up to 200,000 a year each. (BNC) — 
А вот еще саммит из Эдинбурга # Евро-
пейская «кормушка», вероятно, растянет-
ся сегодня, когда на борт поднимутся еще 
около 50 депутатов Европарламента. 
Канцлер Германии Гельмут Коль хочет, 
чтобы еще 18 членов представляли быв-

шую Восточную Германию, и главы 12 
государств, скорее всего, согласятся, если 
они также получат большее представи-
тельство. Депутаты Европарламента в 
Страсбурге живут как миллионеры. Элит-
ная группа политиков, состоящая из 518 
человек, обходится налогоплательщикам 
до 200 000 в год каждый.  

Выводы 

1. Структура «существительное + 
существительное» является наиболее рас-
пространенной формой грамматической 
организации двухкомпонентной терми-
нологической фразеологии и составляет 
42% от общего объема проанализирован-
ных терминов фразеологического харак-
тера. 

2. Термины-фразеологизмы, имею-
щие полное переосмысление компонен-
тов, составляют 29% от всех ФЕ рассмат-
риваемой структурной организации. 

3. Термины-фразеологизмы, имею-
щие частичное переосмысление компо-
нентов, составляют 71% от всех ФЕ рас-
сматриваемой структурной организации. 

4. Термины-фразеологизмы, вступа-
ющие в синонимические отношения, со-
ставляют 2,3% от всех ФЕ рассматривае-
мой структурной организации. 

5. Термины-фразеологизмы, для ко-
торых характерна полисемия, составляют 
3,9% от всех ФЕ рассматриваемой струк-
турной организации. 

В заключение отметим, что полу-
ченные данные могут оказаться перспек-
тивными в типологическом исследовании 
деловой фразеологии [10, с. 11] и состав-
лении ее «типологического паспорта», 
идея которого была предложена выдаю-
щимся лингвистом В. Д. Аракиным в его 
фундаментальном труде по сопостави-
тельному изучению русского и англий-
ского языков [11].  



Федуленкова Т. Н.                 Квантитативно-семантическая характеристика терминов-фразеологизмов…   23 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of  
the Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2021; 11(3): 10–24 

 

Список литературы 

1. Naciscione A. Translation of Terminology: Why Kill the Metaphor? // Proceedings of the 
Third Riga Symposium on Pragmatic Aspects of Translation. Riga: University of Latvia, 2003. 
P. 102–115. 

2. Gläser R. Relations between Phraseology and Terminology in English for Special Pur-
poses // Linguistic Features and Genre Profiles of Scientific English / Rosemarie Gläser (Ed.). 
Frankfurt-am-Mein, Berlin, Bern, New York, Paris, Wien: Peter Lang GmbH, 1995, pp. 33–57. 

3. Пыж Ю. М. Идиоматика в сфере английской юридической терминологии // Фра-
зеология и терминология: Грани пересечения: монография / Т. Н. Федуленкова, 
А. В. Иванов, Т. В. Куприна [и др.]. Архангельск: Поморский ун-т, 2009. С. 86–95. 

4. Fedulenkova T. Idioms in Business English: Ways to Cross-cultural Awareness // Lin-
guistics Insights: Studies in Language and Communication. Vol. 2: Domain-specific English / 
Giuseppina Cortese & Philip Riley (Eds.). Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt-am-Mein, New 
York, Oxford, Wien: Peter Lang, 2002, pp. 247–269.  

5. Murthy M. (Ed.) Longman Business English Dictionary. Harlow: Pearson Education 
Limited, 2007. 596 p. 

6. Кунин А. В. Курс фразеологии современного английского языка. М.: Высш. шк., 
Дубна: Феникс, 1996. 381 с. 

7. Fedulenkova T. Identification and acquisition of multi-word terms in Business English 
domains // EUROPHRAS 2015: Computerised and Corpus-based Approaches to Phraseology: 
Monolingual and Multilingual Perspectives / G.P. Pastor, M.B. Castro, R. Gutierrez (Eds.). Mal-
aga, 2015, pp. 229–301. 

8. Федуленкова Т. Н. Одномерные и двумерные модели в английской, немецкой и 
шведской фразеологии: монография. Архангельск: САФУ, 2020. 216 с. 

9. BNC = British National Corpus, Retrieved from http://www.natcorp.ox.ac.uk/. 
10. Федуленкова Т. Н. Сопоставительная фразеология английского, немецкого и 

шведского языков: курс лекций. М.: Изд. Дом Академии Естествознания, 2018. 220 с. 
11. Аракин В. Д. Структурная типология русского и некоторых германских языков 

(единицы сопоставительно-типологического анализа языков): автореф. дис. ...д-ра филол. 
наук в форме науч. докл. М., 1983. 38 с. 

References 

1. Naciscione A. Translation of Terminology: Why Kill the Metaphor? In Proceedings of 
the Third Riga Symposium on Pragmatic Aspects of Translation. Riga, University of Latvia,          
pp. 102–115. 

2. Gläser R. Relations between Phraseology and Terminology in English for Special Pur-
poses, in Rosemarie Gläser (ed.) Linguistic Features and Genre Profiles of Scientific English, 
Frankfurt-am-Mein, Berlin, Bern, New York, Paris, Wien: Peter Lang GmbH, 1995, pp. 33–57. 

3. Pyzh Yu. M. Idiomatika v sfere anglijskoj yuridicheskoj terminologii [Idiomatics in the 
field of English legal terminology], in T. N. Fedulenkova, A. V. Ivanov, T. V. Kuprina (eds.), 
Frazeologiya i terminologiya: Grani peresecheniya [Phraseology and terminology: Facets of in-
tersection]. Arkhangelsk, 2009, pр. 86–95.  



Филологические науки / Linguistics 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of the 
Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2021; 11(3): 10–24 

24 

4. Fedulenkova T. Idioms in Business English: Ways to Cross-cultural Awareness, in 
Giuseppina Cortese & Philip Riley (eds.), Linguistics Insights: Studies in Language and Com-
munication. Vol. 2: Domain-specific English, Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt-am-Mein, New 
York, Oxford, Wien: Peter Lang GmbH, 2002, pp. 247–269. 

5. Murthy M. (Ed.) Longman Business English Dictionary. Harlow: Pearson Education 
Limited, 2007. 596 p. 

6. Kunin A. V. Kurs frazeologii sovremennogo angliyskogo jazyka [A course on phraseolo-
gy of Modern English]. Moscow, Vysshaya Shkola Publ., Dubna, Feniks Publ., 1996. 

7. Fedulenkova T. (). Identification and acquisition of multi-word terms in Business English 
domains, in G.P. Pastor, M.B. Castro, R. Gutierrez (eds.). EUROPHRAS 2015: Computerised 
and Corpus-based Approaches to Phraseology: Monolingual and Multilingual Perspectives, 
Malaga, 2015, pp. 229–301. 

8. Fedulenkova T. N. Odnomernye i dvumernye modeli v anglijskoj, nemeckoj i shvedskoj 
frazeologii [One-dimensional and two-dimensional models in English, German and Swedish 
phraseology]. Arkhangelsk, SAFU Publ., 2015. 

9. BNC = British National Corpus, Retrieved from http://www.natcorp.ox.ac.uk/. 
10. Fedulenkova T. N. Sopostavitel'naya frazeologiya anglijskogo, nemeckogo i shvedskogo 

yazykov [Comparative phraseology of English, German and Swedish]. Moscow, 2012.  
11. Arakin V. D. Strukturnaya tipologiya russkogo i nekotoryh germanskih yazykov (edini-

cy sopostavitel’no-tipologicheskogo analiza yazykov). Avtoref. diss. dokt. filol. nauk [Structural 
typology of Russian and some Germanic languages (units of the comparative-typological analy-
sis of languages. Dr. filol. sci. diss.]. Moscow, 1983. 38 p. 

Информация об авторе / Information about the Author 

Федуленкова Татьяна Николаевна, доктор 
филологических наук, профессор кафедры ино-
странных языков профессиональной коммуни-
кации, член Российского профессорского со-
брания (Сертификат № 64), член-корреспондент 
РАЕ, Владимирский государственный универ-
ситет имени А. Г. и Н. Г. Столетовых, г. Влади-
мир, Российская Федерация 
e-mail: fedulenkova@list.ru 
 

Tatyana N. Fedulenkova, Doctor of Philological 
Sciences, Professor of the Department of Foreign 
Languages of Professional Communication, Vla-
dimir State University named after A. G. and  
N. G. Stoletov, member of the Russian Professorial 
Assembly (Certificate No. 64), corresponding 
member of the RAE, Vladimir, Russian Federation 
e-mail: fedulenkova@list.ru 
 

 



Ковалевская И.И.    К вопросу о принципах и методах анализа семантической структуры многозначного…   25 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of  
the Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2021; 11(3): 25–37 

Оригинальная статья/Original article 

УДК 811.133.1 

К вопросу о принципах и методах анализа семантической 
структуры многозначного слова и принципов дифференциации 
отдельных значений (на материале пространственных значений 

прилагательных размера) 

И.И. Ковалевская1  

1Государственный гуманитарно – технологический университет 
ул. Зеленая 22, г. Орехово – Зуево 142611, Московская область, Российская Федерация 

 e-mail: irinakovalevsk@yandex.ru 

Abstract 

В статье представлены результаты исследования семантики полисемичных прилагательных раз-
мера современного французского языка на уровне парадигматики и синтагматики. При описании семного 
состава анализируемых единиц использовался метод компонентного анализа, а также метод трансфор-
мации. Анализ содержания одноуровневых единиц на уровне парадигматики дополнялось анализом их 
функционирования на уровне синтагматики. Предлагаемый перекрестный анализ семантики прилага-
тельных на уровне парадигматики и синтагматики в качестве метода выявления собственно семантики 
и системы значений полисемичного слова имеет основанием семантическую близость прилагательных, 
объединенных в одну лексико – семантическую группу и обусловленность их употребления в составе 
именных сочетаний с существительными, значение которых включают признаки пространственной ха-
рактеристики. Нa уровне синтагматики происходит взаимное высвечивание, определенных семантиче-
ских признаков в содержании значения обоих членов именного словосочетания, благодаря чему уточняет-
ся значение многозначного прилагательного и развертывается содержание значения определяемого име-
ни. При этом изучение содержания отдельной единицы. /или лексико – семантического варианта сло-
ва/проводится параллельно с анализом связей, которые устанавливаются между единицами в рамках 
группы. Исследование проводилось на аутентичном текстовом материале с использованием ономасиоло-
гического и семасиологического подходов. Также использовались толковые словари современного фран-
цузского языка в качестве лексикографических источников. Достоверность полученных результатов 
проверялась также путем опроса носителей французского языка, преподавателей кафедры лексикологии 
французского языка МПГУ, г. Москва (ранее  МГПИ им. Ленина). 

Итогом проведенного исследования стал вывод о том, что именно сопоставительный анализ до-
статочно большого числа лексических единиц, описывающих определенное семантическое пространство 
в его целостности, позволяет   получить адекватное описание содержания отдельных значений прила-
гательных. Сопоставительный анализ функционирования лексем одновременно на уровне парадигматики 
и на уровне синтагматики позволяет решить задачу дифференциации различных значений полисемичного 
слова и  закономерностей их использования в именных словосочетаниях. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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матика; синтагматика. 
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Abstract 

The article presents the results of the study of the semantics of polysemical adjectives of the size of the mod-
ern French language at the level of paradigmatics and syntagmatics. When describing the structural composition of 
the analyzed units, the method of component analysis, as well as the method of transformation, was used. The anal-
ysis of the content of single-level units at the level of paradigmatics was supplemented by the analysis of their func-
tioning at the level of syntagmatics. The proposed cross - analysis of the semantics of adjectives at the level of para-
digmatics and syntagmatics as a method of identifying the proper semantics and the system of meanings of a poly-
semical word is based on the semantic proximity of adjectives united in one lexical – semantic group and the condi-
tionality of their use as part of nominal combinations with nouns, the meaning of which includes signs of spatial char-
acteristics. At the level of syntagmatics, there is a mutual highlighting of certain semantic features in the content of 
the meaning of both members of the noun phrase, which clarifies the meaning of a polysemantic adjective and ex-
pands the content of the meaning of the defined name. At the same time, the study of the content of a separate unit. / 
or the lexical-semantic variant of the word/is carried out in parallel with the analysis of the relationships that are es-
tablished between the units within the group. The study was conducted on authentic textual material using onomasio-
logical and semasiological approaches. Explanatory dictionaries of the modern French language were also used as 
lexicographic sources. The reliability of the obtained results was also checked by interviewing native speakers of the 
French language, teachers of the Department of Lexicology of the French Language of Moscow State University, 
Moscow (formerly MSPI). Lenin). 

The result of the study was the conclusion that it is a comparative analysis of a sufficiently large number of lexi-
cal units describing a certain semantic space in its entirety that allows us to obtain an adequate description of the 
content of individual adjectives. A comparative analysis of the functioning of lexemes at the same time at the level of 
paradigmatics and at the level of syntagmatics allows us to solve the problem of differentiating different meanings of 
a polysemic word and the patterns of their use in nominal phrases.e content of individual meanings of adjectives. A 
comparative analysis of the functioning of lexemes at the same time at the level of paradigmatics and at the level of 
syntagmatics allows us to solve the problem of differentiating different meanings of a polysemic word and the pat-
terns of their use in nominal phrases. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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*** 

Введение 

Семантическая структура и принци-
пы дифференциации отдельных значений 
многозначного слова неоднократно ста-

новились предметом научных разыска-
ний как в отечественной, так и в зару-
бежной лингвистике. Речь идет как о раз-
работке принципов составления толко-
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вых словарей, так и общелингвистиче-
ских проблемах семантического и струк-
турного анализа лексики современных 
языков (см. труды Р. А. Будагова,                 
В. В. Виноградова, Е. М. Вольф, В. Г. Га-
ка, Ю.Н. Караулова, А.М. Кузнецова,  
А.А. Леонтьева, В.В. Морковкина, а так-
же  Ch, Filmore, A.-J. Greimas, P. Imbs,         
G. Mounin, E.A. Nida).  

Актуальность исследования опреде-
ляется поставленной задачей совершен-
ствования методики четкой и обоснован-
ной дифференциации отдельных значе-
ний многозначных слов, а также в пер-
спективе совершенствования преподава-
ния и изучения французского языка как 
иностранного [1]. 

Научная новизна определяется тем, 
что впервые исследование семантики при-
лагательных размера предпринято одно-
временно на уровне парадигматики и 
синтагматики с использованием обшир-
ного материала современного француз-
ского языка. В целом исследование спо-
собствует разработке теоретических во-
просов системной организации лексики 
[2, 3]. 

Предлагаемая методика изучения се-
мантической структуры многозначных 
слов, в частности прилагательных разме-
ра современного французского языка, ос-
нована на принципе семантической взаи-
мосвязанности, взаимообусловленности 
единиц, описывающих одну семантиче-
скую зону. На уровне парадигматики речь 
идет не о взаимоограничивающей функ-
ции отдельных единиц, входящих в некое 
семантическое поле, а о взаимоопреде-
ляющем характере их сосуществовании в 
рамках лексико – семантической группы 
[4]. Нa уровне синтагматики происходит 
взаимное высвечивание, проявление оп-
ределенных семантических признаков в 
содержании значения обоих членов имен-
ного словосочетания, благодаря чему 
уточняется значение многозначного при-
лагательного и развертывается содержа-
ние значения определяемого имени.  

Перекрестный анализ языкового ма-
териала на уровне парадигматики и син-
тагматики дает возможность более обосно-
ванно дифференцировать отдельные зна-
чения прилагательных размера в рамках 
системы значений многозначных единиц, 
более точно описать содержание каждой из 
анализируемых единиц. В свою очередь, 
выявление особенностей значений прила-
гательных помогает уяснить структуру 
всей лексико – семантической группы 
(далее в тексте сокращенно ЛСГ) и 
иерархию строения входящих в нее мик-
росистем, адекватно описать семантиче-
ские отношения, связывающие отдельные 
семемы в рамках анализируемой группы 
прилагательных размера.  

Результаты и обсуждение  

Сопоставление словарных определе-
ний прилагательных размера, приводи-
мых в различных толковых словарях, по-
казывает, что эти данные не могут быть 
использованы без дополнительного ана-
лиза: авторы разных словарей выделяют 
в качестве самостоятельных разные зна-
чения у анализируемых прилагательных. 
(Ср. данные толковых словарей совре-
менного французского языка под редак-
цией G . Dubois, J. Girodet, L. Guilbert, P. 
Imbs, E. Littré, K. Mortier). Описание со-
держания отдельных значений анализи-
руемых прилагательных часто представ-
ляется недостаточно полным и противо-
речивым. Разнообразие мнений в отно-
шении структуры и иерархии значений 
прилагательных, входящих в анализиру-
емую группу, предопределяет необходи-
мость, во – первых, выявления и описа-
ния отдельных значений, во – вторых, 
уточнения статуса каждого из них в каче-
стве самостоятельного лексико – семан-
тического варианта в пределах полисе-
мичного слова [5]. Собственно, именно 
задача выявления структуры понятийного 
поля пространственности, описание от-
ношений единиц внутри группы потребо-
вало детального анализа содержания 
прилагательных размера в современном 
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французском языке, особенностей их 
функционирования на уровне парадигма-
тики и синтагматики [6]. В качестве ос-
новного был использован метод компо-
нентного анализа [7], при необходимости 
использовались также метод подстановок 
и метод семантических трансформаций, в 
частности, перевод.  

Наш анализ ставил целью прежде 
всего выявление содержания прилага-
тельных размера. Это содержание пред-
ставляется в виде иерархии сем или ком-
понентов значения [8, 9]. Семный состав 
анализируемых единиц выявлялся, во – 
первых, путем сопоставления содержания 
одноуровневых единиц в парадигматике, 
а затем – анализом их функционирования 
на уровне синтагматики.  В ходе иссле-
дования привлекались также материалы 
опроса информантов, что позволяло об-
наружить или подтвердить наличие неко-
торых элементов значения в содержании 
прилагательных размера, которые пред-
ставлялись недостаточно четко обозна-
ченными в словарных толкованиях, объ-
яснить особенности словоупотребления 
этих прилагательных в тексте [10].  

Сопоставительный анализ семанти-
чески близких единиц на уровне пара-
дигматики позволяет уточнить содержа-
ние каждого из прилагательных и уяс-
нить разницу в их значении [11]. Этот 
анализ позволил выявить некоторые до-
полнительные признаки в значении ана-
лизируемых единиц, которые в конечном 
итоге определяют особенности их функ-
ционирования, определяют место каждой 
единицы в пределах её микросистемы и 
закономерности её употребления [12]. 

На уровне парадигматики анализ со-
держания отдельной единицы / отдельно-
го значения / проводился параллельно с 
анализом связей, которые устанавлива-
ются между единицами в рамках всей 
группы. Именно такой сопоставительный 
анализ функционирования лексем одно-
временно как самостоятельных номина-
тивных единиц и как единиц, связанных 
определенными семантическими отно-

шениями в пределах одной семантиче-
ской зоны, позволяет решить поставлен-
ную задачу. Речь идет о большей или 
меньшей выделимости некоторых при-
знаков предмета в сознании носителей 
языка, их оформленности в качестве са-
мостоятельных слов. Выяснение причин 
этого факта выходит за рамки настоящей 
работы. Анализ конкретного языкового 
материала показывает, что некоторые по-
нятия вычленяются сознанием носителей 
языка и закрепляются в языке в виде со-
держания самостоятельных лексических 
единиц. Часто это – лексические едини-
цы, реализующие соответствующее поня-
тие, признак в качестве основного, даже 
единственного значения прилагательно-
го. Ср.: ample ‘широкий (о крое одежды)’, 
spacieux ‘просторный (о внутреннем про-
странстве)’,  volumineux  ‘большого объе-
ма (занимающий большую часть трех-
мерного пространства)’, и т.п. В частно-
сти, анализ семантики spacieux ‘имею-
щий большую площадь’ при сопоставле-
нии с такими прилагательными как large / 
étroit,  а также vaste и étendu, реализующими 
подобное содержание в сочетании с име-
нами аналогичных предметов, позволяет 
выявить особенности содержания spacieux, 
а именно, наличие в его значении указа-
ния на описание замкнутого трехмерного 
пространства большой площади, воспри-
нимаемого изнутри.  

Такая автономная оформленность 
понятия является достаточным основани-
ем для признания самостоятельности не-
которых второстепенных значений дру-
гих лексических единиц, имеющих иден-
тичное или сходное содержание. А имен-
но, наличие прилагательных spacieux 
‘просторный’, vastе ‘имеющий /занимаю-
щий большую площадь, часть плоско-
сти’, étendu ‘весьма большой по площа-
ди’ в анализируемой ЛСГ и реализующих 
качественно сходное понятие дает осно-
вание для выделения соответствующего 
значения в системе значений  large и 
étroit . Ср.: un jardin spacieux  ‘большой 
сад’,  une vaste cour ‘просторный, боль-
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шой двор’ и  un large cercle  ‘большой 
круг’; а также un royaume étroit ‘малень-
кое (тесное) королевство’. Ср. также: une 
voiture, une cuisine, une chambre spacieuse – 
‘просторный салон автомобиля, простор-
ная кухня, спальня’, а также: les larges 
prunelles ‘большие, расширенные зрач-
ки’; une large place pour le lit  ‘много ме-
ста (большое пространство) для кровати’; 
un chandelier posé sur une grande console  
‘подсвечник, поставленный на большую 
консоль’,  une grosse étoile  ‘большая 
звезда’;«…un sofa drapé dans un grand 
châle de cachemire» ‘софа, покрытая 
большой узорчатой шалью’[DS p.168]. 
Таким образом. проведенный анализ поз-
воляет рассматривать в качестве самосто-
ятельных соответствующее значение 
grand и petit  ‘большой / маленький по 
площади’. Ср.: une grande salle  ‘большая 
комната’, une petite cour  ‘маленький 
двор’.  

Анализ семантики  grand / petit  в 
сопоставлении с содержанием gros  ‘объ-
емный’,  volumineux  ‘большого объема 
(занимающий большую часть трехмерно-
го пространства)’ и massif  ‘массивный, 
объемный’ дает основание, вслед за авто-
рами словаря П. Робера [13], выделить в 
качестве самостоятельного значение  
‘большой по объему’  у прилагательного 
grand.  Ср.: quatre grandes émeraudes et 
seize petites ‘четыре больших изумруда и 
шестнадцать маленьких’, и «des roses 
partout: dans des brocs grands et petits» 
‘розы повсюду: в больших и маленьких 
кувшинах’ [TR, p.171], «…les couronnes 
incrustéеs l'une de dix gros rubis, l'autre de 
quatre grandes émeraudes.»  ‘…короны, 
одна - украшенная десятью крупными 
рубинами, другая – четырьмя большими 
изумрудами’ [DR3 p. 141]; а также: un 
gros sac  ‘ большая сумка’, une grande 
bourse  ‘большой кошель’, une grande / 
unе grosse fleur  ‘большой/крупный цве-
ток’.  Подтверждение этому факту мы 
также находим и в регулярном противо-
поставлении grand ‘большой по объему’ 
прилагательному petit в значении  ‘малый 

по объему’. Пара grand -   petit регулярно 
приводится в качестве антонимичной ав-
торами толковых словарей современного 
французского языка [13, 14, 15, 16, 17], а 
также подтверждается   фактом антони-
мического противопоставления petit в 
значении ‘малый по объему’, прилага-
тельному gros. Ср.: «(Poser) une petite 
boule de deux centimètres de diamètre sur 
une grosse boule de treize kilomètres de 
diamètre» ‘маленький шарик диаметром в 
два сантиметра на большой шар диамет-
ром в тринадцать километров’ [DJ p.85]; 
la grosse part d'omelette et la petite  ‘боль-
шой кусок омлета и маленький’. 

Анализ содержания полисемичного 
court (основное значение ‘короткий’) 
позволяет выделить значение сourt ‘низ-
кий /о вертикально ориентированных 
объектах/’ на фоне семантики haut ‘высо-
кий’, bas  ‘низкий’, a также grand / petit в 
значении  ‘высокий / низкий’. Ср.: «Sa 
haute taille l'obligeait à courber la tête». 
‘Ему приходилось пригибать голову из-за 
большого роста’ [PF p.292] и фразу  «Le 
sens d'infériorité que donne la courte taille» 
‘Чувство неполноценности, которое воз-
никает при маленьком росте’ [PG p.73]. А 
также: «L'antracite brûle avec une flamme 
très courte» ‘антрацит горит невысоким 
пламенем’; «…une grande flamme monta» 
‘поднялось высокое пламя’; gravir une 
haute marche / gravir un court talus ‘взо-
браться на высокую ступеньку/подняться 
на невысокий холм’. 

Также для уточнения статуса само-
стоятельности некоторого семантическо-
го варианта прилагательного приходится 
обращаться к структуре содержания по-
следнего. В частности, некоторые толко-
вые словари современного французского 
языка предлагают различать profond (1) 
‘имеющий большую протяженность по 
вертикали вниз’ и profond (2) ‘имеющим 
большую протяженность по горизонтали, 
перпендикулярно к плоскости входа, фа-
сада’. Дифференциация первого и второ-
го значений имеет основанием различие 
относительно признака ‘направление из-
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мерения’, которое оформляется на уровне 
синтагматики специфическим сочетани-
ем с глаголом, который актуализирует 
соответствующий признак [18]. Ср.: 
Profond (1): «…(creuser) de profondes 
ornières dans le sol» ‘(выбить) глубокие 
колеи в земле’[ВС p.407]; «…le front 
entaillé d'une profonde cicatrice» ‘лоб, рас-
сеченный глубоким шрамом’, [DR1 p.45]; 
«le cercueil descendit dans son lit large et 
profond» ‘гроб опустился в свое широкое 
и глубокое ложе’, [TS p.221]. Profond (2): 
«L'espace était profond, libre à I'infini vers 
le Sud.» ‘(Перед ней открывалось) глубо-
кое пространство, уходящее бесконечно 
вдаль’[HG p. 221]. «Les poteaux télégra-
phiques formaient une haute et profonde 
futaie». ‘Телеграфные столбы стояли как 
высокий и глубокий лес’ [SP p.322].  

Выделение значения  gros и mince -  
‘полныи / худой (о человеке)’ в качестве 
самостоятельного имеет основанием 
наличие ограничивающего признака в 
содержании указанного значения. Gros в 
своем основном значении ‘объемный’ ха-
рактеризует объект целиком и указывает 
на занимаемую часть 3-х мерного про-
странства: une grosse caserne accroupie  
‘большое приземистое здание казармы’; 
couper en grosses tranches ‘нарезать тол-
стые ломти’. В то время как gros, а также 
mince в сочетании с именем одушевлен-
ного объекта характеризуют особенности 
фигуры человека, ср.: «…il se cacha 
derrière la grosse dame…»  ‘он спрятался 
за полной дамой’, т.е. gros  и mince ха-
рактеризуют объект не целиком, а лишь 
его часть - тело человека, его туловище, 
что обычно подтверждается в контексте 
дополнительными лексическими включе-
ниями, ср.: «…sa mere, grosse femme 
imposante» ‘её мать, полная, представи-
тельная женщина’, [HP p.287]. Gros и 
mince в этом значении связаны по смыслу 
с прилагательными, которые принадле-
жат к смежным понятийным группам и 
часто употребляются во фразе наряду с 
ними, ср.: «…elle etait mince et frêle: 
mince, svelte, fragile.» ‘она была худень-

кой и хрупкой, худенькой, стройной, 
изящной’. «Jeunes ou mures, grosses ou 
maigres, toutes portaient le même costume». 
‘ Молодые или не очень, полные или ху-
дые, все были одеты в одинаковые ко-
стюмы’ [TS2 p.432].  «Gros et lourd, (il 
soufflait rudement à chaque marche et 
faisait glisser sur la rampe une main 
épaisse).» ‘Полный и неповоротливый…’ 
[TS p.195].  

Выделение значения ‘крупной / мел-
кой породы’ в системе значений grand / 
petit имеет другое обоснование на уровне 
парадигматики. А именно: семантиче-
ский признак, который определяет ука-
занное значение прилагательных grand и 
petit не имеет аналогов в пределах систе-
мы пространственных значений прилага-
тельных размера и не включает указания 
на градацию признака, как это отмечено 
во всех других значениях этих прилага-
тельных. Указание на крупную / мелкую 
породу животного не предполагает нали-
чие третьего, среднего члена как некоей 
нормы. 3а норму принимается обычно 
один из подвидов указанного класса. Так 
для  chien, m  ‘собака’ - это berger, m  
‘овчарка’ или  lévrier, m  ‘гончая’, кото-
рые противопоставляются  разряду les 
petits chiens  ‘собачки мелких пород’, к 
последним относятся породы loulou, m  
‘лулу’, péquinois,m  ‘пекинез’. Ср. также: 
espèce de grand chat - о рыси;  les petits 
singes ‘обезьянки’ и les grands singes  ‘че-
ловекообразные обезьяны’, например, в 
тексте: «…des orteils prenants comme ceux 
d'un grand singe». ‘…пальцы на ногах та-
кие же ловкие, как у шимпанзе’ [HI p.52]. 
Употребление словосочетаний типа un 
grand lévrier, un grand berger ‘большая 
овчарка’, является тавтологией, включает 
субъективную оценку животного. Сопо-
ставление по размеру с особями своего 
вида при именовании животных реализу-
ется через сочетание с прилагательным 
gros: un gros loup; un gros chien  ‘круп-
ный, матерый зверь’, un gros chat –  ‘ко-
тище’. 
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Сопоставление exigu и ténu позволя-
ет выявить особенности содержания каж-
дой из этих единиц, входящих в микро-
систему ‘очень маленьких размеров’. Так, 
ténu характеризует объект как трудно 
воспринимаемый, почти неуловимый 
/вследствие чрезвычайно малых разме-
ров/, ср.: poussière, poud re, brouillard 
ténu/-e/ ‘мельчайшие пылинки, частички, 
капельки тумана’. Также ср.: «(Les 
maisons vibraient et se déformaient sous) un 
voile de vapeur ténue». ‘(Очертания домов 
дрожали и меняли форму) в дымке легко-
го пара.’ [TS1p.82]. Exigu, ‘совершенно 
недостаточный /по размерам/, слишком 
маленький, крохотный’. Ср.: «Les 
magasins étaient vastes, mais les bureaux 
étaient exigus». ‘торговые залы были про-
сторные, а служебные кабинеты – очень 
тесные’ [SP p.185]. 

Сопоставление семантики единиц, 
которые приведены толковыми словаря-
ми французского языка в качестве сино-
нимов прилагательных размера, также 
позволяет уточнить состав анализируе-
мой ЛСГ [19]. Так, анализ содержания 
démesuré ‘безмерный’, infini ‘бесконеч-
ный’, illimité ‘безграничный’, interminable  
‘беспредельный’ рядом с immense, géant и 
др. из подгруппы прилагательных, кото-
рые описывают объекты как чрезвычайно 
большие, выявляет в содержании первых 
одновременно два признака: I/ количе-
ственный – ‘чрезвычайно большой’ и 2/ 
модальный – ‘кажущийся беспредель-
ным, безграничным’. Соответственно, 
указанный признак позволяет отнести эти 
прилагательные к другой семантической 
зоне и исключает démesuré, infini, illimité, 
interminable из числа прилагательных 
размера. Ср.: «Une esplanade démesurée 
où les hommes ont l'air de fourmis.» ‘Неве-
роятных размеров эспланада, где люди 
выглядят как муравьи’ [SL p.51]; « ... le 
château avec des couloirs interminables» 
‘зàмок с нескончаемыми коридорами’ 
[CO p.300]; les escarpins à talons 
démesurés  ‘туфли на невероятно высоких 
каблуках’. Ср. также прилагательные мо-

дально-количественных характеристик 
типа considérable, imposant, monumental: 
«Cet édifice a des dimensions considé-
rables». ‘Это здание имеет внушительные 
размеры’ [RC p.144]. « D'Artois souleva sa 
jambe monumentale et frappa le dallage». .» 
‘Д’Артуа поднял свою статуе-подобную 
ногу и ударил по полу’ [DR3 p.37]. 

 Результаты проведенного выше со-
поставительного анализа семантики при-
лагательных в парадигматике подтвер-
ждаются и их функционированием на 
уровне синтагматики. Особенности се-
мантики каждой из единиц определяют 
функционирование ее в синтагматике 
[20]: чем сложнее структура содержания 
прилагательного, тем больше ограниче-
нии накладывается на выбор имени, т.е. 
сужается сочетаемость прилагательного. 
Так, spacieux характеризуется наиболее 
сложной структурой значения: ‘имеющий 
площадь больше нормы + просторный / 
т.е. достаточный, удобный для человека/, 
обычно о замкнутом трехмерном про-
странстве, воспринимаемом изнутри’ и 
весьма ограниченной сочетаемостью по 
сравнению с прилагательными grand и 
large в соответствующем значении. Соче-
таемость spacieux ограничивается катего-
рией объемных объектов, описывающих 
трехмерное замкнутое пространство (по-
мещение, средство транспорта). Ср.: «une 
carosserie spacieuse, des strapontains 
confortables» ‘просторный салон (автомо-
биля), удобные  (откидные) сидения’ [DC 
p. 43].    

Часто указание на особенности соче-
таемости включается авторами толковых 
словарей в описание значения прилага-
тельного, ср.: ample ‘широкий (об одеж-
де, её части)’, long /court  в одном из  
второстепенных  значений ‘удлинен-
ный/укороченный /об одежде. её частях/, 
Ср. Robe courte / qui ne descend pas 
jusqu’à la cheville./ ‘Короткое платье, ко-
торое не доходит до щиколотки’[T]. Так-
же gros, /mince в одном из второстепен-
ных значений ‘полный / худой (о челове-
ке)’. См. также о дифференциации ос-
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новного и второстепенного значения 
grand и petit  с пометкой ‘высокий/низкий 
/о (росте) человека, растения, высоте 
строения/’ и значения ‘крупной/мелкой 
породы о животных’. Сp.: un grand 
monsieur ‘высокий господин’; un grand 
arbre ‘высокое дерево’, un grand mur ‘вы-
сокая стена’, но les grands singes ‘челове-
кообразные, т.е. крупные обезьяны’ или 
espèce de grand chat - о рыси, les petits 
oiseaux - ‘маленькие, мелкие птицы’ 
/синицы, воробьи и т.п./. 

Сочетаемость large в одном из вто-
ростепенных значений ‘большой по пло-
щади’ ограничивается именами объектов, 
которые рассматриваются как плоскость, 
не имеющая выраженного противопо-
ставления ширины и длины. Ср.: элемен-
ты рельефа: un large plateau ‘большое, 
обширное плато’ или часть поверхности: 
une large tâche ‘большое пятно’, основа-
ние, дно: une large goutte; ‘большая (рас-
текшаяся) капля’; une large base ‘боль-
шое, широкое основание’. Grand  в соот-
ветствующем значении в самом общем 
виде реализует понятие ‘измерение по 
площади (в плоскости)’ и характеризует-
ся наиболее широкой сочетаемостью, ко-
торая включает имена самых различных 
объектов. Ср.: un grand massif ‘большой 
массив’; une grande zone ‘обширная зо-
на’; une grande flaque ‘большая лужа’; 
une grande portе ‘большая дверь’; une 
grande fenêtre, f ‘большое окно’; une 
grande terrasse, f  ‘большая терраса’ и т.п. 

Также в качестве самостоятельной 
лексической единицы выделяются пара-
метрические значения ряда прилагатель-
ных со значением ‘большого размера’, 
которые оформляются как  large de ‘ши-
риной в ’, long de ‘длиной в ’, haut de 
‘высотой в ’, profond de ‘глубиной в ’. 
Указанное значение прилагательного 
размера не включает признак ‘градуаль-
ности’, соотнесения с некоей нормой. 
Ср.: haut в своем основном значении ‘вы-
сокий, т.е. имеющий большую протяжен-
ность по вертикали вверх’, long  - ‘длин-
ный’ и т.п. Параметрическое значение 

утрачивает компонент ‘сравнение /по ве-
личине/ с объектом – эталоном, с нормой’ 
и приобретает признак ‘измеряемый, 
имеющий величину, выраженную в опре-
деленных единицах’. Ср.: une longue 
perche ‘длинный шест’/ и une perche 
longue de 3 m. ‘шест длиной в 3 метра’ 

Дифференциация на уровне пара-
дигматики fin в основном значении 
‘очень мелкий /в объеме/’ и  fin  во второ-
степенном значении ‘очень маленький в 
толщину, тонкий (о плоскости, слое)’ 
подтверждается на уровне синтагматики 
полным несовпадением их сочетаемости.  
В значении ‘очень мелкий /в объеме/’ fin 
сочетается с именами предметов, имею-
щих определенный объем, толщину в се-
чении, (плотные, сплошные объемы). Ср.: 
cheveu, m  ‘волос’; colonne, f  ‘колонна’; 
veine,f  ‘вена’; gouttelette,f  ‘капелька’; 
particule,f ‘частица’. Например, une 
gouttelette, une pluie fine ‘маленькая ка-
пелька, мелкий дождь’.  А второстепен-
ное значение fin ‘очень маленький в тол-
щину, тонкий (о плоскости, слое)’ прила-
гательное реализует в сочетании с име-
нами, которые представляются нам 
прежде всего в их плоскостной проекции: 
feuille,f  ‘лист’; tranche,f  ‘ломоть’;  или 
как часть, слой объемного (полого) объ-
екта, ср.: bas,m  ‘чулок’; coque,f  ‘скорлу-
па’, peau,f  ‘кожа’.  Например, une coque, 
une tasse fine ‘очень тонкая скорлупа, чаш-
ка с тонкими стенками’. Заметим также, 
что особенности сочетаемости прилага-
тельных размера с именами сплошных, 
плотных объектов и объектов полых, 
имеющих стенки, сохраняется и в под-
группе прилагательных, указывающих на 
чрезвычайно малые размеры, таких как 
ténu и délié. А именно: ténu ‘мельчайший 
в значении ‘очень мелкий /в объеме/’ от-
мечен в сочетании с именами сплошных, 
плотных объектов, некоторой массы, ср.: 
une poussière, une vapeur ténue ‘пылинки, 
(мельчайшие капельки) пара’; а délié - с 
именами, которые называют не целый 
объект, а слой объемного (полого) объек-
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та, cp.: une chemise déliée ‘рубашка из 
тончайшей, истонченной ткани’.  

Анализ семантики прилагательных 
анализируемой ЛСГ на уровне семанти-
ческих компонентов дополнялся при 
необходимости результатами обработки 
лексики методом семантических транс-
формаций, в частности, перевода [21]. 
Специфичность некоторых значений в 
рамках семантики полисемичных прила-
гательных размера находит подтвержде-
ние и при переводе на русский язык. 
Например, параметрические значения 
прилагательных размера, реализуемые в 
сочетании с предлогом de переводятся  
как ‘высотой в ... ’: haut de... ‘длиной в .. 
’, long de... ‘длиной в ... / имеющий длину 
... ’, large de... ‘шириной в… /имеющий в 
ширину…’, profond de... ‘глубиной в ... ’, 
épais de... ‘толщиной в …’ и т.д. Перевод 
использовался также для уяснения осо-
бенностей значения некоторых   семан-
тически близких, но малоупотребитель-
ных единиц. Ср., например: délié ‘очень 
тонкий’  в сочетаниях типа un fil, un trait 
de plume délié; une étoffe, une chemise 
déliée и ténu - ‘очень тонкий, редкий (о 
ткани)’[22] в сочетаниях une substance, 
une poussière ténue; ‘мельчайшие частицы 
вещества, пыли’. Les fils des toiles 
d'araignée sont trés ténus. ‘Паутина (у па-
уков) очень тонкая’[Bd]. Учитывались 
также особенности синтаксических свя-
зей каждой анализируемом единицы. Так, 
приведенные выше параметрические зна-
чения прилагательных типа haut de ‘вы-
сотой в ... ’, long de ‘длиной в ... ’  см. 
также large, épais и profond реализуются 
только в этой конструкции, Ср.: une corde 
longue de 3 metres ‘веревка длиной в 3 
метра’. Особенности функционирования 
параметрических значении указанных 
прилагательных в контексте отражают 
изменение их содержания по сравнению с 
остальными значениями соответствую-
щих лексем. А именно, параметрическое 
значение утрачивает компонент ‘соотно-
шение, сравнение /по величине/ с объек-
том - эталоном’ ‘больше/меньше некоей 

нормы’ и приобретает признак ‘измеряе-
мый, имеющий величину, выраженную в 
определенных единицах’. Ср.: une longue 
perche   /‘длинный шест’ / и une perche 
longue de 3 m ‘шест длиной в 3 м.’ 

Подводя итог проведенного иссле-
дования, можно сделать вывод о том, что, 
во-первых, сопоставительный анализ до-
статочно большого числа лексических 
единиц, описывающих определенное се-
мантическое пространство в его целост-
ности, позволяет   получить адекватное 
описание содержания отдельных значе-
ний прилагательных. Во-вторых, что со-
поставительный анализ функционирова-
ния лексем одновременно на уровне па-
радигматики и на уровне синтагматики 
позволяет не только решить задачу диф-
ференциации различных значений поли-
семичного слова, но и уяснить  законо-
мерности их использования в именных 
словосочетаниях. Использование в работе 
перекрестного анализа семантики прила-
гательных на уровне парадигматики и 
синтагматики в качестве метода выявле-
ния собственно содержания отдельных 
значений полисемичного слова и его 
структуры, имеет основанием семантиче-
ское сходство прилагательных, объеди-
ненных в одну лексико – семантическую 
группу и, соответственно, их употребле-
ния в составе именных сочетаний с суще-
ствительными, значение которых вклю-
чают признаки пространственной харак-
теристики. Нa уровне синтагматики при 
этом происходит взаимное высвечивание 
определенных семантических признаков 
в содержании значения обоих членов 
именного словосочетания, благодаря че-
му уточняется значение многозначного 
прилагательного и развертывается со-
держание значения определяемого имени.  

Проведенное исследование позволи-
ло сделать вывод о том, что: 

– на уровне парадигматики следует 
признать в качестве самостоятельных 
лексических единиц словарного состава 
отдельные значения полисемичных слов 
при наличии в лексическом составе языка 
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слов, реализующих аналогичное содер-
жание; 

– на уровне синтагматики статус от-
дельных значений полисемичных прила-
гательных размера как самостоятельных 
лексических единиц подтверждается осо-

бенностями их сочетаемости в составе 
именных групп и при соположении в 
контексте с близкими по значению при-
лагательными, которые не входят в ана-
лизируемую группу прилагательных раз-
мера.  
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Резюме 

Глобальное информационное пространство охватило все сферы жизнедеятельности человека, од-
нако практика работы в вузе показывает, что, несмотря на технологически продвинутые формы комму-
никации, ее результаты, связанные с анализом информации, представленной в виде мультимодальных 
текстов, зачастую ниже желаемого уровня, что свидетельствует об отсутствии у обучаемых необхо-
димых компетенций, умений и навыков обработки больших объемов данных, то есть об отсутствии 
мультиграмотности.  

В ходе формирования мультиграмотности с целью повышения эффективности процесса коммуни-
кации в мультимодальной цифровой среде, следует опираться не столько на умения и навыки компью-
терной грамотности, сколько на умения аналитико-синтетической обработки информации. На данный 
момент данная проблема остается нерешенной.  

Цель данной работы состоит в проведении комплексного обзора зарубежных исследований по заяв-
ленной проблематике с целью выявления тенденций в области исследований мультимодальности.  

Задачи, поставленные авторами, включали сбор, анализ, классификацию и систематизацию данных, 
представленных в зарубежных научных трудах; уточнение понятий «мультимодальный текст» и «муль-
тимодальный анализ»; выявление способов и алгоритмов реализации мультимодального анализа при ра-
боте с научными текстами, представленными в цифровой мультимодальной среде с целью повышения 
эффективности коммуникации.  

Работа над поставленной задачей требует применения таких общенаучных методов, как сбор и об-
работка информации (аналитико-синтетическая обработка), методы классификации и систематизации. 

Полученные в ходе анализа результаты показали, что вопросы, касающиеся мультимодальных тек-
стов, мультимодальной среды и мультиграмотности рассматриваются с различных позиций: мультимо-
дальность как явление и как подход к его изучению; мультимодальный текст – это сочетание сразу не-
скольких модусов, а понятие «грамотность» расширяется до «мультиграмотности», то есть умения 
«читать мир». Мультимодальный анализ трактуется как анализ, поиск и извлечение семиотических 
паттернов в мультимедийных базах данных, чтобы исследовать отношения между семиозисом, текстом 
и контекстом, паттернов, которые раскрывают индивидуальные, общественные, культурные и глобаль-
ные паттерны создания смысла.  

В исследованиях, имеющих практическую направленность, предлагаются различные модели реали-
зации мультимодального анализа, такие как четырехкомпонентная модель Дж. Альвареза, модель Ф. Се-
рафини и «Модель развития мультимодальной грамотности» К. Даниельссона и С. Селандера. 

Ряд авторов анализирует работу студентов и детей с мультимодальными текстами, но в них ис-
следуется скорее восприятие, нежели способы обработки информации. 

Таким образом, при наличии обширной теоретической и практической базы, касающейся мультимо-
дальной коммуникации, в проанализированных работах не приведены алгоритмы выполнения мультимо-
дального анализа. В связи с этим, поднятая авторами проблема остается актуальной, а исследование – 
перспективным и требует разработки процедуры и алгоритма реализации мультимодального анализа 
для повышения эффективности процесса обучения с использованием научных мультимодальных текстов. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Ключевые слова: мультимодальность; мультимодальная среда; мультимодальная коммуникация; муль-
тимодальный текст; мультимодальный анализ; мультиграмотность. 
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Abstract 

Relevance. Modern life is characterized by using information technologies in all spheres, which affects both 
communication process and approaches to its studying. However, as can be concluded from our experience, despite 
technologically advanced communication forms, the process is often ineffective, because students lack the skills to 
extract information from multimodal texts. Consequently, the problem of developing the skills for effective communi-
cation in the digital multimodal environment which depend rather on the skills of analytical and synthetic information 
processing than on the computer literacy skills, remains unresolved.  

The purpose of this work is to comprehensively analyze foreign studies on multimodality issues to reveal re-
search and development trends. 

The objectives set by the authors involve collection, analysis, classification, and systematization of the foreign 
studies data on multimodality; clarification of the concepts of ‘multimodal text’ and ‘multimodal analysis’; identification 
of the multimodal analysis implementation techniques when reading/viewing multimodal scientific texts in order to 
increase communication effectiveness. 

Methodology. To fulfil the objectives set we applied such general scientific methods as acquisition and pro-
cessing of information, methods of classification and systematization. 

Results. The results obtained showed that the issues related to multimodality are considered from different po-
sitions: multimodality as a phenomenon and as an approach to its studying; a multimodal text is a text which use 
several modes of communication simultaneously; the concept of ‘literacy’ is expanded to ‘multiliteracy’, interpreted as 
an ability to ‘read the world’. A multimodal analysis is defined as the analysis, search, and extraction of semiotic pat-
terns in multimedia databases in order to explore the relationship between semiosis, text, and context, those patterns 
that reveal individual, social, cultural and global patterns of meaning creation.  

Practice-oriented studies propose various models for multimodal analysis implementation: J. Álvarez’s four-
component model, F. Serafini’s model, and a Model for Cultivating Multimodal Literacy by K. Danielsson and K. Se-
lander  

A number of authors analyze the work of students/children when reading/visualizing digital multimodal texts, 
but they investigate perception rather than methods of information processing.  

Conclusion. Thus, in the presence of an extensive multimodal communication theoretical and practical devel-
opments, the analyzed works do not provide algorithms for performing multimodal analysis. In this regard, the prob-
lem raised by the authors remains topical, and the research requires further development to improve learning process 
effectiveness when using digital multimodal scientific texts. 
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Введение 

Глобальное информационное прос-
транство охватило все сферы жизнедея-
тельности человека. Уже невозможно 
представить общение между людьми без 
использования всевозможных цифровых 
устройств, к которым можно отнести не 
только различные виды компьютеров, но 
и так называемые девайсы, гаджеты и т.д.   

Изменяются и подходы к исследова-
нию проблем коммуникации. В традици-
онных подходах к проблеме коммуника-
ции ее формы рассматриваются с теоре-
тической или практической точек зрения, 
при этом разные формы текстов (устные, 
письменные тексты или тексты-изобра-
жения) анализируются, как правило, изо-
лированно. 

Представители современных подхо-
дов, анализируя проблемы коммуника-
ции, вводят такие понятия, как мульти-
модальная коммуникация (‘multimodal 
communication’), мультимодальная среда 
(‘multimodal environment’), мультимо-
дальный текст (‘multimodal text’), муль-
тиграмотность (‘multiple literacy’ / ‘multi-
literacy’) и утверждают, что рассматри-
вать отдельные элементы ‒ модусы 
(‘modes’) ‒ процесса коммуникации изо-
лировано неправильно, поясняя, что каж-
дый из них влияет на результат коммуни-
кативного акта.  

Исходя из нашего многолетнего 
опыта работы в вузе и практических 
наблюдений, можно с уверенностью кон-
статировать, что, несмотря на технологи-
чески продвинутые формы коммуника-
ции, ее результаты, связанные с анализом 
информации, представленной в виде 
мультимодальных текстов, свидетель-
ствуют о неумении извлекать из сообще-
ний (как теперь модно говорить ‒ «мес-
седжей») содержащуюся в них информа-
цию, то есть об отсутствии у обучаемых 
необходимых компетенций, умений и 
навыков обработки данных, а значит об 
отсутствии мультиграмотности [1-13]. 

Таким образом, перед нами встает 
вопрос: «Каким образом научить эффек-

тивному общению в цифровой мульти-
модальной среде?». 

Материалы и методы  

В связи с заявленной темой исследо-
вания необходимо провести комплексный 
обзор зарубежных научных работ по про-
блематике мультимодальности за по-
следние годы. Материалами для обзора 
послужили труды зарубежных авторов, 
опубликованные в различных научных 
изданиях.  

Работа над поставленной задачей 
требует применения таких общенаучных 
методов, как методы сбора и обработки 
информации (аналитико-синтетическая 
обработка), методы классификации и си-
стематизации. 

Результаты и обсуждение 

Мультимодальная среда – сложное 
семантическое образование, изучить ко-
торое не представляется возможным, 
применяя только один конкретный под-
ход или метод исследования. Следова-
тельно, для всестороннего изучения про-
блем коммуникации в цифровой мульти-
модальной среде целесообразно исполь-
зовать сочетание теоретических и экспе-
риментальных методик. 

Для того чтобы ответить на вопрос, 
сформулированный выше, требуется про-
вести комплексное, объемное исследова-
ние, в ходе которого необходимо уточ-
нить понятие «цифровая мультимодаль-
ная среда» в отношении научного текста 
с целью более полного описания феноме-
на мультимодальности; необходимо оп-
ределить содержательные и структурные 
признаки мультимодального учебно-нау-
чного текста; выявить и проанализиро-
вать факторы, влияющие на извлечение 
информации из мультимодального учеб-
но-научного текста, её понимание и по-
следующую интерпретацию; разработать 
специальный алгоритм для формирова-
ния метакогнитивных стратегий, исполь-
зуемых при работе с мультимодальными 
учебно-научными текстами; обосновать и 
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экспериментально апробировать комплекс 
заданий для оценки сформированности 
мультиграмотности; разработать и науч-
но обосновать технологию диагностики 
факторов, влияющих на извлечение ин-
формации из мультимодального учебно-
научного текста, а также комплексную 
модель прогнозирования вероятных ре-
зультатов и факторов воздействия «тек-
стового образования» мультимодальной 
среды на коммуникантов. 

Используя такие научные методы, 
как анализ и синтез, попробуем вычле-
нить и уточнить основные аспекты, на 
которые обращают внимание авторы за-
рубежных работ, посвященных проблеме 
мультимодальности как начального этапа 
обозначенного выше исследования. 

Мультимодальный текст и муль-
тиграмотность наиболее интенсивно изу-
чаются в рамках социосемиотического, 
семисоциологического, семиосоциопси-
хологического, коммуникативного под-
ходов [14, 15; 16; 17, 18, 19] Ведущие 
научные школы «мультимодальности» на 
данный момент сосредоточены в Велико-
британии в Лондонском институте обра-
зования (New London Group: M. Nakata,  
J. P. Gee, M. Kalantzis, C. Luke, N. Fair-
clough, G. Kress), Дании  (Centre for 
Multimodal Communication: Theo van 
Leeuwen, N. Nørgaard, A. Holsting), Син-
гапуре в Национальном университете 
(Semiotics Research Group (SRG), 
Multimodal Analysis Lab: K. Judd, L. 
Manovich, P. Wignell , F. Dezheng, L. Yu, 
M. Owyong) и Австралии (Multimodal 
Analysis Group: K. O’Halloran, J. Callow, 
P. Tian, J. Frawley). 

С позиций этих авторов мультимо-
дальный текст представляет собой соче-
тание нескольких способов передачи ин-
формации, а не один какой-либо кон-
кретный способ, т.е. используются одно-
временно несколько модусов (‘modes’) 
или средств передачи информации, среди 
которых можно выделить текстовые, ви-
зуальные (графики, рисунки, жесты, ми-
мика, видео), аудио ресурсы и др. Меня-

ется и понятие «грамотность». Традици-
онно под грамотностью понимается уме-
ние читать и писать, но в последние годы 
значение понятия «грамотность» также 
расширилось. На данный момент выде-
ляются «визуальная грамотность» (‘visual 
literacy’), «информационная грамотность» 
(‘information literacy’), «научная грамот-
ность» (‘scientific literacy’). Каждый из 
этих видов грамотности подразумевает 
умения, в большинстве случаев абсолют-
но отличные от подразумеваемых тради-
ционным понятием грамотности умений. 
Результатом этого является возникнове-
ние нового понятия – «мультиграмот-
ность». «Мультиграмотность» интерпре-
тируется как умения «читать мир» 
(‘reading the world’) в определенных си-
туациях или контекстах (‘specific 
contexts’): производственном, технологи-
ческом, визуальном, информационном, 
медийном, научном-техническом и т.д. 
Тем не менее до сих пор не сформирова-
на единая точка зрения относительно 
определения понятия «мультимодаль-
ность». Мультимодальностью называют 
и само явление, и подход к изучению это-
го явления. Ученые, как правило, инте-
грируют термин «мультимодальность» в 
используемые ими теоретические рамки. 

К.Л. О’Халлоран и др. отмечают, что 
для анализа всех видов и форм коммуни-
кации может применяться мультимода-
льный анализ, включая анализ текстов, в 
которых интегрированы и взаимодей-
ствуют два или более семиотических ре-
сурса – или «модуса» коммуникации – 
для реализации коммуникативных функ-
ций текста [17]. Каждый семиотический 
ресурс дает определенные возможности и 
в то же время налагает определенные 
ограничения (причем, как изолированно, 
так и в совокупности с другими), а также 
влечет за собой появление аналитических 
проблем, связанных с характером дис-
курса, характеристиками анализа, вклю-
чая его элементы и охват, а также слож-
ности, возникающие в связи с интеграци-
ей семиотических ресурсов в этой среде. 
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В исследовании используются две основ-
ные стратегии: первая заключается в ис-
пользовании анализа текста как иллю-
страции общих теоретических принци-
пов; и вторая исследует фактические тек-
сты, анализируя которые, приходят от 
частного к обобщениям. Мультимодаль-
ный анализ текста, по мнению авторов, 
предполагает комбинированный анализ 
на разных уровнях: изучение мультимо-
дальности связано с материальной сто-
роной, организацией физических форм 
(включая технологически обусловлен-
ные), посредством которых возникают 
смыслы, поскольку они дают возмож-
ность создать грамматическую и семан-
тическую организации текстов (напри-
мер, абстрактные, семиотические систе-
мы и структуры) на более высоком 
уровне. Мультимодальный анализ вклю-
чает в себя анализ, поиск и извлечение 
семиотических паттернов в мультиме-
дийных базах данных, чтобы исследовать 
отношения между семиозисом, текстом и 
контекстом. Такие паттерны объясняют 
природу конструируемых реальностей, 
интересы, которым служат такие кон-
струкции, и природу альтернативных 
конструкций. Такие паттерны раскрыва-
ют индивидуальные, общественные, ку-
льтурные и глобальные паттерны созда-
ния смысла [20]. 

Ряд авторов [15, 16] обращают вни-
мание на то, что подходы к рассмотре-
нию текстов меняются, например, при-
влекаются методы, используемые при ав-
томатизированной обработке текстов с 
привлечением систем искусственного ин-
теллекта. Среди таких подходов выделим 
конструктивно-интеграционную модель 
(Construction-integration model) [15] и 
теорию когнитивной гибкости (Cognitive 
flexibility theory) [16]. Представляет осо-
бый интерес трехступенчатый процесс 
постижения смысла гипертекста, о кото-
ром говорят А. Шапиро и Д. Нидерхаузер 
[15]: первая ступень – обработка знаков / 
слов; вторая ступень – интегрирование 
текста в имеющиеся у читателя знания 

или схемы; третья ступень – смыслообра-
зование (‘meaning making’) в гипертек-
стовой среде. Особенностью конструк-
тивно-интеграционной модели и теории 
когнитивной гибкости является то, что в 
процессе обработки информации при ра-
боте с мультимодальными текстами, обу-
чаемые применяют не только стандарт-
ные для печатных текстов умения обра-
ботки информации, но и используют до-
полнительные умения и навыки, сочета-
ние которых можно рассматривать как 
мультиграмотность. 

New London Group [21, 22, 23] раз-
работала теоретическую основу муль-
тиграмотности, ключевыми элементами 
которой являются множественность ка-
налов коммуникации и контекстов и воз-
растающая значимость культурного и 
языкового разнообразия [21]. По мнению 
New London Group в рамках коммуника-
ции, в которой задействовано несколько 
модусов и несколько контекстов (сред), 
основополагающими являются два во-
проса: что должны изучать обучаемые, и 
какую поддержку обучению в этом кон-
тексте может оказать педагогика муль-
тиграмотности. Во время общения все 
смыслообразование (лингвистические, 
визуальные, звуковые, жестовые и про-
странственные составляющие, которые 
находятся в динамическом взаимодей-
ствии друг с другом) является мультимо-
дальным, и это необходимо понимать при 
рассмотрении основ мультиграмотности. 
В контексте педагогики мультиграмотно-
сти структура (‘design’) играет ведущую 
роль и определяет, что студентам необ-
ходимо изучать, например, для написания 
сочинения, в частности, циклические от-
ношения между «доступной структурой» 
(‘available design’) и «переработанной 
структурой». Представители New London 
Group [23] едины во мнении, что любое 
осмысление является гибридным и ин-
тертекстуальным. 

Доступные структуры (дизайны) – 
ресурсы для дизайна – включают в себя 
«грамматики» различных семиотических 
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систем: грамматики языков и грамматики 
других семиотических систем, таких как 
кино, фотография или жесты. Доступные 
проекты также включают «порядки дис-
курса» [24]. Порядок дискурса – это 
структурированный набор паттернов, 
связанных с различными формами семи-
отической деятельности (использование 
языка является одной из форм) в данной 
социальной среде – конкретном обществе 
или конкретном учреждении, таком как 
школа или рабочее место, или более сво-
бодно структурированных пространствах 
обычной жизни. Он заключен в понятии 
различных жизненных миров. По мнению 
Фэйрклафа, порядок дискурса – это соци-
ально произведенный массив дискурсов, 
взаимосвязанных и динамически взаимо-
действующих. Это особая конфигурация 
элементов дизайна. Порядок дискурса 
можно рассматривать как особую конфи-
гурацию таких элементов. В качестве 
примера автор приводит смесь различных 
семиотических систем, таких как визуаль-
ная и слуховая семиотические системы, 
которые в сочетании с языком составляют 
порядок дискурса телевидения [24]. 

М. Ансти и др. [25] отмечают, что 
понимание сущности и структуры муль-
тимодальных текстов необходимо для их 
эффективного использования в обучении. 
Необходимо знание всех семиотических 
систем, из которых может быть составлен 
мультимодальный текст. Преподаватели 
и студенты должны понимать коды и 
условные обозначения (метаязык) каждой 
из этих семиотических систем, что облег-
чит анализ и понимание того, как рабо-
тают мультимодальные тексты. Метаязык 
относится к специализированной терми-
нологии, которая описывает, как работает 
мультимодальный текст. Таким метаязы-
ком для семиотических систем, для об-
суждения того, каким образом они пере-
дают смыслы, например, является грам-
матика [25]. 

По мнению Г. Кресса [26], в том 
случае, когда автор выстраивает пись-
менный текст линейно, он как бы создает 

«маршрут» деятельности читателя, на-
правленный на его восприятие и понима-
ние, благодаря связанности дизайна; при 
модусном построении текста у читателя 
появляется возможность выбора дей-
ствий в своей навигации по сайту (‘site’), 
который выстроен разработчиками на 
модульной основе, включающей тексто-
вые, графические, аудио и иные элемен-
ты, задающие общую «тему» (‘topic’) – 
посетители сайта, пользуясь совершенно 
иным не линейным дизайном, самостоя-
тельно определяют «маршрут» своих дей-
ствий, что естественно влияет на воспри-
ятие и понимание информации, содер-
жащейся в «читаемом» (в данном случае 
в широком смысле) мультимодальном 
тексте. 

Традиционное линейное представле-
ние текстов и «новое» модульное фунда-
ментально отличаются друг от друга из-
за использования коренным образом от-
личающихся друг от друга семиотиче-
ских систем. Модульная форма представ-
ления «материалов, несущих смыслы» 
(‘meaning materials’) меняет форму их 
отображения (‘display’): на технологии 
репрезентации (‘technologies of represen-
tation’) мультимодальных текстов оказы-
вают существенное влияние стремитель-
но развивающиеся технологии их произ-
водства (‘technologies of production’), то 
есть модусы зависят от того, с помощью 
каких семиотических ресурсов они со-
здаются. При этом, по мнению автора, к 
семиотическим ресурсам можно отнести 
ручки и всевозможные гаджеты (матери-
альные ресурсы) и жанры, когнитивные 
схемы, пространственно-временные кате-
гории и др. (нематериальные ресурсы). 
Различные виды экранов, которые посто-
янно совершенствуются, становятся пло-
щадками отображения и передачи ин-
формации, содержащейся в мультимо-
дальных текстах.  

Создание мультимодальных текстов 
происходит с использованием уже суще-
ствующих дизайнов (‘available designs’), 
включающих в себя грамматики, дискур-
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сы, голоса и многие другие элементы, ко-
торые трансформируются путем привле-
чения новых технологий репрезентации и 
производства, как следствие, трансфор-
мируются и смыслы, содержащиеся во 
вновь «проектируемых» мультимодаль-
ных текстах.  

В [27] Дж. Альварез предлагает мо-
дель выполнения мультимодального ана-
лиза, включая в нее следующие компо-
ненты:  

1) изучение условий текстообразо-
вания и его использования;  

2) определение базовых единиц (за-
головки, абзацы, шрифт, цвет, рисунки, 
пробелы/незаполненное пространство и 
др.);  

3) определение модусов, советующих 
базовым единицам и их функций, помога-
ющих навигации на странице (структура 
навигации и доступа, эстетическое / ви-
зуальное единство, приглашение коммен-
тировать, представление контента, чита-
бельность и организация текста, выделе-
ния в тексте и др.;  

4) установление межсемиотических 
отношений (языковые метафункции обе-
спечивают возможность «глубокого про-
никновения» для определения того, как 
формируются понятийные, межличност-
ные и текстовые смыслы мультимодаль-
ных текстов). 

Опираясь на исследования и теории 
из визуальной культуры, семиотики, кри-
тических исследований средств массовой 
информации, грамматик визуального ди-
зайна и мультимодального анализа, Ф. Се-
рафини [28] расширяет «модель успеш-
ного читателя». Будучи основанной на 
четырех ресурсах или социальных прак-
тиках, вышеназванная модель изначально 
включала в себя следующие роли, вы-
полняемые человеком при чтении текста 
(понятие «чтение» в данном случае ин-
терпретируется в широком смысле): (1) 
читатель-дешифровщик содержащегося в 
тексте кода, (2) читатель-участник «диа-
лога» с текстом, (3) читатель-пользова-
тель текста и (4) читатель-«исследова-

тель» текста [29]. Автор заявляет, что в 
обновленной модели, применимой к 
мультимодальным текстам, человек явля-
ется успешным «читателем-обозревате-
лем», выполняя такие роли, как (1) нави-
гатор, (2) интерпретатор, (3) проекти-
ровщик (дизайнер) и (4) опросчик [28]. 
Однако, развивая теоретическое содер-
жание модели, автор не предлагает спо-
соба ее реализации. 

В [30] анализируется самостоятель-
ная работа студентов с мультимодальны-
ми текстами после предварительного 
обучения таким видам деятельности, как 
жанровый анализ мультимодального тек-
ста, моделирование жанрового анализа 
мультимодального текста, комплексный 
жанровый анализ мультимодального тек-
ста, независимый жанровый анализ муль-
тимодального текста и текстов, связан-
ных ссылками. Однако, по мнению самих 
авторов, исследование носит описатель-
ный характер, так как изучались только 
феномен или контекст того, как происхо-
дит восприятие мультимодальных тек-
стов студентами высших учебных заве-
дений.  

В [31] изучалось влияние создания 
мультимодальных текстов на изучение 
английского языка взрослыми в канад-
ском университете. Однако приводятся 
результаты со ссылкой на одного испы-
туемого, которые показывают, что созда-
ние мультимодального текста может по-
мочь взрослым изучающим английский 
язык преобразовать модель обучения «от 
соревнования к сотрудничеству», «от 
оперативных аспектов к социальным ас-
пектам» и «от одноязычного к мультимо-
дальному общению». Авторы указывают, 
что использование мультимодальных тек-
стов может дать возможность взрослым, 
изучающим английский язык, проециро-
вать свою культурную идентичность в 
процесс создания мультимодальных тек-
стов, в ходе которого у них развивается 
«чувство причастности». Остается неяс-
ным, как авторам удалось сделать выво-
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ды на основании анализа данных, полу-
ченных от одного испытуемого (девушка 
из Казахстана). 

К. Даниельссон и С. Селандер в сво-
ей работе представляют «Модель разви-
тия мультимодальной грамотности» для 
чтения мультимодальных текстов в обу-
чении [32]. Предлагаемая авторами мо-
дель обращает на себя внимание, по-
скольку является наиболее структуриро-

ванной, учитывает как формальные при-
знаки мультимодальных текстов, так и 
задействованные семиотические ресурсы 
(материальные и нематериальные), их 
комбинации, а также эксплицитные и 
имплицитные значения. В состав модели 
включены четыре элемента, определяется 
то, как они проявляются в мультимо-
дальном тексте и какие функции выпол-
няют (табл. 1).   

Таблица 1. Модель развития мультимодальной грамотности (по К. Даниельссон и С. Селандер [32]) 

Table 1. Danielsson, K. and Selander’s Model for Cultivating Multimodal Literacy 

№ Элемент модели Фокус мультимодального текста Функции 
1 Общая структура – 

основные компонен-
ты текста 
 

Тематическая направленность и 
последовательность (О чем текст 
и как организовано содержание?)
Что выражает каждый из ресур-
сов? (изображения, схемы, заго-
ловки, вводный абзац и т. д.) 

Изучение различных частей 
текста и их содержания. 

2 Взаимодействие 
между текстовыми 
частями 
 
 

Расстояние / близость и связность 
между письмом и другими семи-
отическими ресурсами  
Конгруэнтность и связность по-
нятий, описаний и объяснений 

Размышление о взаимодей-
ствии между различными 
ресурсами и о том, какие 
аспекты контента являются 
центральными 

3 Образный язык 
(письменно-
образный и др.) 
 

Какие используются аналогии и 
метафоры? 

Деконструкция образного 
языка. 
Насколько далеко зашли 
аналогии и насколько хоро-
шо они работают для кон-
кретного контента? 

4 Значения 
 
 

Явные  
Неявные (например, в метафорах, 
изображениях, перспективах) 

Обсуждение таких аспектов, 
как правильно / неправиль-
но, мы / другие, женский / 
мужской и т. д. 

 
 

Известно, что для измерения резуль-
татов обучения используются как когни-
тивные, так и социальные и эмоциональ-
ные показатели. Приведенная выше мо-
дель вносит существенный вклад в разра-
ботки, касающиеся мультимодального 
текста, так как учитывает такие состав-
ляющие текста, как образность и цен-
ностность. Кроме того, данная модель 
является наиболее четкой и может слу-

жить «способом» работы с мультимо-
дальным текстом, но при этом она не со-
держит четкого алгоритма. 

В ряде рассмотренных работ предла-
гается опора на мультимодальность при 
обучении с использованием компьютер-
ных игр, симулирующих реальные ситуа-
ции [33], при обучении детей/школь-
ников [34, 35, 36], однако они являются 
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скорее иллюстративными и описывают 
восприятие. 

Таким образом, в научной парадигме 
исследуются воздействия отдельных мо-
дусов на восприятие и интерпретацию 
мультимодальных текстов [37], но не пред-
лагаются методики комплексной диагно-
стики факторов, влияющих на извлечение 
информации из мультимодального учеб-
но-научного текста, её понимание и по-
следующую интерпретацию, а также вы-
явление уровня сформированности муль-
тиграмотности на разных этапах обуче-
ния; практикоориентированные исследо-
вания, не содержат способов и алгорит-
мов, с помощью которых можно было бы 
научить эффективному общению в циф-
ровой мультимодальной среде.  

Выводы 

Полученные в ходе анализа резуль-
таты показали, что вопросы, касающиеся 
мультимодальных текстов, мультимода-
льной среды и мультиграмотности рас-
сматриваются с различных позиций: му-
льтимодальностью называют и само яв-
ление, и подход к изучению этого явле-
ния; мультимодальный текст передается 
посредством сразу нескольких модусов, а 
понятие «грамотность» расширяется до 
«мультиграмотности». Мультимодальный 
анализ трактуется как анализ, поиск и из-
влечение семиотических паттернов в 
мультимедийных базах данных, чтобы 
исследовать отношения между семиози-
сом, текстом и контекстом, паттернов, 
которые раскрывают индивидуальные, 
общественные, культурные и глобальные 
паттерны создания смысла. Акцент дела-
ется на то, что при работе с мультимо-
дальным текстом, который организован 
по «принципу модусов» нелинейно, чита-
тель сам выбирает, каким образом осу-
ществлять «навигацию» по сайту.  

Обращают на себя внимание кон-
структивно-интеграционная модель (Con-
struction-integration model) и теория ко-
гнитивной гибкости (Cognitive flexibility 
theory), в которых акцент делается на то, 

что при работе с мультимодальными тек-
стами обучаемые прибегают к использо-
ванию как стандартных, так и специаль-
ных умений и навыков, а их комплексное 
использование можно определить как 
мультиграмотность. 

В исследованиях, имеющих практи-
ческую направленность, предлагаются 
различные модели реализации мультимо-
дального анализа, такие как четырехком-
понентная модель Дж. Альвареза, модель 
Ф. Серафини, «Модель развития мульти-
модальной грамотности» К. Даниельссо-
на и С. Селандера. По нашему мнению, 
последняя является наиболее четкой и 
может служить способом реализации 
мультимодального анализа.  

Ряд авторов анализирует самостоя-
тельную работу студентов с мультимо-
дальными текстами после предваритель-
ного обучения таким видам деятельности, 
как жанровый анализ мультимодального 
текста, комплексный и независимый жан-
ровый анализ мультимодального текста и 
текстов, связанных ссылками, моделиро-
вание; исследует влияние создания муль-
тимодальных текстов на изучение ан-
глийского языка взрослыми. 

Отдельные работы посвящены рабо-
те детей с мультимодальными текстами, 
но в них исследуется скорее восприятие, 
нежели способы обработки информации. 

Таким образом, при том что авторы 
ставят вопрос чему нужно обучать, для 
формирования мультиграмотности, при 
наличии обширной теоретической базы и 
имеющихся наработках, направленных на 
практику, вопрос, касающийся процеду-
ры реализации мультимодального анали-
за, остается открытым: ни в одной из 
проанализированных работ не приведены 
ни алгоритм его выполнения, ни соответ-
ствующая методика реализации. В связи 
с этим, поднятая авторами проблема 
остается актуальной, а исследование – 
перспективным и требует дальнейшей 
глубокой проработки с целью разработки 
процедуры и алгоритма реализации му-
льтимодального анализа, а также методи-
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ки обучения их реализации, предназна-
ченных для повышения эффективности 
коммуникации в процессе обучения с ис-
пользованием мультимодальных научных 
текстов, а также развития соответствую-
щих умений и навыков, которые зависят 
не столько от умений и навыков компью-
терной грамотности, сколько от умений 
аналитико-синтетической обработки ин-
формации. 

При наличии обширной теоретиче-
ской и практической базы, касающейся 

мультимодальной коммуникации, в про-
анализированных работах не приведены 
алгоритмы выполнения мультимодально-
го анализа. В связи с этим, поднятая ав-
торами проблема остается актуальной, а 
исследование – перспективным и требует 
разработки процедуры и алгоритма реа-
лизации мультимодального анализа для 
повышения эффективности процесса обу-
чения с использованием научных муль-
тимодальных текстов. 
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Экспериментальное психолингвистическое исследование 
ценности итэҕэл (вера) как индикатора духовности на материале 
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Резюме 

В статье делается попытка установить мотивационную структуру ценности итэҕэл (вера) и 
определить ее мотивационную значимость. На основе феноменологического подхода к действию как на 
избирательное активное переживание и интерпретацию на основе предыдущего опыта, деятельностной 
теории установки, деятельностной теории двумодальной структуры мотивации и теории речевой дея-
тельности определяются параметры для психолингвистического анализа массива вербальных реакций, 
полученных в ассоциативном эксперименте на слово-стимул итэҕэл (вера) как индикатора духовности: 
характер регулирующей функции; доминантные эмоции и оценка как мотивационная основа ценности; 
степень удовлетворенности и «сила» мотивационных образований как характер установки; характер и 
механизм актуальной установки, связанной с социальной ценностью. С помощью типологизации данных 
ассоциативного эксперимента по выделенным параметрам на основе интегративной модели актуально-
го личностного смысла определены эмоции и потребности, связанные с итэҕэл (вера), а также характер 
ее роли в идентификационных процессах; полученная модель актуального личностного смысла итэҕэл 
(вера) анализируется в сравнении с проанализированной ранее моделью веры; делается вывод о наличии 
признаков ценностно-смыслового самоопределения личности в речевых действиях, связанных с итэҕэл, 
которые вместе с актуализацией этнического компонента в содержании понятийного компонента 
свидетельствуют о значимости итэҕэл как этнической ценности; в содержании модели веры такие 
признаки отсутствуют; психолингвистический анализ ценностей позволяет выявить специфику смысло-
образования – как обобщенное «национальное» содержание ценностей, их консолидирующую эмоциональ-
ную составляющую, так и его преломление в этническом сознании во взаимодействии с содержанием 
традиционных ценностей.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Ключевые слова: итэҕэл (вера); психолингвистика; модель актуального личностного смысла; мотива-
ция; мотивационная значимость; языковые социальные установки. 
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Experimental Psycholinguistic Study of the Value ИТЭҔЭЛ (ВЕРА)  
as an Indicator of Spirituality 
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Abstract 

The article attempts to establish a motivational structure and for the value итэҕэл (faith) and its motivational 
significance. On the basis of the phenomenological approach to action as an active experience and interpretation on 
the basis of previous experience, the activity theory of attitudes, the activity theory of the two-way structure of motiva-
tion and the theory of speech activity, parameters are determined for the psycholinguistic analysis of the value suc-
cess as an indicator of spirituality: the nature of the regulatory function; dominant emotions and assessment as a mo-
tivational basis for value; the degree of satisfaction and "strength" of motivational formations as the nature of the atti-
tude; the nature and mechanism of the actual attitude associated with social value. With the help of typologization of 
the data of the associative experiment according to the selected parameters on the basis of an integrative model of 
psychological meaning, identified emotions and needs associated with итэҕэл (faith), as well as the nature of its role 
in identification processes; the resulting model of the actual personal meaning of итэҕэл (faith) is compared with the 
previously analyzed model of вера (faith); it is concluded that there are signs of value-semantic self-determination of 
the individual in speech actions associated with the итэҕэл (faith), which, together with the actualization of the ethnic 
component in the content of the conceptual component, indicate the importance of the итэҕэл (faith) as an ethnic 
value; there are no such signs in the content of the model of вера; psycholinguistic analysis of values reveals the 
specifics of meaning formation – the generalized “national” content of values, their consolidating emotional compo-
nent, and its refraction in ethnic consciousness in interaction with the content of traditional values.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Keywords: итэҕэл (faith); psycholinguistics; model of actual personal meaning; motivation; motivational signifi-
cance; linguistic social attitudes. 
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*** 

Введение 

Вера как неотъемлемая характери-
стика человека проявляется во всех сфе-
рах человеческой деятельности. Как глу-
бинная основа человеческого бытия, она 
традиционно изучается в религиозном 
аспекте; в соотношении со знанием и со-
мнением природа веры рассматривается 
как фундаментальный познавательный 
элемент в философии; на основе религи-
озного экзистенциализма исследование 
веры как глубинного ресурса личности 
осуществляется в экзистенциальной пси-

хологии и психотерапии. Для переосмыс-
ления ценностей как предпосылки выхо-
да из глобализационного кризиса, новый 
тип рациональности постнеклассической 
науки предоставляет новые возможности 
для понимания сущности человека не че-
рез противопоставление, а диалог науки, 
философии и религии. Безусловно, фено-
мен веры, находясь на границе наук и ду-
ховной культуры, представляет собой 
сложный междисциплинарный предмет 
изучения, значение которого возрастает в 
свете построения новой онтологии чело-



Филологические науки / Linguistics 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of the 
Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2021; 11(3): 54–67 

56 

веческого бытия, которое будет непол-
ным без его духовного измерения [1]. 

Психологи отмечают, что в основе 
понимания проблем развития человека и 
человечества в целом лежит духовность, 
которая выступает одновременно и как 
сущность человека, и как цель и резуль-
тат его становления [2]. Разделяя это 
мнение, мы понимаем под духовностью 
«принцип жизнедеятельности и специ-
фическую активность» человека (Кур-
сив здесь и далее наш – З.А.), которые 
проявляются как «сущностно-потенциа-
льное и функционально-динамическое ка-
чество» человека в «отражении экзистен-
циальных ценностей в рамках собствен-
ной жизни» [2]. Такое определение поз-
воляет решить задачу изучения структу-
ры и содержания актуального личностно-
го смысла итэҕэл (веры) как индикатора 
духовности, что позволяет моделировать 
актуальный механизм функционирования 
социальной ценности итэҕэл (вера) в де-
ятельности наших испытуемых.  

Параметры психолингвистического ана- 
лиза речевых действий 

Оптимальным для психолингвисти-
ческого анализа ценностей нам представ-
ляется модель актуального личностного 
смысла [3]. Личностный смысл является 
элементом концептуальной системы, ко-
торая, по В.А. Пищальниковой, пред-
ставляет собой континуальную систему 
смыслов, структурирующуюся в деятель-
ности индивида в результате присвоения: 
а) конвенционального опыта, б) перцеп-
тивных процессов, в) собственно рефлек-
сии [3, с. 36]. В структуре интегративной 
модели концепта выделяются тело знака, 
понятие, представление, предметное со-
держание, эмоции и оценки, а также спе-
цифическая группа признаков, условно 
названная «другие ассоциации». При 
этом под представлениями понимаются 

субъективные чувственные образы дей-
ствительности, зависящие от индивиду-
альных особенностей: опыта, возраста, 
научной подготовки и т.д.; понятие пред-
ставляет совокупность наиболее суще-
ственных признаков предмета, явления; 
предметное содержание отражает вовле-
ченность предмета, явления в какой-либо 
вид деятельности; эмоция и оценка вы-
ражают определенные чувства индивида 
и положение предмета, явления на субъ-
ективной шкале «хорошо-плохо»; другие 
ассоциации – это единичные ассоциации, 
которые однозначно не интерпретируют-
ся с помощью известных культурных и 
лексикографических знаний [3].  

Наша главная задача – выявление 
механизма «побудительной силы» вер-
бально репрезентированных аксиологи-
ческих понятий – ценностей. Согласно 
деятельностной психологии потребно-
стей, потребности являются «источником 
мотивации, внутренним побудителем ак-
тивности человека», а ценности, рассмат-
риваемые наряду с потребностями как 
источники мотивации, представляют со-
бой «исторически выработанные в жиз-
недеятельности социальных групп пред-
ставления о желательном, принимаемые 
членами этих групп в качестве мотиваци-
онных ориентиров» [4]. Ключевым в пси-
хологии потребностей является связанное 
с «мотивационными ориентирами» по-
ложение о направленности деятельности, 
которое часто игнорируется в психолинг-
вистических исследованиях «образа ми-
ра». Как упоминалось выше, о потребно-
сти как о психологическом явлении мож-
но говорить только при включенности 
индивида в предметную деятельность.  

В соответствии с теорией установки 
Д.Н. Узнадзе, психологической «направ-
ляющей» потребностью является акту-
альная установка, которая возникает при 
наличии потребности и ситуации ее удо-
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влетворения и является по сути «новой 
реальностью», так как речь идет не о мо-
дификации самой потребности, а о «спе-
цифическом состоянии», из которого 
непосредственно «вырастает поведение» 
[5]. Именно поэтому установка является 
«конечным продуктом» процесса моти-
вации, рассматриваемого как процесс 
формирования и видоизменения установ-
ки, и включает в себя таким образом дру-
гие «мотивационные образования», такие 
как потребность, цель, мотив, задача и 
т.д. Однако эти образования «не имеют 
непосредственного выхода в поведение», 
а «действуют только через установку, в 
рамках которой они организуются» [5]. 
Таким образом, «мотивационные образо-
вания» составляют содержание установки.  

Другой важный момент: несмотря на 
то, что установка является целостным 
динамическим образованием, не завися-
щим от «конкретных единиц активности, 
из которых она складывается», она де-
терминирует «конкретную направлен-
ность поведения». Речь идет о двух типах 
направленности: (1) привносимой пред-
метным содержанием потребности и (2) 
определяемой предметной ситуацией; им 
соответствуют «воображаемая и актуаль-
ная ситуации» [5]. Важно подчеркнуть, 
что для обнаружения установки одного 
типа направленности недостаточно, так 
как «в процессе мотивации ситуативная 
конкретизация установки человеческого 
поведения протекает как бы параллельно 
на двух структурных уровнях» [5].  

Итак, в анализе структуры и содер-
жания актуального психологического 
значения анализируемой ценности следу-
ет учитывать, во-первых, «мотивацион-
ные образования», которые могут быть 
вербализованы и выражены в конкретных 
речевых действиях; во-вторых, два типа 
направленности в предметном содержа-
нии установок, которые необходимо бу-

дут представлены в речевых действиях и 
операциях, репрезентирующих «ситуа-
тивную конкретизацию установок». Но 
главным «выразителем» мотивационного 
потенциала аксиологических понятий, их 
побудительной силы, являются семанти-
чески сопряженные с понятиями эмоции. 

Согласно лингвистической теории 
эмоций, любое понятие сопровождается 
эмоциональными представлениями, ассо-
циируемыми с его эмотивным значением, 
то есть выражаемым языком эмоциональ-
ным отношением к предметному содер-
жанию понятия, которое необходимо 
включено в деятельность [6]. И так как 
аффективная сторона сознания с необхо-
димостью включается в процессы обоб-
щения и общения, эмоциональные пред-
ставления не только индивидуальны, но и 
социологизированы [6]. Следовательно, в 
предметном содержании аксиологиче-
ских понятий фиксируется и «эмоцио-
нальный образ» действительности, куль-
турный и социальный. Анализируя вер-
бальные ассоциации эмоционально-оце-
ночного характера, мы имеем возмож-
ность выявить не только субъективные 
отношения к потребностям, целям, моти-
вам деятельности, выражаемым ассоци-
атом, но и социальные эмоции, которые 
так или иначе закрепляются за значением 
слова и воспроизводятся в деятельности. 
Тем самым, появляется возможность мо-
делирования мотивационной основы по-
ведения или условий, от которых зависит 
установка, в которой она возникает, фор-
мируется и фиксируется.  

Таким образом, в качестве теорети-
ческой основы анализа содержания эмо-
ционально-оценочного компонента акту-
ального личностного смысла ценностей 
мы используем базовые положения линг-
вистической теории эмоций [6]. Кроме 
того, представляется целесообразным ис-
пользование положений деятельностной 
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теории мотивации, главной составляю-
щей которой является функциональный 
критерий значимости – отсутствие или 
наличие активного вмешательства в про-
цесс осуществления потребности, кото-
рый определяет характер смыслообразо-
вания [7]. Согласно теории В.Г. Асеева, 
при анализе структуры мотивации необ-
ходимо учитывать структурные различия 
и соотношения двух форм побуждений: 
«влечения» с положительной эмоцио-
нальной модальностью переживания 
(действие, которое производит индивид) 
и «побуждения типа объективно задан-
ной необходимости, нужды» (воздей-
ствие, которому подвергается индивид) с 
отрицательной эмоциональной модаль-
ностью переживания. Различение двух 
тенденций в структуре мотивации – вле-
чения и долженствования – основывается 
на положении С.Л. Рубинштейна об об-
щественно значимом и личностно значи-
мом: «Для человека как общественного 
индивида, как личности, общественное 
значимое, далеко выходящее за пределы 
лишь партикулярно-личностных интере-
сов и иногда вступающее с ними в же-
сточайший конфликт, становясь личност-
но значимым, т.е. значимым для данной 
личности, порождает в человеке динами-
ческие тенденции иногда большей дей-
ственной силы – тенденции долженство-
вания, однородные по своему динамиче-
скому эффекту с тенденциями влечений, 
но существенно отличные от них по сво-
ему содержанию и источнику» [8]. На 
наш взгляд, интерпретация выражаемых 
языком эмоций и оценок на основе дву-
модальной структуры мотивации, кото-
рая учитывает активность субъекта, поз-
воляет судить о характере реализации 
установки в речевой деятельности.  

Наконец, важными для нашего ана-
лиза являются целостность и динамич-
ность установки. Мы отметили, что уста-

новка предшествует действию человека и 
выражает его общее целостное состояние, 
его готовность действовать в определен-
ном направлении и не зависит от отдель-
ных актов его психической деятельности. 
Направляющее внимание установки вли-
яет, следовательно, на все сферы дея-
тельности человека: когнитивную, моти-
вационную, ценностную. Это позволяет в 
анализе речевых действий и в моделиро-
вании на основе такого анализа актуаль-
ного личностного смысла ценностей ус-
танавливать соотношение структуры и 
содержания всех компонентов смысла 
как единого целостного образования. С 
другой стороны, установка, несмотря на 
ее зависимость от неосознаваемых пси-
хических процессов, в том числе опосре-
дованных языком, не является «констан-
той», так как она по определению «ситуа-
тивна» – и потребности, и среда относят-
ся к группе явлений, которые зависят от 
постоянно меняющихся условий суще-
ствования организма.  Отсюда следует, 
что установка имеет динамичный харак-
тер, который обусловлен прежде всего 
степенью удовлетворенности и силой по-
требностей, которая «дает о себе знать и 
с точки зрения содержательно-смысло-
вых, семантических изменений, которые 
непосредственно выражаются в мотиве, 
понимаемом как субъективная ценность 
конкретного поведения» [5]. На наш 
взгляд, психолингвистический подход к 
исследованию ценностей принципиально 
способен учитывать и целостность, и ди-
намичность ценностей как «направляю-
щих» потребностей. Именно в этом со-
стоит его преимущество. 

Результаты и обсуждение 

Всего мы проанализировали 392 ре-
акции, в том числе 38 отказов, на якут-
ском языке на слово-стимул итэҕэл 
(вера). Все участники эксперимента, 



Адамова З. Г.              Экспериментальное психолингвистическое исследование ценности итэҕэл (вера)…   59 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of  
the Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2021; 11(3): 54–67 

учащиеся различных учебных заведений 
Республики Саха (Якутия), указали в ан-
кете, что считают своим родным якут-
ский язык. Тем не менее, реакции на сло-
во-стимул итэҕэл были получены как на 
якутском, так и на русском языках. Все 
реакции на якутском языке приводятся в 
статье с переводом на русский на основе 
Большого толкового словаря якутского 
языка [9]. 

В большом толковом словаре якут-
ского языка дано следующее определение 
слову итэҕэл: имя сущ. 1. Вера (уверен-
ность в чем-л., в исполнении чего-л. 2. 
Завоевание своей добросовестностью, 
искренностью признания людей. 3. Рели-
гия; вера (в бога, злого духа и т.д.). 4. 
Суеверное предание, поверье; имя прил. 
верный, преданный, внушающий доверие 
[9]. Три первых составляющих современ-
ного «идеального содержания» понятия 
итэҕэл мы находим и в изданном в доре-
волюционной России в 1916 г. Словаре 
якутского языка Э.К. Пекарского [10], и в 
Кратком толковом словаре якутского 
языка П.С. Афанасьева и др. [11], опуб-
ликованном в начале постсоветской эпо-
хи в 1994 г. В фундаментальном труде 
Э.К. Пекарского отмечается и использо-
вание понятия итэҕэл в значениях вер-
ность и кредитоспособность. Отметим, 
что «идеальное содержание» итэҕэл (ве-
ра) практически совпадает с содержанием 
проанализированного нами ранее поня-
тия вера на материале русского языка 
[12]. Мы видим те же самые концепту-
альные составляющие, основанные на 
«рекуррентных» отношениях расположе-
ния друг к другу, результатом которых 
является доверие, признание, а также 
надежность.  

Однако есть принципиальное отли-
чие в содержании итэҕэл, которое под-
черкивается во всех словарях якутского 
языка. Речь идет о традиционной «вере 

якутов в духов местностей и сакральных 
мест», которая, как утверждают специа-
листы, до сих пор «очень сильна в якут-
ском обществе» [13]. Именно поэтому 
содержание «традиционного» понятийно-
го компонента мы представим отдельно.  

Для начала на основе вышеназван-
ных характеристик итэҕэл мы опреде-
лили реакции, которые согласно интегра-
тивной модели психологического значе-
ния можно включить в компонент «поня-
тие»:  

1. Вера как уверенность (всего 59): 
вера 43; итэҕэйии/ имя действия итэ5эй/ 
1) принимать за правду, истину, верить; 
2) быть убежденным, уверенным, верить; 
3) полагаться; 4) убедиться воочию; 5) 
быть убежденным в существовании бога, 
духов 8; итэҕэл 4; итэҕэй/ верить; 
итэҕэйээhин/ имя действия итэҕэй 
(см.итэҕэйии); кимиэхэ эрэ, туохха эрэ 
итэҕэйии/ имя действия верить в кого-л., 
что-л.; итэ5эллээх, эрэллээх буолуу/ имя 
действия иметь веру, надежду.  

2. Вера как признание, доверие, 
надежда (всего 35): эрэл/ сущ. надежда 
21; эрэнии/ имя действия эрэн/ надеяться, 
возлагать надежду 9; доверие 2; вер-
ность; надежда; эрэнэр/ надеется; 3. Ве-
ра как религия, вероисповедание (всего 
81): Таҥара/ 1) сущ. (религ.) верховное 
существо, создавшее мир и управляющее 
им, Бог; 2) икона; 3) день, отмечаемый 
церковью как религиозный праздник; 4) 
(уст.) тотем; 5) (уст.) небо 42; религия 11; 
христианство 4; церковь.  

3; Бог 2; верование 2; язычество 2; 
Таҥараҕа/ Богу 2; араас омуктар 
итэҕэллэрэ/ вера разных народов; Будда, 
Иисус, Бог, Аллах; Буддизм, Христос, Ис-
лам; вера в сверхъестественность; вера, 
бог; вера, религия; верю в бога; дьикти/ 
1) сущ. тайна, чудо; 2) прил. странный, 
таинственный; Иисус Христос; итэҕэл-
лээх киhи/ верующий или надежный 
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человек; суеверие; тенгри; христианскай/ 
прил. христианский. Таким образом, 
было выявлено 175 речевых действий, 
которые реализуют связь с понятийными 
признаками веры. При этом реакции, 
включенные нами в первую группу, мы 
рассматриваем скорее как автоматичес-
кие ассоциативные связи между стиму-
лом и реакцией. Так, самая частотная 
реакция вера является прямым переводом 
слова-стимула на русский язык, а все 
остальные реакции являются словообра-
зовательными. 

Специфичное понятийное составля-
ющее итэҕэл, выражающее результат 
завоевания признания и доверия у людей, 
представлено в речевых действиях, свя-
зывающих концептуально близкие по со-
держанию понятия итэҕэл и эрэл: «Эрэл: 
сущ. 1. Надежда, вера во что-л.; 2. То, на 
что уповает человек в будущем» [9]. При 
этом, здесь мы также обнаруживаем 
словообразовательные речевые действия 
на якутском языке и  речевые действия на 
русском языке.  

Так же, как и в модели структуры 
психологического значения ценности ве-
ра на русском языке [12], в количествен-
нном плане в структуре понятийного 
компонента итэҕэл (вера) наблюдается 
преобладание признаков “содержания ве-
ры”. При этом  содержание этих призна-
ков в обеих структурах практически оди-
наковое.  

Перейдем к анализу речевых дей-
ствий, реализующих связи именно с 
традиционным «идеальным содержани-
ем» итэҕэл (веры). Всего было проанали-
зировано 82 словесных связи. Из них са-
мой типичной является связь с понятием 
Айыы, которому дается следующее тол-
кование в современном словаре: «Айыы/ 
1) сущ. (миф.) общее название высших 
существ, олицетворяющих доброе нача-
ло; 2) все, что создано божествами, по-

кровительствуемое ими; 3) (фольк) в 
сказках – якуты, страна якутов, их за-
щитники от враждебных сил; 4) (уст.) 
судьба, рок; 5) (уст.) душа покойника, не 
нашедшая успокоение и причиняющая 
различные беспокойства живым людям; 
6) прил. добрый, добросердечный» [9]. 
Это такие речевые действия, как Айыы 
(всего 19); Үрүҥ Аар Тойон/ сущ. (миф.) 
верховное существо, стоящее выше всех 
айыы, добрый дух, создатель мира, 
управляющий всей вселенной (5); айыы-
лар/ (миф.) мн.число от айыы (всего 2); 
Аар Айыы (см. Аар Тойон); Аар Тойон/ 
сущ. (миф.) то же самое, что и Үрүҥ Аар 
Тойон; айыыларга/ мн. число айыы/ 
высшим существам, олицетворяющим 
доброе начало; Айыыларга, иччилэргэ 
итэҕэйии/ имя действия верить в Айыы, 
духов; Арчы дьиэтэ, айыылар/ сущ. ри-
туальный дом, божества; Таҥара, уот, 
алаадьы/ Бог, огонь, оладьи; эрчим, үгэс/ 
сущ. сила, традиция; үрдүк айыылар/ 
сущ. мн. число от айыы; үөһээлэргэ 
сүгүрүйүү/ имя действия сүгүрүй/ прекло-
няться перед высшими силами (всего 35). 

Учение Айыы является официально 
зарегистрированной в Управлении Ми-
нистерства юстиции Российской Федера-
ции в Республике Саха (Якутия) религи-
ей. Его возникновение и распространение 
тесно связано с именами Л.А. Афанасье-
ва (Тэрис), научного сотрудника ЯНЦ СО 
РАН, который развил религиозную кон-
цепцию на основе архивных текстов-
алгысов (благословений), свидетельств о 
старинных верованиях якутов, связанных 
с ними обрядах и ритуалах, являющихся 
фундаментом сиэр-туом, то есть правил 
поведения в жизни [14] и В.А. Кондакова, 
Айыы шамана, доктора медицинских и 
психологических наук, подчеркивающего 
связь религии Айыы с традиционными 
религиозными верованиями индоевро-
пейских народов [15].  
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Основываясь на содержании учения 
Айыы, мы выделили речевые действия, 
реализующие функционально-семанти-
ческие связи с признаками данного уче-
ния. Так, связь итэҕэл с традиционными 
правилами уклада жизни («сиэр» в уче-
нии Айыы) выражена в реакциях: сиэр-
туом/  сущ. 1) обряд; 2) правила жизни, 
заведенный порядок, установившийся 
обычай (9); сиэр/ сущ. установившийся 
обычай, привычка, заведенный порядок. 
Установки на соблюдение данных правил 
мы видим в речевых операциях: сиэрдээх 
буолуу/ имя действия сиэрдээх буол/ быть 
порядочным, соблюдать установленные 
обычаи, порядок; сиэрдээх быhыы/ сущ. 
соответствующий обычаям, порядку по-
ступок; сиэри-туому/ обычаи, порядок 
(вин.падеж) (всего 13). Значимым в уче-
нии Айыы является понятие о населяю-
щих срединный мир людей «наместни-
ках» высших существ – иччи, наделенных 
человеческими качествами. Согласно уче-
нию Айыы, иччи сопровождают человека 
во всех проявлениях его деятельности, 
каждая из которых оберегается от злых 
духов отдельными иччи; от иччи нельзя 
ничего скрыть, почтительное отношение 
к ним есть залог успешной жизнедея-
тельности человека; чтобы иччи были 
милостивы к человеку и охраняли его, 
следует проводить специальные ритуалы 
[16]. Семантическую связь итэҕэл с су-
ществами иччи мы находим в реакциях: 
иччи (6); иччилэр/ множ.число иччи (3) и 
в речевой установке: иччигэ итэҕэл/ вера 
в религию, духов (всего 10). 

Следующий компонент «идеального 
содержания» итэҕэл связан с особо почи-
таемым якутами культом духа Баай Ба-
рыылаах Байанай (Баянай) – покровителя 
охоты. О том, что рыболовство и охота 
по-прежнему играют большую роль в 
жизни якутов, свидетельствует существу-
ющий более 17 лет научно-популярный 
народный журнал «Байанай» [17]. Ча-
стотная реакция, связанная с покровите-
лем охоты, выражает название духа (18): 
Байанай/ сущ. (миф.) Баянай; а также 

установку на веру: Байанайга/ Баянаю 
(3); Байанайга эрэ/ только Баянаю (1). 

Наконец, в речевых действиях на-
ших испытуемых с итэҕэл (верой) связа-
но слово харысхал (всего 3 реакции), еще 
одна неотъемлемая характеристика уче-
ния Айыы. Большой толковый словарь 
якутского языка приводит три значения 
данного понятия: 1) сущ. сочувствие, со-
страдание; 2) защита, опора, заслон;               
3) прил. бережный, заботливый. Все они 
отсылают к защитной функции традици-
онной якутской веры, согласно которой 
духи, покровительствующие человеку, 
имеют свои символы и знаки, а их ис-
пользование в качестве оберегов широко 
распространено в якутском быту.  Назва-
ние противников айыы – злых духов 
абааһы, от пагубного влияния которых и 
призваны охранять обереги – харысхал, 
мы находим в единичной реакции 
абааһы. Таким образом, в содержании 
понятийного компонента итэҕэл мы 
наблюдаем преобладание признаков как 
«общей веры», так и традиционной якут-
ской веры. Добавим к этому практически 
отсутствующий в структуре психологи-
ческого значения веры компонент, свя-
занный с ценностно-оценочной само-
идентификацией, который в рассматрива-
емой структуре представлен такими ре-
чевыми действиями, как: Саха итэҕэлэ/ 
вера якутов 2; айылҕа оҕото/ дитя при-
роды; дойду/ сущ. 1) местожительство;       
2) место рождения, родная сторона, ро-
димый край; 3) государство; итэҕэлим/ 
моя вера; мин сиэрим/ мой обычай, поря-
док; национальность; норуот/ сущ. 
народ; омук/ сущ. национальность; пат-
риот; саха/ 1) сущ. якут; 2) прил. якут-
ский (всего 11).  

Рассмотрим теперь структуру и со-
держание эмоционально-оценочного ком-
понента и попробуем определить, как оно 
соотносится с компонентами «идеального 
содержания». Непосредственную связь со 
значимостью итэҕэл выражают реакции: 
сыал/ сущ. цель 2; тирэх/ сущ. опора, 
фундамент (всего 3). Содержание рече-
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вых действий с положительной и отрица-
тельной модальностью, связанных с 

определенными ожиданиями, представ-
лено в табл. 1 (всего 43). 

Таблица 1. Содержание эмоционально-оценочных речевых действий  

Table 1. The content of emotional speech actions) 

Эмоции ожидания, связанные с надеждой 
(всего 32 реакции) 

Эмоции ожидания, связанные с разочаро-
ванием (всего 11 реакций) 

Утверждение, что вера есть (всего 12): 
баар/ есть. 
Положительная эмоция и оценка (всего 
20): күүс/ сущ. сила 5; эйэ/ сущ. мир, со-
гласие, единодушие 3; дьол/ сущ. счастье 
2; үчүгэй/ 1) прил. хороший; 2) в знач. мо-
дального слова хорошо или согласен 2; 
ба5а/ сущ. желание, стремление что-л. 
сделать; защита; көмө/ сущ. помощь, со-
действие; күүтүү/ имя действия күүт/ 
ждать, ожидание; күүстээх итэҕэл/ силь-
ная вера; надеюся; положительно; 
сүгүрүйүү/ сущ. поклонение; чугас/ 1) 
прил. близкий; 2) сущ. близкий человек 

Утверждение, что веры нет (всего 2): мин 
туохха да итэҕэйбэппин/ я ничему не ве-
рю; суох/ нет; 
Отрицательная эмоция и оценка (всего 9):  
- албын/ 1) прил. лживый; 2) сущ. ложь 2; 
сымыйа/ 1) сущ. ложь, неправда; 2) лож-
ный, неправдивый 2; сыыһа/ сущ. 
неправда, ошибка; 
- кэлэйии/ сущ. разочарование; сор/ 1) сущ. 
несчастье, страдание, мучение; 2) прил. 
причиняющий, страдания, несчастный; 
- куттал/ сущ. страх, боязнь 

 
Если в содержании эмоционально-

оценочного компонента актуального пси-
хологического значения веры преоблада-
ли речевые действия отрицательной мо-
дальности, то здесь мы видим обратную 
картину. Так же, как и при анализе цен-
ности вера, отказы (всего 38) мы рас-
сматриваем как выражающее значимость 
«молчание» [12].  

Примечательно то, что содержания 
эмоций в сравниваемых структурах по-
вторяют друг друга. Так, доминантной 

отрицательной эмоцией в содержании 
итэҕэл также является эмоция обмана и 
разочарования, а наиболее частотная ре-
акция с положительной эмоциональной 
модальностью связана со словом күүс 
(сила). Однако структуры заметно отли-
чаются в количественном плане. Пред-
ставим структуру эмоционально-оценоч-
ного компонента актуального психологи-
ческого значения итэҕэл на диаграмме 
(рис. 1). 

 

Рис. 1. Структура эмоционально-оценочного компонента актуального психологического значения  
                 итэҕэл  

     Fig. 1. The structure of the emotional component of actual psychological meaning of итэҕэл 
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В содержании понятийного компо-
нента мы отметили установки на веру в 
Бога, в том числе Айыы, Баянай, и со-
блюдение предписанных ими правил 
жизнедеятельности, которые выражаются 
в речевых операциях с управлением ко-
му-чему л. Другие социальные установки 
регулирующего характера мы находим в 
операциях, которые связаны с таким со-
ставляющим «идеального содержания» 
итэҕэл, как надежда, упование. Среди 
них мы выделили 2 группы установок: 1. 
«Направленные на себя и другого» (всего 
9): бэйэбэр/ себе 2; бэйэбин/ себя самого; 
бэйэҕэр эрэл/ надежда на себя; бар 
дьоҥҥо/ добрым людям; бииргэ 
төрөөбуттэрбэр/ родным братьям и 
сестрам; дьоннорго/ людям; киһиэхэ/ 
человеку; хас биирдии киһиэхэ/ каждому; 
2. «Направленные на «объективирован-
ную» веру (всего 3): баҕа санааҕа/ мечте, 
желанию; инникигэ/ будущему, в буду-
щее; олоххо/ жизни. Таким образом, в ме-
ханизме речевых операций, связанных с 
итэҕэл, мы выявили такое же «психоло-
гическое» содержание социальных уста-
новок, как и в речевых операциях, свя-
занных с понятием «вера». При этом если 
в содержании актуального психологиче-
ского значения веры в значительной мере 
преобладают операции (вера) в себя, а 
«другие» в них представлены  нечастот-
ными реакциями в людей, в семью, то в 
содержании рассматриваемой структуры 
«значимы» и «другие».  

Следуя логике нашего изложения, 
рассмотрим теперь содержание представ-
лений об итэҕэл и выделим в нем 
признаки, связанные с содержанием 
итэҕэл и его результатом. Актуальные 
представления об итэҕэл также связаны с 
его «психологическим» содержанием. 
Мы выявили всего 7 речевых действий, 
реализующих связи с душевным состоя-
нием человека: санаа/ сущ. 1) мысль, ду-
ма; 2) представление о чем-либо, убеж-
дения, взгляды; 3) чувство, восприятие; 

4) душевное состояние, настроение; 5) 
стремление, цель, желание, намерение; 6) 
воля, решимость; 7) горе, печаль 4; горо-
скоп; ис турук/ внутреннее состояние; 
иэйии/ сущ. проявление, состояние души, 
вдохновение. Антропоцентрическое со-
держание итэҕэл выражают реакции: 
бэйэм/ сам; киһи/ сущ. человек; личное 
(всего 3). В отличие от содержания веры, 
здесь представления об атрибутах и 
символах итэҕэл не актуализированы – 
единичная реакция тотем относится к 
содержанию учения Айыы. Трудными 
для интерпретации оказались единичные 
реакции кинигэ/ сущ. книга и мэтээл/ 
сущ. медаль. Первая из них, на наш 
взгляд, может быть связана с названием 
популярной книги, посвященной тради-
ционной вере якутов, «Айыы үөрэҕэ» 
(«Учение Айыы»). А вторая, возможно, 
символизирует официальный акт призна-
ния человека людьми.   

Функциональную связь, выражаю-
щую уверенность в волевом характере 
итэҕэл (вера), мы видим в речевых 
действиях, связанных с таким его по-
нятийным составляющим, как верность и 
надежность (всего 2): бэринии/ а) имя 
действия подчиняться, повиноваться; б) 
сущ. верность, преданность; бэриниилээх 
буолуу/ имя действия быть преданным, 
покорным; а также актуализирующих его 
«рекуррентный» характер действиях 
(всего 3): иитии/ сущ. воспитание; 
көрдөһүү/ имя действия көрдөс/ просить, 
молиться; көрүү/ имя действия көр/ смот-
реть, созерцать. Направленность на «дру-
гого» выражается, несомненно, в частот-
ных действиях кырдьык/ сущ. 1) правда; 
2) прил. правдивый, действительный 
(всего 4). Субъект-субъектное отношение 
к итэҕэл мы находим также в единичных 
речевых действиях толкуй/ сущ. мысль, 
идея, смысл и олох/ сущ. жизнь.  Связан-
ным с основанным на содержании хри-
стианства типичным речевым действием 
вера, надежда, любовь представляются 
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реакции таптал/ сущ. любовь и эрэл, 
таптал/ сущ. надежда, любовь. Однако 
здесь мы рассматриваем эти единичные 
словесные связи как выражающие резу-
льтат волевого акта итэҕэл, так как выде-
ление именно этих признаков христиан-
ской веры и их соотнесение с якутскими 
понятиями, на наш взгляд, само по себе 
говорит об убеждениях.  

Выводы  

Общее и специфическое в содержании 
итэҕэл и веры 

Перед тем как перейти к выводам 
исследования, приведем полученную на-
ми модель структуры актуального психо-
логического значения итэҕэл (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Структура актуального психологического значения итэҕэл 

Fig. 2. The structure of actual psychological meaning of итэҕэл 

Мы видим, что полученная струк-
тура существенно отличается от струк-
туры актуального психологического зна-
чения веры. Как и следовало ожидать, в 
ней присутствует солидный националь-
но-культурный компонент, а доли «пред-
метное содержание» и «представления» 
занимают всего 3% и 7% соответственно. 
Общим в обеих структурах является пре-
обладание понятийного компонента и со-
держание эмоционально-оценочного ком-
понента.  

В содержании полученных структур, 
если не считать связанные с этническим 
компонентом особенности структуры 
итэҕэл, анализ выявил больше общего, 
чем особенного. Это касается, в первую 
очередь, однородного «абстрактного» со-
держания «общей веры», а также осно-
ванного на обобщенном эмоциональном 
переживании содержания социально де-
терминированных языковых социальных 
установок, связанных с верой. Наконец, 
сходным является содержание «субъек-
тивных» объективированных представле-
ний о «содержании» веры и итэҕэл. Речь 
идет об актуальных социальных установ-

ках, связанных с потребностями в вере 
психологического содержания, а именно 
о ярко выраженной в речевых действиях 
потребности в вере в себя и людей в 
целом. Очень важными представляются 
при этом выявленные в речевых дей-
ствиях некоторые особенности в содер-
жании этой потребности. На наш взгляд, 
менее ярко выраженный в речевых дей-
ствиях со словом «итэҕэл» характер по-
требности в вере в себя можно объяснить 
как экстралингви-стистическими факто-
рами и их проявлением именно в русском 
языке (литература по практической пси-
хологии на якутском языке – довольно 
редкое явление), так и особенным этно-
центрическим содержанием учения о 
традиционной якутской вере, где айыы 
покровительствуют не отдельному чело-
веку, а человеческому роду в целом [14]. 
Последним объясняется и наличие при-
знаков ценностно-смысло-вого само-
определения личности в речевых дей-
ствиях, связанных с итэҕэл, которые 
вместе с актуализацией этнического ком-
понента в содержании понятийного ком-
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понента свидетельствуют о значимости 
итэҕэл как этнической ценности. 

Общее мы обнаружили и в характере 
речевых действий, связанных с выраже-
нием «акта веры». Национально-культур-
ная особенность ценности «вера» прояв-
ляется в функциональной связи веры и 
итэҕэл с понятием правды и истины, а 
также воспитания. К сожалению, не явля-
ется актуальной в речевой деятельности в 
связи с верой и итэҕэл принципиально 
значимая концептуальная связь веры с 
верностью и преданностью, хотя она 
единично проявляется в содержании обе-
их структур.  

Особенность содержания значения 
итэҕэл проявилась в способах выражения 
такого его смыслового компонента, как 
доверие. Он выражен в содержании поня-
тийного компонента, а в представлениях 
передается речевыми действиями, назы-
вающими субъекты веры – себя и других 
людей. А в содержании веры такие ча-
стотные речевые действия направлены на 
конкретное лицо, что, безусловно, гово-
рит о личном опыте отношений доверия 
друг с другом. В целом более «творчески-
динамический» характер представлений о 
вере выявлен в разнообразных представ-
лениях, связанных с верой, в содержании 
структуры веры, но все они выражают 
«содержание веры». Содержание итэҕэл 
по сравнению с ней отличается большей 
«абстрактностью», что подтверждает 
конвенциональную природу этой ценно-
сти. «Универсальный» характер носят 
обнаруживаемые в обеих структурах 
направленные на «другого» речевые дей-
ствия, которые связаны с такими ценно-
стями, как жизнь, верность, преданность, 
правда, смысл. Специфичные личностные 
смыслы мы находим в единичных реак-

циях свобода в структуре веры и көрүү 
(созерцание) в структуре итэҕэл.  

Заключение 

В количественном плане проанали-
зированные нами материалы не являются 
равнозначными и мы намерены продол-
жать экспериментальную часть своего 
исследования, чтобы делать достоверные 
выводы. Однако уже сейчас мы видим, 
что психолингвистический анализ ценно-
стей позволяет выявить как обобщенное 
«национальное» содержание ценностей, 
их консолидирующую эмоциональную 
составляющую, так и его преломление в 
этническом сознании во взаимодействии 
с содержанием традиционных ценностей. 
В частности, мы можем сделать предва-
рительный вывод о том, что ценность, 
представленная в русском языке словом 
вера, на самом деле является только «так 
называемой» духовной ценностью, так 
как в содержании ее актуального психо-
логического значения преобладают «объ-
ективные» представления о содержании, 
но не акте веры; эмоционально-оценоч-
ное отношение к ним очень противоречи-
вое; при этом языковые социальные 
установки выражают потребность в вере, 
прежде всего, в себя; а составляющие 
суть духовности субъект-субъектные от-
ношения, направленные на «другого», не 
актуализированы.  Таким же является со-
держание смоделированной нами струк-
туры итэҕэл, за исключением исключи-
тельно «абстрактного» содержания этни-
ческого ее компонента и положительного 
эмоционально-оценочного отношения к 
нему, что проявляется в структуре эмо-
ционального компонента и выражающих 
ценностное самоопределение представ-
лений. 
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Резюме 

Статья посвящена сравнительному анализу особенностей вербализации концепта «дочь» в англий-
ской и русской фольклорной лирике. Изучение фольклорной лирики дает возможность понять многие яв-
ления конкретной лингвокультуры, в том числе постичь историю, быт, национальный характер  пред-
ставителей той или иной лингвокультурной общности. Воссоздать фольклорную картину мира можно на 
основе анализа художественного мира устно-поэтических произведений. Анализ фольклорных текстов с 
помощью описательного, сопоставительного, полевого, а также методики компьютерной обработки 
текста показал наличие лексики, манифестирующей концепты «дочь/daughter» в русских и английских 
народных песнях.  В анализе учитывается частотность лексем, их синтагматические отношения в тек-
сте, место выбранного концепта в фольклорной картине мира,  которая является художественным от-
ражением ментальности определенного коллектива, его мировидения. Анализ  подкрепляется примерами 
из контекстов с использованием лексики, эксплицирующей исследуемый концепт. Авторами была выявле-
на базовая структура концептов «дочь/daughter», его общие и специфические характеристики, зафикси-
рованных средствами обоих языков, а также отношения к обозначаемому ими явлению в обеих культурах. 
Особое значение уделялось межъязыковому сопоставлению средств вербализации исследуемого концеп-
та, так как  именно при сравнении единиц разных языков происходит сравнение языковых картин мира, 
имеет место проявление специфических черт языкового сознания разных народов, но (что самое главное) 
выявляются общие, универсальные черты. В статье делается  вывод об этническом своеобразии в вер-
бализации концептов «дочь/daughter» в языке английской и русской фольклорной песни. Полученные выво-
ды авторы представляют в виде  лексико-семантических полей, вербализующих концепты «дочь/ 
daughter» в двух языках. 
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Abstract 

The article deals with comparative analysis of the peculiarities of the verbalization of the concept “daughter” in 
English and Russian folklore lyric poetry. The research of folklore lyrics allows to comprehend many phenomena of a 
particular linguistic culture such as history, everyday life and national character of representatives of a particular lin-
guistic and cultural community. It is possible to recreate the folklore picture of the world analysing the art world of oral 
poetry works. The analysis of folklore texts conducted with the help of descriptive, comparative, field as well as com-
puter processing methods, indicates the presence of vocabulary that manifests the concept “daughter” in Russian 
and English folk songs.  The analysis includes the frequency of lexemes, their syntagmatic relations in the text, the 
place of the chosen concept in the folklore picture of the world that is an art reflection of of a certain community’ men-
tality, its worldview. The analysis is supported by examples from contexts using vocabulary that explicates the con-
cept. The authors identified the basic structure of the concept “daughter”, its general and specific characteristics in-
scribed by means of both languages as well as the attitude to the phenomenon designated by them in both  the cul-
tures. Special attention is paid to the interlanguage comparison of verbalization means of the concept as while com-
paring the units of different language, the linguistic pictures of the world are compared, the manifestation of specific 
features of the linguistic consciousness of different peoples is found and most importantly, common, universal fea-
tures are revealed. The article concludes that there is an ethnic identity in the verbalization of the concept “daughter” 
in the languages of English and Russian folk songs. The authors present their findings in the form of lexico-semantic 
fields verbalizing the concept “daughter” in two languages. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Keywords: concept; English folklore lyric poetry; Russian folklore lyric poetry; lexico-semantic field; folklore picture of 
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*** 

Введение 

В лингвистической науке принято 
считать, что наиболее целесообразным 
методом изучения способов вербализа-
ции концептов является метод лексиче-
ских или концептуальных полей (полевой 
метод). В данной статье  авторы пред-
принимают попытку провести сравни-
тельный анализ лексико-семантических 
полей, вербализующих концепты «дочь/ 
daughter» в русском и английском языках.  

С целью представить в выводах лек-
сико-семантические поля, вербализую-
щие соответствующий концепт, считаем 
целесообразным остановиться на поняти-
ях лексико-семантического поля и кон-
цепта. 

Вслед за Г.С. Щуром мы придержи-
ваемся мнения, что «лексико-семанти-
ческое поле – это сложная микросистема, 
которая обладает рядом свойств. Важ-
нейшими свойствами поля можно назвать 
наличие центра и периферии, иерархиче-
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ский принцип построения поля, отсут-
ствие четких границ, незамкнутость, вза-
имодействие с другими полями, способ-
ность членов поля притягивать к себе 
другие элементы или быть притянутыми 
элементами других групп, наличие лакун, 
асимметричность построения, специфич-
ность в разных языках, самостоятельность 
в лексико-семантической системе» [1]. 

Определение концепта лексикогра-
фически закреплено в «Словаре констан-
ты русской культуры» Ю.С. Степанова: 
«концепт – это как бы сгусток культуры в 
сознании человека; то в виде чего куль-
тура входит в ментальный мир человека 
и, с другой стороны, концепт – это то, 
посредством чего человек – рядовой, 
обычный человек, не «творец культурных 
ценностей» – сам входит в культуру, а в 
некоторых случаях влияет на нее» [2]. 

В «Кратком словаре когнитивных 
терминов» предлагается следующее опре-
деление концепта: «Концепт – оператив-
ная единица памяти, ментального лекси-
кона, концептуальной системы и языка 
мозга, всей картины мира, квант знания. 
Самые важные концепты выражены в 
языке. <…> К. – термин, служащий объ-
яснению единиц ментальных или психи-
ческих ресурсов нашего сознания и той 
информационной структуры, которая от-
ражает знание и опыт человека. <…>» [3]. 

В своих предыдущих работах мы 
уже обращались к анализу разных кон-
цептов и концептосфер на материале ан-
глийского и русского языков [4, 5, 6, 7]. 

Таким образом, мы можем предпо-
ложить, что концепт – ментальное обра-
зование, имеющее многоуровневую стру-
ктуру. Высокой когнитивной яркостью в 
структуре концепта нередко обладает 
ценностный компонент.  Концепт являет-
ся результатом познавательной деятель-
ности индивида и общества в целом.  

Анализ описаний структуры концеп-
та позволяет заключить, что исследовате-
ли разных научных школ вычленяют в 
его структуре некоторые сходные базо-
вые  компоненты: образ, понятие и до-

полнительные признаки (ценностная со-
ставляющая (В.И. Карасик, Г.Г. Слышкин), 
значимостная составляющая (С.Г. Ворка-
чев), когнитивный и прагматический им-
пликационал (М.В. Никитин), интерпрета-
ционное поле (З.Д. Попова, И.А. Стернин) 
и т.д.). 

О взаимосвязи языка и сознания лю-
дей, говорящих на этом языке, уже писа-
ли много раз, доказывая данный факт 
различными методами. За словами с их 
акустической и графической формой 
скрывается фрагмент живого образа 
определенной этнокультуры [8]. Изуче-
ние языка фольклора также позволяет 
выявить связь семантики и культуры 
народа – автора фольклорных текстов.  

Поскольку нашей целью является 
исследование концепта «дочь» в русском 
и английском языках через средства и 
способы его вербализации на материале 
фольклорной лирики, остановимся на по-
нятиях языковой, национальной и фольк-
лорной картинах мира. 

Языковая картина мира понимается 
как «мир в зеркале языка», а картина мира 
(образ мира) как «отображение в психике 
человека предметной окружающей дей-
ствительности» [9]. По мнению А.Т. Хро-
ленко, «картины мира, и тем более языко-
вые картины мира, этнически специфич-
ны» [10].   

Являясь составляющей языковой ка-
ртины мира, национальная картина мира 
отображается в языке. Такие националь-
ные особенности, как ценности, символы, 
ориентиры, архетипы опосредуются в 
текстах и находят отражение в речи 
народа, что, в свою очередь, служит до-
казательством тесной связи между язы-
ковой и национальной картинами мира.  

Фольклорная картина мира достраи-
вается своими носителями на протяжении 
всего периода ее существования и изме-
няется ими довольно медленно. Единая 
система представлений фольклорной кар-
тины мира содержит в себе разностади-
альные элементы, среди которых встре-
чаются древние, архаические. Изменения 



Сотникова С.С., Чаплыгина Е.В.          Вербализация концептов «дочь/daughter» в английской и русской…   71 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of  
the Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2021; 11(3): 68–78 

в фольклорной картине мира обусловле-
ны изменениями в фольклорном созна-
нии, поэтому она играет в пространстве 
национальной культуры весьма важную 
роль. Фольклорная картина как часть 
национальной картины мира содействует 
ее формированию. Она выступает так 
называемым «ядром культуры».  

Результаты и обсуждение 

В данной статье мы рассматриваем 
вербализацию концепта «дочь» в народ-
но-поэтической традиции двух этносов.  

Материалом для сравнения послу-
жили сборники народных песен русского 
и английского языков [11, 12, 13]. Корпус 
исследовательского материала составил  
1783 текста. 

В статье применяются описатель-
ный, сопоставительный, полевой методы, 
также методика компьютерной обработки 
текста. 

Анализ фольклорных текстов пока-
зал наличие лексики, вербализующей 
концепты «дочь/daughter» в русских и ан-
глийских народных песнях. Однако в 
текстах английской фольклорной лирики 
мы выделили 159 случаев употребления 
(с/у) лексемы daughter, в то время как в 
русской только 72 также лексемы дочка 
(17 с/у) или доченька (2 с/у).  

В английских текстах часто указы-
вают на происхождение дочери, наи-
большую частотность имеет сочетание 
farmer’s daughter ‘дочь фермера’ (18 сло-
воупотреблений (с/у): 

It's of a farmer's daughter dear,  
Kept sheep all on the plain (Sh. 27, A);  
To have the farmer's daughter here  
To be a true love of mine (Sh. 27, A). 
Также в английской лирике упоми-

нают дочь бродяги ‘beggar’ (4 с/у), купца 
‘merchant’ (4 с/у), управляющего ‘bailiff’ 
(3 с/у), стекольщика ‘glazier’ (3 с/у), гер-
цога ‘duke’ (2 с/у) и пастуха ‘shepherd’          
(2 с/у):  

If you're a blind beggar's daughter 
you'll not do for me,  

For no blind beggar's daughter my lady 
shall be (Sh. 74, A); 

It's of a rich merchant's daughter dear, 
Was dressed all in green (Sh. 25, C); 
It's the bailiff's dear daughter now 

standing by your side,  
Waiting for to be your bride (Sh. 26, A); 
A glazier's daughter she lived near, 
A pretty story you soon shall hear: 
And she did up to London go 
To seek her service as you shall know 

(Sh. 81); 
She appeared like a duke's daughter 
And he like a squire's son. (Sh. 27, A);  
There was a shepherd's daughter  
Kept sheep upon the hill. (Sh. 27, C). 
Кроме того, единичное упоминание 

имеют сочетания Irishman’s daughter 
(дочь ирландца), Jew’s daughter (дочь ев-
рея), daughter of Peggy (дочь Пегги), 
squire’s (дочь оруженосца), labouring-
man’s (дочь рабочего), lord’s (дочь 
лорда), nobleman’s (дочь дворянина), par-
son’s (дочь пастора) and butcher’s daugh-
ter (дочь мясника): 

The first that came out was a Jew’s 
daughter,  

Was dressed all in green (Sh. 31, A);  
He, married a wife, she was not of the 

best,  
She was the driggle draggle daughter 

of Peggy (Sh. 41, B);  
He opened the door and she stood on 

the floor, 
She's a silly poor labouring-man's 

daughter (Sh. 120, A); 
And among them all was a rich young 

squire 
And good lord's comely daughter (Sh. 

183, B); 
A wealthy young squire in Yarmouth 

did dwell, 
he courted a nobleman's daughter so 

fair (Sh. 219,A). 
В русском фольклорном тексте мы 

нашли указание на то, что дочь вдовы       
(7 с/у), купца (5 с/у), соседа (4 с/у), отца 
(2 с/у), тятеньки (1 с/у): 
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У вдовушки дочь хорошую любить-
таки любить: 

Ай люли, ай люли, дочь любить-таки 
любить. (Кир. 1182); 

У Пелькова у купца 
Была дочь хороша, 
Свет Дуняша хороша (Соб.2, 90); 
Не того поля я ягода была, 
Не того отца я дочь слыла, 
Чтобы мне разувать старика 

(Соб.2, 125); 
Я у тятеньки една дочь была (Соб.2, 

162). 
На происхождение дочери в русских 

текстах указывают прилагательные: кня-
жия (6 с/у), дворянская (3 с/у), купеческая 
(2 с/у), мещанская (2 с/у), крестьянская 
(2 с/у), соседская (1 с/у), офицерская  
(1 с/у):  

Возьми, возьми, молодец, 
Само-лучшую, 
Само-лучшую да дворянскую, 
Да дворянскую дочь! (Соб.3, 280); 
Дочь дворянская 
Низкo кланялась, 
Низко кланялась, 
То мне не ндравилось!  (Соб.3, 280); 
Возьми, возьми, дитятко, 
Княжну, княженецкую дочь! (Соб.3, 

281); 
Пометалась княжия дочи 
Ко батюшку в нов, высок терем: 
– Ты скажи, скажи, сударь батюшка, 
Ты куда девал мою матушку, 
Баску-хорошу, свет Михайловну? 

(Кир. 1340); 
Возьми, возьми ж, дитятко, 
Соседскую дочь! (Соб.3, 281); 
Возьми, возьми, дитятко, 
Возьми государево, 
Купеческую дочь! (Соб.3, 287); 
Купеческа дочь, матушка, – 
В поле не работница со мной, 
В доме не заменушка тебе! (Соб.3, 

287); 
Крестьянская дочь, матушка, –  
В поле-то работница со мной,  
В доме-то заменушка тебе! (Соб.3, 

287). 

Довольно часто для указания на 
принадлежность дочери в английской ли-
рике употребляются только притяжа-
тельные местоимения: my (22 с/у), your– 
твоя (13 с/у), his – его (8 с/у), her – ее       
(7 с/у) and thy – твой (поэт.,1 с/у): 

Hold up, you bold dragoon, and boldly 
stand your ground  

And you shall have my daughter and 
thirty thousand pound (Sh. 3, C); 

Ten thousand a year is my fortune,  
Your daughter a lady shall be (Sh. 117, A); 
The mother said unto her daughter 

what makes you look so strong? (Sh. 93). 
В русских текстах мы находим толь-

ко два местоимения, сочетающихся с 
лексемой дочь: моя (1 с/у) и твоя (1 с/у): 

А твоя дочка умница, 
Она умная, разумная была: 
А поставила она кросна, 
А кроснам-то девятая весна, 
А десята славна масленица (Кир. 

1397); 
Еще стал-же он доченьку выспра-

шивати: 
«Ах ты дочка моя, дочь, дочь воз-

любленна моя!» (Кир. 1381). 
Как в текстах английских фольклор-

ных песен, так и русских на количество 
дочерей в семье указывает только одно 
числительное одна (едина) (1/2) с/у) – one 
/only (8/7 с/у): 

It's of a blind beggar who had lost his 
sight, 

he had but one daughter most beautiful 
bright (Sh. 74, A); 

This Turk he had one only daughter,  
The fairest creature that ever you see 

(Sh. 9, A). 
В русской песне упоминается указа-

ние на то, какая по счету была дочь в се-
мье – десятая (3 с/у): 

Жила-была молода вдова, 
Что у вдовушки было девять сынов, 
А я была дочь десятая (Кир. 1375). 
Не удивительно, что чаще всего для 

описания дочери в английской фольклор-
ной лирике используется прилагательное 
dear – дорогая (32 с/у), так как данная 
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лексическая единица часто используется 
в английский лингвокультуре в качестве 
обращения к близкому человеку. Дочь мо-
жет описываться, как comely – пригожая        
(1 с/у), fine – славная (1 с/у), lovely – пре-
красная (1 с/у) and unruly – непослушная 
(1 с/у): 

It's the bailiff's dear daughter now 
standing by your side,  

Waiting for to be your bride (Sh. 26, A); 
There was a wealthy farmer, in London 

he did dwell, 
He had one lovely daughter, most lov-

ing, kind and free (Sh. 43, D); 
It was of ancient farmer lived in the 

West countree, 
He had as fine a daughter as ever my 

eyes did see (Sh. 43, E); 
He says: You unruly daughter, I'll send 

him far away (Sh. 79). 
В двух случаях указывают на фигуру 

дочери –  fat: 
Robin had not gone far before he met 
With a farmer's fat daughter called 

Grace (Sh. 311, A). 
В русских же песнях дочь, прежде 

всего, хорошая (19 с/у): 
У Пенькова у купца 
Была дочь хороша, 
Хорошая моя, пригожая моя! (Кир. 

1180); 
У вдовушки дочь хорошую любить-

таки любить (Кир. 1182); 
У Ивана молодца 
Растет дочь хороша, 
Светик Аннушка душа (Кир. 1196). 
Прилагательных в описании дочери 

в русских текстах не много – возлюблен-
ная (1 с/у), родная (1 с/у), взрослая (1 с/у):  

Еще стал-же он доченьку выспра-
шивати: 

«Ах ты дочка моя, дочь, дочь воз-
любленна моя!» (Кир. 1381); 

– Ты гуляй, дочка родна, 
Покуль волюшка дана, 
Не покрыта голова  (Кир. 1300); 
У купца богатаго 
Взросла дочь хорошая, 

Ея имячко-то, имя ея Машенька… 
(Соб.2, 70). 

В русской фольклорной лирике дочь 
называют умницей (1 с/у): 

А твоя дочка умница, 
Она умная, разумная была (Кир. 

1397). 
В то же время ее могут называть 

негодяйкой или неразумной: 
Она маменьке наговорила,  
Что какая эта дочь негодяйка, 
Что куда резно колечико девала 

(Соб.2, 277); 
– Ах, ты, глупая, красна девидца, 
Неразумная дочь отецкая (Кир. 

1348). 
В английских текстах выявлено 

только четыре имени дочери: Jane (7 с/у), 
Molly (7 с/у), Bessie (2 с/у) and Betsy            
(1 с/у):  

Will you marry my daughter Jane  
And marry her out of hand  
And prove a father to the child? (Sh. 

25, B); 
You're welcome home young Johnnie, 
You're welcome home, said she, 
Last night my daughter Molly was 

dreaming all of thee (Sh. 300, A); 
I spare my life, I spare my life,  
Till one of the clock, You shall have my 

daughter Bessie, 
She's the flower of the flock (Sh. 23, A); 
And when they came there her father  

to see  
He glad was to hear of his daughter 

Betsy (Sh. 74, A). 
В русской лирике дочь может носить 

имя Мария (3 с/у), Дуняша (3 с/у), Степа-
нида (2 с/у), Аннушка (1 с/у), Катерина     
(1 с/у): 

У вдовушки дочь хорошая, 
Дочь хорошая, звали Машинькой, 
Звали: Маша чернобровая. (Кир. 

1362); 
У московскаго купца 
Была дочь хороша, 
Звали Дунюшка (Кир. 1223); 
У Степана, у Ивана была дочь хо-

роша, 
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Была дочь хороша, Степанидушка 
душа… 

Ходи, Стеша, по полу, топни, Сте-
ша, ногою! (Соб.2, 82); 

Что не я тебя садил, Что не я поли-
вал, 

Что садил тебя Иван, Поливал Се-
ливан, 

Селиванова жена Присматривала, 
Его дочь Катерина Приговаривала 

(Кир. 1216). 
В английской и русской фольклор-

ной песне лексема daughter/ дочь может 
использоваться в обращении к дочери:  

It's hundreds are your friends, daugh-
ter,  

And thousands are your foes (Sh. 15, 
A); 

O daughter, O daughter, I will confine 
you, 

I will confine you all in your room, 
And you shall live on bread and water 
It's once a day and then at noon (Sh. 

78, C); 
Не за то ли меня маменька бранила, 
Не за то ли государыня журила, 
Она бранить-то не бранила, говори-

ла: 
"Ты куда, дочи, колечико девала? 

(Соб.3. 278); 
Тут меня мамонька не опознала, 
Не опознала, не припознала: 
«Дитятко, доченька, где цветно 

платье? (Соб.2, 45). 
Что касается сочетаемости субстан-

тива daughter с глаголами в английской 
песне, то самый частотный глагол, ука-
зывающий на действие по отношению к 
дочери, – это глагол иметь ‘have’ (19 с/у), 
затем говорят о том, что дочь есть ‘to be’ 
(14 с/у), за ней ухаживают ‘court’ (7 с/у), 
ей что-то говорят ‘say to’ (6 с/у), ее вы-
дают замуж или на ней женятся ‘marry’ 
(5 с/у), ‘be wed to’ (2 с/у) или ‘wed with’ (2 
с/у), с ней разговаривают ‘talk to’ (3 с/у), 
ее любят ‘love’ (2 с/у), видят ‘see’ (2 с/у): 

To think a sailor lad should have a 
daughter or a son (Sh. 217, A); 

Away he rode to Taunton Dean  

To court the parson's daughter Jane 
(Sh. 310); 

The mother said unto her daughter: I'll 
have you close confined, 

All in your lonesome chamber or you 
shall change your mind (Sh. 93); 

The old man overheard it and these 
words he did say: 

He shan't marry my daughter, I'll press 
him to sea (Sh. 215, A); 

This night I will wed with your only 
daughter dear  

And I will take hold of her by the hand,  
This night I will sup and dine along 

with you (Sh. 25, A). 
Также лексема daughter найдена в 

сочетаниях с глаголами to cry to – попла-
каться, to fetch – привести, to find – найти, 
to forget – забыть, to forgive – простить, to 
hear – слышать, to meet – встречать, to 
offer for – предлагать, to rob – 
украсть/лишать: 

Fetch me your daughter Bessie,  
She will do me some good (Sh. 23, A); 
O then up spoke this young bride's 

mother  
Who was never heard to speak so free,  
Saying: You'll not forget my only 

daughter 
For if Sophia have a-crossed the sea 

(Sh. 9, A); 
Forgive your daughter, I'll die with 

pleasure 
For the winning fault is your serving 

man (Sh. 83, A). 
Единично в английском фольклоре 

мы находим сочетания make a bride of a 
daughter – жениться на дочери, put to bed 
with a daughter – уложить спать с доче-
рью, to flaw in passion with – разгневаться 
на: 

I only made a bride of your daughter,  
She's neither the better nor worse for 

me (Sh. 9, A); 
Is my bower falling, falling down, Or is 

my tower down,  
Or is my gay lady put to bed with a 

daughter or a son? (Sh. 14, A); 
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He flew in such a passion with his 
daughter and her man, 

He swear by all who made them they 
should never meet again (Sh. 80, A). 

Глаголы, которые указывают на дей-
ствия, совершаемые самой дочерью, то в 
английской лирике – это used to do smth. 
– делать раньше (1 с/у), be – быть (11 с/у), 
was dressed – была одета (2 с/у), lay           
(2 с/у), live – жить (2 с/у), reply – отвечать 
(2 с/у), come – приходить (4 с/у), appear – 
появляться (1 с/у), dream (1 с/у), go – ид-
ти (1 с/у), hear – слышать (1 с/у), marry - 
жениться (1 с/у), run – убегать (1 с/у), say 
– говорить (1 с/у), stand (1 с/у), to be 
clothed – разодеться (1 с/у), be the bride – 
быть невестой (1 с/у), to be engaged – об-
ручиться (1 с/у) and vanish – пропасть           
(1 с/у): 

And then replied the daughter:  
I'll try one dozen more (Sh. 196); 
In Devonshire lived a rich farmer, 
His daughter to market did go (Sh. 208, A); 
My daughter's not clothed as well as she 

shall,  
But I will drop guineas in (with) you for 

my girl (Sh. 74, A); 
Soon he found his daughter vanished,  
Like a lion he did roar (Sh. 83, A); 
My daughter is engaged, John, and have 

been all this week, 
So I pray some other lodging you had 

better go and seek (Sh. 300, B). 
В русских фольклорных песнях, в 

силу того, что частота употребления лек-
семы дочь в два раза ниже, соответствен-
но, меньше глаголов, сочетающихся с 
этой лексемой. 

Сама дочь может быть (11 с/у), рас-
ти (3 с/у),  метаться (5 с/у), гулять (3 
с/у), деваться (1 с/у), вырасти (1 с/у), по-
ехать (7 с/у),  слыть (1 с/у), выйти за-
муж (1 с/у), кланяться (1 с/у), приговари-
вать (1 с/у): 

Что во ту пору, во то время 
Дочь от матушки поехала, 
Жалобно, слезно заплакала (Соб. 3, 

51); 
Я единой дочкой у батюшки 

В девушках росла  (Соб.3, 84); 
Пометалась княжия дочи 
Что ль во горницу во новую: 
Там румянечка по сткляночкам,  
Цветно платьице по грядочкам 

(Кир. 1340). 
Дочь могут любить (4 с/у), отдать 

или взять замуж (6 с/у), выспрашивать 
(2 с/у), родить (1 с/у), не опознать (1 с/у), 
ей что-то давать (1 с/у), позволить            
(1 с/у): 

Ты женись-ка, женись, разбессо-
вестный, 

Ты возьми-тка, бери у соседа дочь, 
У соседа дочь, мою подруженьку! 

(Соб.3, 354); 
Комиссару два лысаных отдала, 
Капитану два пеганых отдала, 
Подпоручику каурого коня, 
Сыновьям-то по кареточке, 
Дочерям по алой ленточке (Соб.3, 

144); 
Во те поры-времена 
Мати дочку родила (Соб.3, 38); 
Ай люли, ай люли, дочь любить-таки 

– любить (Кир. 1182); 
Напишу я грамотку, По белому бар-

хату, 
В Ярославль ко матушке: 
"Уж ты, матушка родна, Позволь 

дочке погулять! (Кир. 1300); 
Еще стал-же он доченьку выспра-

шивати: 
"Ах ты дочка моя, дочь, дочь воз-

любленна моя! (Кир. 1381). 

Выводы 

Рассмотрев средства и способы обь-
ективации концептов  «дочь/daughter»в 
английской и русской фольклорной ли-
рике, авторы описали социо-культурную 
зону интерпретационного поля исследуе-
мого концепта, его общие и специфиче-
ские характеристики, зафиксированные 
средствами обоих языков, а также отно-
шения представителей русской и англий-
ской лингвокультурных общностей к ис-
следуемому явлению. 
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Таким образом, в состав лексико-
семантического поля «дочь» в русском 
языке включаются имена существитель-
ные: дочка, доченька, Мария, Дуняша, 
Степанида, Аннушка, Катерина; место-
имения: моя, твоя; имена прилагатель-
ные: княжия, дворянская, купеческая, 
мещанская, крестьянская, соседская, офи-
церская, хорошая, возлюбленная, родная, 
взрослая, едина, умная и т.д.; глаголы: 
быть, поехать, метаться, гулять, деваться, 
вырасти, слыть, выйти замуж, кланяться, 
расти, приговаривать, любить, отдать или 
взять замуж, родить, не опознать, ей что-
то давать, позволить и т.д. 

В состав лексико-семантического 
поля «daughter» в английском языке 
включаются имена существительные: 
Jane, Molly, Bessie, Betsy; местоимения:  
my, your, his, her, thy; имена прилагатель-
ные: only, dear, fine, lovely, unruly  и т.д.; 
глаголы:  to have, to be, to court, to say, to 
marry, to wed to/with, to talk to, to love, to 
see, to make a bride of a daughter, to put to 
bed with a daughter, to flaw in passion with,  
to cry to, to fetch, to find, to forgive, to hear, 
to meet, to forget, to offer for, to rob, to 
come, to be dressed,  to lay, to live, to reply, 
to appear, to be the bride, to dream, to go, to 
hear, to run to stand, to be clothed, to be en-
gaged,  to be used to do smth., to vanish            
и т.д. 

 Проведенное исследование показы-
вает, что издревле в русской культуре к 

дочери в семье относились по-особен-
ному, закладывая с детства красоту, 
нежность, мягкость, добропорядочность. 
Дочерей воспитывали в целомудрии, 
доброте и любви. Несмотря на то, что де-
визом воспитания в западной культуре 
отнюдь не является «все лучшее – де-
тям», прослеживается значимость доче-
рей в системе ценностей английской 
лингвокультуры: лексика, манифестиру-
ющая исследуемый концепт, выявляет 
особую заботу об удачном замужестве 
дочерей, гордость за своих дочерей и ро-
дительскую опеку.  

Так, можно говорить о том, что кон-
цепт «дочь» является неотъемлемым 
компонентом и английской, и русской 
языковой фольклорной картины мира. 
При этом разное количество словоупо-
треблений лексем дает понять, что эти 
концепты имеют разную ценность в 
фольклорных текстах. Мы видим, что в 
английской фольклорной лирике дочери 
уделяется больше внимания, чем в рус-
ской. Однако общим является положи-
тельное представление дочери в тексте 
фольклорной песни. Таким образом, ре-
зультаты анализа позволили нам выявить 
как общее, так и национально-специ-
фичное в вербализации концепта «дочь» 
в языке английской и русской фольклор-
ной лирики.   
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Резюме 

Данная статья является продолжением серии публикаций результатов экспериментального изуче-
ния образов базовых русских цветообозначений (ЦО) с позиции психолингвистики. В работе мы опирались 
на работы А. А. Залевской (психолингвистическая теория о слове), Ф. Шарифиана  (теория культурного 
знания), исследования Е. И. Горошко и О. В. Сафуановой (работы по изучению цвета и цветонаименова-
ний), а также на работы по изучению фразеологизмов с компонентом зеленый. 

В представленной статье предлагается многоаспектное изучение образа русского ЦО зеленый в 
языковом сознании представителей современной молодежи. В качестве методов экспериментального 
исследования были использованы психолингвистические методики (свободный ассоциативный экспери-
мент и семантический дифференциал), лингвистические методы (дефиниционный анализ) и методы 
статистической обработки данных (факторный анализ). Предметом исследования послужил образ как 
отражение предметов и явлений материального мира в языковом сознании индивида. 

Описанные в работе ассоциативные эксперименты были проведены с разницей в одиннадцать лет. 
Это, а также сопоставление с данными Русского ассоциативного словаря, позволило провести исследо-
вание образа ЦО зеленый как в синхронном, так и в диахронном аспекте.  

В ходе работы также было показано гендерное отличие восприятия образа рассматриваемого ЦО 
испытуемыми мужского и женского пола, рассмотрены гендерные особенности ассоциативного поля ЦО 
зеленый и динамика его изменения. 

Используемая в работе комплексная методика исследования является универсальной и может быть 
использована для изучения образов различных слов в языковом сознании представителей разнообразных 
языков и культур.  
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Ключевые слова: цветообозначение; образ; языковое сознание; ассоциативный эксперимент; семантиче-
ский дифференциал; факторный анализ. 
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Abstract 

This article is a continuation of a series of publications on the results of the experimental study of the images of 
basic Russian color terms from the standpoint of psycholinguistics. In this work, we relied on the works of A. A. 
Zalevskaya [1] (psycholinguistic theory of the word), F. Sharifian [2] (theory of cultural knowledge), studies by E. I. 
Goroshko [3] and O. V. Safuanova [4 ] (works devoted to the study of color and color names), as well as on works on 
the study of phraseological units with a green component. 

The article proposes a complex study of the image of the Russian color term Green in the linguistic conscious-
ness of the representatives of modern young people. Psycholinguistic methods (free associative experiment and se-
mantic differential), linguistic methods (definitional analysis) and methods of statistical data processing (factor analy-
sis) were used as methods of experimental research. The subject of the research is the image as a reflection of ob-
jects and phenomena of the material world in the linguistic consciousness of an individual. 

The associative experiments described in the work were carried out in different years. This, as well as the 
comparison of our results with the data of the Russian Associative Dictionary, made it possible to study the image of 
the color tern green in both the synchronous and diachronic aspects. 

In the course of the work, the gender difference in perception was shown. We also described  the gender char-
acteristics of the associative field of the Russian color term green and the dynamics of its change. 

The complex research technique used in this work is universal and can be used to study the images of various 
words in the linguistic consciousness of representatives of various languages and cultures. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Keywords: colour term; inner image; linguistic consciousness; association experiment; semantic differential; factor 
analysis. 
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*** 

Введение  

Цвет и ЦО в качестве предмета ис-
следования привлекают ученых из раз-
личных предметных областей [1–5], и 
при этом их изучение не теряет своей ак-
туальности до настоящего времени. 

Представленная вашему вниманию 
статья является продолжением описа-
ния результатов экспериментального 
изучения внутренних образов ЦО рус-
ского языка с точки зрения психолинг-
вистики [6-9]. 

Для описания образа ЦО зеленый в 
языковом сознании представителей со-
временной культуры мы организовали и 
провели ряд экспериментальных иссле-
дований с использованием таких методов 
психолингвистического исследования, 
как ассоциативный эксперимент [10-13] и 
семантический дифференциал с даль-
нейшим факторным анализом получен-
ных результатов. Теоретической основой 
исследования послужило предположение 
о существовании в языковом сознании 
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ии. индивидуального и культурного зна-
ния о цвете [14]. 

В работе изложены результаты двух 
свободных ассоциативных эксперимен-
тов, проведенных в 2009 (АЭ1) и в 2020 
(АЭ2) годах.  

АЭ1 был проведен среди семидесяти 
обучающихся Курского государственного 
технического университета в возрасте от 
семнадцати до двадцати одного года. В 
ходе АЭ1 мы получили 132 реакции на 
стимульное слово зеленый (42 реакции от 
ии. женского пола и 86 реакций от ии. 
мужского пола). 

АЭ2 был проведен среди ста семиде-
сяти обучающихся очного и заочного от-
делений различных направлений подго-
товки Юго-Западного государственного 
университета от семнадцати до сорока 
одного года (102 ии. мужского пола и 68 
ии. женского пола).  

Кроме того, было организовано ис-
следование по методу семантический 
дифференциал, который используется в 
психосемантике и психолингвистике для 

выявления индивидуальных семантиче-
ских полей [15-19]. Участниками этого 
эксперимента были восемьдесят обуча-
ющихся первых двух курсов Юго-Запад-
ного государственного университета. 

Результаты и обсуждение  

Рассмотрим подробнее результаты 
АЭ1 и АЭ2.  

В ходе АЭ1 получено 132 ассоциа-
ции. 120 – это существительные, 6 – при-
лагательные, 6 –  словосочетания. Отка-
зов не зафиксировано.  

В ходе АЭ2 получено 172 ассоциа-
ции. 164 – существительные, 7 – прилага-
тельные (в том числе одно на английском 
языке) и одно словосочетание. Два испы-
туемых не дали ассоциацию к данному 
ЦО.  

Распределив полученные в ходе экс-
перимента реакции на основании модифи-
цированной нами классификации Е.И. Го-
рошко [3], [подробнее см. 20] мы полу-
чили семь групп ассоциаций (табл. 1): 

Таблица 1. Результаты АЭ 

Table 1. Free association experiment results 

АЭ1 АЭ2 
предметные ассоциации 

трава 32, лес 7, лист (листья, листок) 4,  
глаза 3, дерево 3, травка 3, яблоко 3, ёлка 
3, деревья 2, забор 2, арбуз, брелок, газон, 
горох, доска, жигули, зелень, зелёнка, 
камуфляж, лайм, луг, лягушка, маркер, 
мартини, маскировка, мохито, обои, 

огурец, пакет, пейзаж, петрушка, плащ, 
растения, растительность, спайс, укроп, 
цветок, чай, шнурки, роща, яблоко (92 

реакции, 71,88%) 

трава 82, лес 6, луг 6, изумруд, камуфляж, 
киви, кипарис, комнатные растения лист 5, 
куст 4, дерево 3, трамвай 3, яблоко 3, 
зелень 2, листья 2, растения 2, сигнал 2, 
авто, арбуз, ауди, газон 2, глаз, глаза, 
деревья, дом, забор, змея, , листва,  лук, 
мармелад, мох, природа, слизь, терем, 
укроп, фонарь, шифер (146 реакций, 

84,88%),  

пояснительные (описательные) ассоциации 
часть флага Белоруссии, цвет леса, цвет 

луга, цвет светофора  
 

эмоционально-оценочные ассоциации 
весёлый, жизнерадостный, мягкий,  
добрый, успокаивающий 
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Окончание табл. 1 

Table 1 (ending) 

АЭ1 АЭ2 
метафорические ассоциации 

радость 2, деньги 2, чистота, 
спокойствие, «вперед», успокоение  

спокойствие 3, деньги, молодой, незрелый, 
отдых, уединённость, юноша. 

метонимические ассоциации 
военный, светофор  гоблин 

реагирование другим цветонаименованием 
 Green, желтый, серый, синий 

неоднозначные ассоциации 
день 3, лето 3, природа 3, green peace, 
весна 2, воздух, город, жук, кот, малый, 

огонек, цвет 

лето 5, цвет 5, свет 2, слоник 2, 
березовый, изумрудный, миля 

 

Мы видим, что чаще всего ии. как 
мужского, так и женского пола исполь-
зуют предметные ассоциации. Белее того, 
число подобных реакций выросло с 72% 
до 85%, что может говорить о примити-
визации языка современной молодежи. 
Две реакции (миля и слоник) соотносятся 
с названиями фильмов. В АЭ1 подобных 
ассоциаций получено не было. 

На следующем этапе мы соотнесли 
полученные в ходе АЭ реакции с опре-
делениями слова зеленый в толковых 
словарях русского языка, ведь согласно 
Т.Ю. Касаткиной, «на этапе внутриязы-
кового анализа предпринимается по-
пытка установить наличие ассоциатов, 
свидетельствующих об актуализации от-
дельных ЛСВ исследуемых слов» [21].       
В толковых словарях русского языка [22-
24] зафиксированы пять значений (ЛСВ) 
прилагательного зелёный (см. подробнее 
[25]). Эти значения можно рассматривать 
в качестве культурного знания об иссле-
дуемом понятии. В свою очередь, реак-
ции, полученные в ходе экспериментов, 
представляют собой индивидуальное зна-
ние ии.  

В ходе наших экспериментов не по-
лучено ассоциаций, связанных с ЛСВ 2 
(бледный, землистого оттенка цвет лица).  

ЛСВ1, ЛСВ3 и ЛСВ4 имеют непо-
средственную связь с природой и экспли-

цируются преимущественно через пред-
метные ассоциации (например, арбуз, га-
зон, дерево, ёлка, жук, зелень, изумруд, 
киви, лес, лист, луг, огурец, пейзаж, пет-
рушка, растительность, роща, трава, 
укроп, яблоко,). Очевидно, что трава и 
листья являются главными прототипами 
ЦО зеленый. При этом трава, лес, листва 
в разное время года могут иметь разный 
цвет. В данном случае появление таких 
ассоциаций, как весна и лето однозначно 
свидетельствует о взаимосвязи данных 
реакций.  

Можно отметить, что образ ЦО зе-
леный в сознании молодежи связан с те-
мой алкоголя (АЭ 1 – реакции мартини, 
спайс, мохито, травка). В то же время в 
АЭ 2 подобные ассоциации получены не 
были. Данный факт может быть связан с 
меньшим употреблением современной 
молодежью выражения зеленый змий в 
значении спиртного как источника иску-
шения. Данное предположение подтвер-
ждается тем фактом, что именно ассоци-
ация змий являлась одной из доминиру-
ющих по данным РАС [25], которые от-
ражают результаты более раннего иссле-
дования.  

ЛСВ5 отразился только в одной ре-
акции – малый (1) по данным АЭ1. В АЭ2 
таких ассоциаций получено больше: мо-
лодой, незрелый, юноша. 
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Полученные нами ассоциации отра-
жают и символику зеленого цвета. Изу-
чение различных работ в области иссле-
дования фразеологических единиц с ком-
понентом зеленый в различных языках 
[27-31] позволяет проследить ассоциа-
тивную связь зеленого цвета с природой, 
весной, молодостью, энергичностью. 
Кроме того, согласно Т.Ю. Светличной, 
зелёный означает избыток, процветание, 

стабильность [32, с. 163], что может яв-
ляться причиной выбора зеленого цвета 
для многих денежных банкнот.  

Согласно многочисленным исследо-
ваниям в области гендерного сопоставле-
ния, мужское и женское восприятие от-
личаются [33-37]. Рассмотрим с этой точ-
ки зрения реакции, полученные в ходе 
наших исследований, и реакции, зафик-
сированные в РАС (табл. 2).  

Таблица 2. Гендерное сопоставление ассоциаций 

Table 2. Gender comparison of the associations  

РАС АЭ1 АЭ2 
Ии. мужского пола

Свет 21, змий 9, луг 9, цвет 
9, трава 8, лес 7, светофор 
6, чай 6, красный 5, кроко-
дил 5, огурец 5, горошек 4, 
лист 4, сад 4, лук 3, моло-
дой 3, перец 3, берет 2, де-
рево 2, еще 2, желтый 2, 
луч 2, салага 2, человек 2, 
шар 2, Green Peace, авто-
мобиль, алкаш, арбуз, бело-
го нет, белый, бор, буду-
щее, ветер, голубой, горох, 
двор, дол, друг, другой, дуб, 
живой, змей, и даже очень, 
и плоский, как огурец, кис-
лый, ковер, красивый, кур-
сант, мокрый,  мяч,  нови-
чок,  огонек, он, осень, от 
хлорофилла, пограничник, 
покров,  поле, родной, свет 
всем, сигнал, синий, сол-
дат, спокойно, студент, 
цветной, шумливый, юно-
ша, юный, яблоко 

Трава 18, лес (цвет леса) 7, 
глаза 3, лист (листья) 3, 
травка 3, дерево 2, лето 2, 
луг (цвет луга) 2, радость 2, 
деньги 2, green peace, арбуз, 
брелок, весна, военный, воз-
дух, газон, город, горох, де-
ревья, добрый, доска, жигу-
ли, жук, забор, зелёнка, кот, 
лайм, малый, маркер, мар-
тини, маскировка, мохито, 
обои, огонек, огурец, пакет, 
пейзаж, петрушка, природа, 
плащ, растительность,  
роща, светофор, спайс, 
укроп, успокоение, цветок, 
чай, часть флага Белорус-
сии, шнурки, яблоко  

трава 46, цвет 5, лес 4, луг 
4, дерево 3, трамвай 3, га-
зон 2, лист 2, свет 2, Green, 
авто, арбуз, ауди, березо-
вый, глаз, гоблин, дом, жел-
тый, забор, зелень, змея, 
изумруд, камуфляж, киви, 
кипарис, куст, лук, миля, 
молодой, мох, не, незрелый, 
природа, серый, сигнал, си-
ний, слоник, спокойствие, 
уединённость, укроп, фо-
нарь, шифер, яблоко. 
 

Ии. женского пола
Свет 47, лист 27, цвет 21, 
лес 20, красный 13, лук 12, 
желтый 11, луг 10, огурец 
9, трава 9, дерево 8, све-
тофор 8, горошек 7, сад 6, 
змей 5, крокодил 5, забор 4, 
молодой 4, синий 4, голубой 
3, город 3, двор 3, дуб 3, 
змий 3, кузнечик 3, лето 3, 
помидор 3, портфель 3,  

Трава 14, ёлка 3, яблоко 3, 
природа 2, веселый, «впе-
ред», весна, деревья, дерево, 
жизнерадостный, забор, 
зелень, камуфляж, лес, ле-
то, листок, лягушка, мяг-
кий, растения, спокойствие, 
успокаивающий, цвет, цвет 
светофора, чистота.     

трава 36, лето 5, лист 3, 
листья 2, куст 3, лес 2, луг 
2, спокойствие 2, растения 
2, яблоко 2, глаза, деньги, 
деревья, зелень, изумрудный, 
комнатные растения, 
листва,  мармелад, нет, от-
дых, сигнал, слизь, слоник, 
терем, юноша  
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Окончание табл. 2 

Table 2 (ending) 

РАС АЭ1 АЭ2 
шарф 3, дом 2, как трава 
2, ковер 2, костюм 2, куст 
2, листок 2, луч 2, фургон 
2, чай 2, человек 2, авто-
бус, арбуз, бандит, бор, 
брат, газ, голубь, горох, 
друг, думает, живой, 
жизнь, законы, зрелый, 
идти, кактус, красивый, 
любовь, лягушка, малахит, 
мандарин, мелкий, мир, 
мой, мяч, начальник, недо-
росток, обои, огонек, оран-
гутан, очень яркий, парень, 
перец, пестрый, петух, 
плод, поляна, попугай, при-
рода, пруд, путь, растение, 
свежий, свет у светофора, 
светлый, стол, страдание, 
улица, халат, цвет свето-
фора, цветной, чемодан, 
черт, шар, шум, ярко

 

 

Наиболее распространенные ассоци-
ации в большинстве являются общими 
как для ии. мужского, так и для ии. жен-
ского пола. Однако ряд ассоциаций мож-

но назвать характерными для образа зе-
леного цвета в сознании определенного 
пола (табл. 3).  

Таблица 3. Гендерное распределение ответов 

Table 3. Gender distribution of the answers 

 РАС САЭ1 САЭ2 
Мужские ассоциации

берет 2, еще 2, луч 2, 
салага 2, Green Peace, ав-
томобиль, алкаш, белого 
нет, белый, бор, будущее, 
ветер, голубой, дол, другой, 
и даже очень, и плоский, 
как огурец, кислый, кур-
сант, мокрый,  новичок,  
он, осень, от хлорофилла, 
пограничник, покров,  поле, 
родной, свет всем, сигнал, 
солдат, спокойно, сту-
дент, шумливый, юноша, 

юный, яблоко 

глаза 3, травка 3, ра-
дость 2, деньги 2, луг (цвет 
луга) 2, green peace, арбуз, 
брелок, весна, военный, воз-
дух, газон, город, горох, 
добрый, доска, жигули, 

жук, зелёнка, кот, лайм, ма-
лый, маркер, мартини, мас-
кировка, мохито, обои, ого-
нек, огурец, пакет, пейзаж, 
петрушка, плащ, природа, 
роща, светофор, спайс, 

укроп, успокоение, цвет ле-
са, цветок, чай, часть флага 

Белоруссии, шнурки 

цвет 5, трамвай 3, га-
зон 2, свет 2, green, авто, 
арбуз, ауди, березовый, го-
блин, дом, желтый, забор, 
змея, изумруд, камуфляж, 
киви, кипарис, лук, миля, мо-
лодой, мох, не, незрелый, 
природа, серый, синий, спо-
койствие, уединённость, 
укроп, фонарь, шифер 

 



Таныгина Е. А.       Исследование образа цветообозначения зеленый в сознании носителей русской культуры…  85 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of  
the Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2021; 11(3): 79–94 

Окончание табл. 3 

Table 3 (ending) 

 РАС САЭ1 САЭ2 
Женские ассоциации 

забор 4, голубой 3, го-
род 3, кузнечик 3, лето 3, 
помидор 3, портфель 3, 
шарф 3, дом 2, как трава 
2, костюм 2, куст 2, ли-
сток 2, луч 2, фургон 2, 
автобус, бандит, бор, 

брат, газ, голубь, думает, 
жизнь, законы, зрелый, 
идти, кактус, любовь, ля-
гушка, малахит, мандарин, 
мелкий, мир, мой, началь-
ник, недоросток, обои, 
орангутан, очень яркий, 
парень, пестрый, петух, 
плод, поляна, попугай, при-
рода, пруд, путь, растение, 
свежий, свет у светофора, 
светлый, стол, страдание, 
улица, халат, цвет свето-
фора, чемодан, черт, шум, 

ярко  

ёлка 3, природа 2, весе-
лый, весна, «вперед», жиз-
нерадостный, зелень, каму-
фляж, лягушка, мягкий, спо-
койствие, успокаивающий, 
цвет, цвет светофора, чи-

стота 

лето 5, растения 2, 
спокойствие 2, деньги, изу-
мрудный, комнатные рас-
тения, мармелад, нет, от-
дых, слизь, терем, юноша 

Общие ассоциации 
Свет 68, лист 31, 

цвет 30, лес 27, луг 19, 
красный 18, трава 17, лук 

15, огурец 14, светофор 14,  
желтый 13, змий 12, горо-
шек 11, дерево 10, крокодил 
10, сад 10, чай 9, молодой 
7, змей 6, синий 5, двор 4, 
дуб 4, перец 4, человек 4, 
ковер 3, шар 3, арбуз 2, го-
рох 2, друг 2, живой 2, кра-
сивый 2, мяч 2, огонек 2, 

цветной 2 

Трава 32, лес 7, лист, 
листья (листок) 4, яблоко 4, 
дерево (деревья) 5, лето 3, 
забор 2, растительность 

(растения) 2 

трава 82, лист (листва, 
листья) 8, лес 6, луг 6, дере-
во 4 (деревья), куст 4, глаз 
(глаза) 2, зелень 2, сигнал 2, 

слоник 2, яблоко 3 

 
Сопоставление полученных нами 

данных с данными РАС показывает сме-
щение центра ассоциативного поля ЦО 
зеленый с ассоциации свет (скорее всего 

в данном случае имеется в виду свет све-
тофора) на ассоциацию трава, частота 
упоминания которой увеличилась в не-
сколько раз.  
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Для получения более полного опи-
сания образа ЦО зеленый мы провели 
второй эксперимент с использованием 
семантического дифференциала [38].  

Предварительная оценка получен-
ных по каждой из двадцати предложен-
ных шкал позволила определить, что ЦО 
зеленый прежде всего оценивается как 
позитивный, радостный, эмоциональный, 
активный, приятный, хороший, добрый, 
веселый, прекрасный, динамичный (более 
60% ответов по этим характеристикам 
максимальны как у ии. мужского, так и у 
ии. женского пола). Всего две шкалы по-

лучили нейтральную оценку: МУЖЕ-
СТВЕННЫЙ – ЖЕНСТВЕННЫЙ и ФОР-
МАЛЬНЫЙ – НЕФОРМАЛЬНЫЙ. Един-
ственной шкалой, по которой не совпали 
ответы ии. мужского и женского пола, 
оказалась шкала ТЕПЛЫЙ – ХОЛОД-
НЫЙ (ответы девушек положительны, а 
юношей нейтральны).  

Дальнейшая обработка результатов 
семантического дифференциала в про-
грамме STATISTICA позволила опреде-
лить нагрузку по каждой шкале и выде-
лить в семантическом пространстве ЦО 
зеленый отдельные факторы  (табл. 4).  

Таблица 4. Факторный  анализ ответов ии. мужского пола   

Table 4. Factor analysis of male answers 

 

Факторы, полученные в ходе анали-
за, были нами условно названы следую-
щим образом: Ф1 – «оценка», Ф2 – 
«эмоциональность», Ф3 – «психологиче-
ский комфорт». Ф1 имеет наибольшую 
нагрузку. 

       Рассмотрение гистограммы распреде-
ления по фактору «оценка» позволяет 
сделать вывод о том, что оценка ЦО зе-
леный ии. мужского пола является сла-
боположительной, и её изменение проис-
ходит по закону нормального распреде-
ления (рис.1). 

 Ф1 Ф0 Ф2 Ф3 
активный – пассивный 0,67 0,47 0,19 0,02 
динамичный – статичный 0,55 0,43 0,15 0,23 
добрый – злой 0,84 -0,15 -0,03 0,04 
искренний – неискренний 0,67 0,32 -0,21 -0,35 
мужественный – женственный 0,62 -0,06 0,59 -0,14 
позитивный – негативный 0,89 0,15 -0,08 -0,02 
предпочитаемый – отвергаемый 0,71 -0,45 0,12 0,01 
прекрасный – безобразный 0,90 -0,08 -0,09 -0,07 
приятный – неприятный 0,88 -0,31 0,09 -0,03 
радостный – печальный 0,85 -0,04 0,06 0,09 
расслабленный – напряженный 0,70 -0,46 -0,11 0,25 
сильный – слабый 0,63 0,11 0,46 -0,35 
весёлый – грустный 0,72 0,31 0,38 0,22 
смешной – серьезный 0,01 0,09 0,10 0,83 
тёплый – холодный 0,72 0,02 0,11 0,09 
успокаивающий – возбуждающий 0,26 -0,70 -0,06 -0,04 
воинственный – миролюбивый 0,30 0,05 0,85 -0,01 
формальный – неформальный 0,30 0,03 0,71 0,33 
хороший – плохой 0,76 -0,15 0,04 -0,42 
эмоциональный – рациональный 0,46 0,46 -0,27 0,32 
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Рис. 1.  Гистограмма ответов по фактору «оценка» (ии. мужского пола) 

                            Fig. 1. Evaluation factor (male answers) 

В данном случае не было выявлено 
каких-либо факторов, смещающих рас-
пределение от нормального. Положите-
льная оценка ЦО зеленый ии. и выделе-
ние в его семантическом пространстве 
Ф2 «психологический комфорт» в дан-

ном случае могут коррелировать между 
собой. 

Далее рассмотрим результаты фак-
торного анализа ответов ии. женского 
пола (табл. 5).  

Таблица 5. Факторный  анализ ответов ии. женского пола  

Table 5. Factor analysis of female answers 

Шкала Ф 1 Ф2 Ф3 Ф0 Ф4 
активный – пассивный 0,86 -0,13 0,24 0,24 -0,11 
воинственный – миролюбивый -0,21 0,83 0,12 0,13 0,13 
динамичный – статичный 0,61 0,38 0,26 -0,24 0,05 
добрый – злой 0,87 -0,38 0,00 0,07 -0,01 
искренний – неискренний 0,62 0,30 -0,01 -0,35 0,27 
мужественный – женственный 0,02 0,30 -0,29 0,75 0,01 
позитивный – негативный 0,81 -0,27 0,19 0,33 0,05 
предпочитаемый – отвергаемый 0,77 0,09 -0,35 0,06 -0,16 
прекрасный – безобразный 0,87 -0,11 0,01 -0,09 0,06 
приятный – неприятный 0,80 0,16 -0,25 -0,16 -0,26 
расслабленный – напряженный 0,73 0,04 -0,16 -0,15 0,14 
сильный – слабый 0,01 0,78 -0,10 0,01 -0,07 
весёлый – грустный 0,71 -0,20 0,20 0,53 0,05 
радостный – печальный 0,76 0,22 0,22 -0,12 -0,25 
смешной – серьезный 0,16 -0,01 0,84 -0,10 -0,22 
тёплый – холодный 0,41 -0,01 -0,02 -0,04 -0,82 
успокаивающий – возбуждающий 0,40 -0,60 -0,20 -0,19 0,47 
формальный – неформальный 0,10 -0,06 -0,88 0,05 -0,18 
хороший – плохой 0,77 0,10 -0,16 0,12 -0,34 
эмоциональный – рациональный 0,75 -0,25 0,10 0,06 0,17 
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Как мы видим из таблицы, в ответах 
ии. женского пола выделяются четыре 
фактора: Ф1 – «оценка», Ф2 – «сила», Ф3 
– «эмоциональность», Ф4 – «теплота». 

На рис. 2 представлена гистограмма 
распределения оценок по доминирующе-
му фактору («оценка»). 

. 
 

 
Рис. 2.  Гистограмма ответов по фактору «оценка» (ии. женского пола) 

                            Fig. 2. Evaluation factor (female answers) 

Представленное на рис. 2 распреде-
ление ближе к нормальному, хотя обра-
щает на себя внимание тот факт, что рас-
пределение оценок смещено в сторону 
положительного оценивания с модой 
равной «3». На наш взгляд, подобная оцен-
ка объясняется выделением у ЦО зеленый 
Ф3 (неформальность) и Ф4 (теплота).  

Результаты факторного анализа по-
казали положительное отношение к рас-
сматриваемому ЦО у ии. как мужского, 
так и женского пола, что может быть свя-
зано с широким распространением дан-
ного цвета в природе.  

Выводы 

В целом образ ЦО зеленый можно 
охарактеризовать как нейтрально-поло-
жительный. Однако результаты прове-
денных экспериментов показали некото-
рую неоднозначность образа исследуемо-
го ЦО. Здесь наблюдается противопо-
ставление реакций, обозначающих ра-
дость, веселье (радость, жизнерадост-
ный), с одной стороны, и спокойствие, с 
другой стороны, (реакции успокоение, 
спокойствие, успокаивающий). Данный 
факт может быть обусловлен тем, что зе-

леный цвет один из самых естественных 
цветов в природе. Кроме того, как пока-
зало наше исследование, это ЦО ассоци-
ируется с тёплыми временами года. 

Среди представленных в наших экс-
периментах реакций можно выделить ряд 
семантических групп: «трава» (трава, 
луг, газон, зелень, растительность), «де-
ревья» (дерево, лист, лес, елка), «овощи и 
фрукты» (арбуз, горох, укроп, петрушка, 
яблоко), «цвет» (Green, желтый, серый, 
синий), «молодость» (юноша, малый, мо-
лодой), «спокойствие» (успокоение, успо-
каивающий, успокоение), «военная фор-
ма» (военный,  камуфляж, маскировка), 
которые связаны с символикой зеленого 
цвета. Приведенные данные позволили 
провести сопоставление индивидуально-
го и культурного знания о цвете. 

При проведении диахронного сопо-
ставления полученных в наших экспери-
ментах реакций с данными РАС мы вы-
явили смещение ядра ассоциативного по-
ля ЦО зеленый с ассоциации свет на ас-
социацию трава. Обратило на себя вни-
мание общее уменьшение количества 
разных ассоциаций на предложенное 
слово-стимул и увеличение среди полу-
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ченных ответов количества предметных 
ассоциаций. Большинство полученных 
ассоциаций связаны с цветом окружаю-
щей природы. Это позволяет сделать вы-
вод о том, что мышление современной 
молодежи становится более стандартным 
и менее образным.  

Полученные в ходе исследования ре-
зультаты могут быть использованы при 
проведении исследований в области лин-
гвистики и психологии. Кроме того, дан-
ные об образах различных ЦО могут 
представлять интерес для специалистов в 
области рекламы. 
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Резюме 

В данной статье рассматриваются и анализируются особенности идиолектов американских поли-
тических деятелей на примере выступлений бывших президентов США Билла Клинтона, Барака Обамы и 
Дональда Трампа. Анализируемые фрагменты содержат ряд лексических особенностей, формирующих 
идиолекты выше обозначенных политиков. Примечательно, что данные речевые особенности, к которым 
можно отнести использование стилистических приемов, таких как градация, повтор или конкретизация, 
а также лексических средств, таких как эмфатический усилитель и использование описательных прила-
гательных, во многом продиктованы уровнем образования, социальной и партийной принадлежностью 
политического деятеля. В данной статье мы будем руководствоваться как узким, так и широким пони-
манием термина идиолект и будем анализировать речевые особенности бывших президентов США, рас-
сматривая их в качестве языковых личностей. Несмотря на схожесть используемых ими стилистических 
приемов, что особенно ярко проявляется в выступлениях представителей от демократической партии 
США, прослеживаются и явные отличия, присущие идиолекту Дональда Трампа – представителя от рес-
публиканской партии США. Не оставляет сомнения тот факт, что бывший президент США – яркая по-
литическая фигура, не соответствующая классическому представлению о политике, как в своих пове-
денческих, так и речевых проявлениях. Использование в своей речи элементов молодежного сленга прида-
ет его выступлениям новое звучание, делает их более эмоционально наполненными и запоминающимися. 
При этом Трамп берет на вооружение и стандартные для представителей демократической партии 
приемы, способствующие максимально полному воздействию на аудиторию. 
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Abstract 

The article “American political figures: idiolect” is aimed at classifying and analyzing idiolects of former Ameri-
can presidents using speech patterns of Bill Clinton, Barack Obama and Donald Trump as an example. The peculiari-
ties of their speech patterns which include gradation, repeat and concretization as stylistic techniques as well as the 
usage of descriptive attributes and  emphatic amplifiers are presumably based on the level of their education, social 
and party belonging. In this article we are going to use both possible ways of interpretation of the notion idiolect (its 
narrow and wide meaning) and we are going to analyze speech peculiarities of former American presidents treating 
them as language personalities. Despite some similarities of the stylistic techniques used by the former presidents-
members of the US Democratic Party we can also trace some obvious differences characteristic for Donald Trump’s 
speech who is the representative of the US Republican Party. There is no room for doubt that the ex-president is an 
outstanding, extraordinary political figure that does not correspond to classic perception of a politician either in his 
speech or in his behavior. The usage of slang elements in his speech that are more typical for young people makes 
his public statements more emotional and different from other politicians. Nevertheless, he does not ignore standard 
for the Democratic Party members’ techniques such as gradation, for instance, to make his public appearance unfor-
gettable and to produce a strong impression on the audience.      
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Keywords: idiolect; political figure; gradation; descriptive attribute; emphatic amplifier; repeat; language personality. 
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Введение 

На протяжении ни одного десятиле-
тия вопрос изучения особенностей идио-
стиля/идиолекта авторов художествен-
ных произведений и литературных пер-
сонажей, а также особенностей идиолекта 
общественных и  политических деятелей 
находится в центре внимания исследова-
телей как в области литературоведения, 
так и языкознания. 

Примечательным остается тот факт, 
что речевые особенности, будь то литера-
турного персонажа или реально действу-
ющего политика, всегда влияли на фор-
мирование его образа/имиджа, вызывали 
определенные симпатии или, наоборот, 

неприятие со стороны читателя или целе-
вой аудитории. 

Авторы художественных произведе-
ний всегда уделяли повышенное внима-
ние формированию яркого запоминаю-
щегося образа своего героя [1], в том 
числе и за счет его речевых характери-
стик, то есть особенностей его  идиолек-
та. Речевые характеристики литератур-
ных персонажей дают возможность авто-
ру не только донести до читателя чувства 
и взгляды своих героев, но и поделиться 
своими собственными переживаниями и 
мыслями, вложенными в уста своих геро-
ев. А насколько успешным будет подоб-
ное взаимодействие с читателем во мно-
гом зависит и от того, насколько запоми-
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нающейся будет речь того или иного пер-
сонажа, как правило наделенного своей 
особенностью и неповторимостью с точ-
ки зрения звучания. 

Этот же принцип, то есть необходи-
мость создания яркого образа, преимуще-
ственно за счет речевых характеристик, 
распространяется и на формирование об-
раза общественного деятеля или полити-
ка, в выступлениях которого должны со-
держаться речевые элементы, делающие 
их особенными или, как минимум, запо-
минающимися.  

В данной статье мы собираемся про-
анализировать фрагменты выступлений 
американских политиков, в частности 
бывшего президента США Билла Клин-
тона, Барака Обамы и Дональда Трампа, 
на предмет содержащихся в них речевых 
характеристик, формирующих особенно-
сти их идиолектов, что, бесспорно, при-
дает выступлениям политических деяте-
лей новое неповторимое звучание. 

Результаты и обсуждение 

На сегодняшний день существует 
несколько вариантов интерпретации по-
нятий «идиолект» и «идиостиль». В зави-
симости от сферы применения возможно 
узкое и широкое толкование выше обо-
значенных понятий. В узком смысле иди-
олект представляет собой совокупность 
высказываний индивида, будь то реально 
функционирующего политического дея-
теля или литературного персонажа. К ши-
рокой трактовке данного понятия можно 
отнести речевые особенности, присущие 
определенной группе людей, чаще всего 
объединяемой по тому или иному при-
знаку. Под идиостилем принято понимать 
индивидуальный стиль писателя, про-
слеживающийся в череде его произведе-
ний, представляющий собой систему со-
держательных и формальных лингвисти-
ческих характеристик [2]. 

В своей работе «Речевой коммуни-
кативный акт и идиолект» исследователь 
Р.В. Резник отмечает, что наибольшее 

проникновение в идиолект индивида  или 
литературного персонажа возможно при 
анализе его речевых актов-высказываний. 
Чем шире доступ к подобным высказы-
ваниям, тем глубже может быть проник-
новение в идиолект, так как в нем отра-
жены объективные и субъективные эле-
менты речевой деятельности исследуемо-
го объекта [3]. 

В данной статье мы будем руковод-
ствоваться как узким, так и широким по-
ниманием термина «идиолект», уделяя 
особое внимание анализу индивидуаль-
ных речевых характеристик выбранных 
нами «объектов», которые мы будем рас-
сматривать в качестве языковых лично-
стей. Как справедливо отмечает исследо-
ватель Ю.Н. Караулов, свойства психики 
человека опредмечиваются не только в 
его производственно-материальной дея-
тельности, социально-значимых действи-
ях, но и во внешних проявлениях его ха-
рактера, в речевых поступках человека, 
то есть в порождаемых им текстах [4]. 
Таким образом, речевые особенности по-
литических деятелей как нельзя лучше 
влияют на формирование конкретного 
впечатления у аудитории, что является 
первостепенной задачей любого стояще-
го за политиком имиджмейкера. И не 
всегда даже важно положительный или 
отрицательный отклик вызывает тот или 
иной политик. 

На сегодняшний день можно говорить 
о существовании определенных схем по-
строения речи политиков, которая, зача-
стую, изобилует стилистическими кон-
струкциями, призванными усиливать про-
изводимый на аудиторию эффект. К по-
добной конструкции можно отнести гра-
дацию, встречающуюся в речи практиче-
ски любого «уважающего себя» полити-
ка. Наиболее часто к использованию дан-
ного стилистического приема прибегают 
представители от американской демокра-
тической партии, выступления которых 
очень часто напоминают друг друга. 
Возможно, данный феномен объясняется 
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приверженностью речевых традиций 
представителей данной политической 
партии, уровнем образования и социаль-
ной принадлежностью [5]. 

This report I received today is a mon-
umental document. It is a very very im-
portant piece of America’s history and it 
will shape America’s future in ways that 
will make us a more honorable, more suc-
cessful and more ethic country. (Bill 
Clinton) [6]. 

Для усиления производимого на 
аудиторию эффекта политические деяте-
ли также часто прибегают к использова-
нию описательных прилагательных (de-
scriptive attributes) и эмфатических уси-
лителей (emphatic amplifier). Нередко в их 
речи можно встретить и повторы, цель 
которых аналогична: оказать максималь-
ное воздействие на аудиторию. 

The work of this country will never be 
over and no one will ever get to do it forever 
and that’s not all bad. We have been very 
fortunate that the system under which we 
live has given all of us a chance to live as 
we have, to work as we have, to serve as we 
have and to see our country and the world so 
much better off. (Bill Clinton) [7] 

It was a great gift to us and we should 
not be sad today. We should be grateful and 
happy and full of belief and hope for our 
country. (Bill Clinton) [7] 

Не меньшей эмоциональностью от-
личаются и выступления бывшего прези-
дента от демократической партии Барака 
Обамы. Его обращения всегда оказывали 
большое воздействие на американскую  
аудиторию, в том числе и за счет исполь-
зования повторов, эмфатических усили-
телей и описательных прилагательных. 
Проводя параллель между выступления-
ми двух выше обозначенных американ-
ских лидеров, напрашивается вывод о 
том, что в рамках демократической пар-
тии явно существуют определенные «ре-
чевые традиции», которые проявляются в 
специфичности построения предложений, 
использовании конкретных стилистиче-

ских приемов, в частности, градации или 
конкретизации, в придании речи эмоцио-
нального звучания за счет повторов и 
усилителей. 

The primary message is that all of you 
represent enormous potential, enormous 
possibility for change because we all know 
that injustice still exists, just exists here in 
the United States in every neighborhood and 
in every inner city and every rural community 
all across the country. (Barack Obama) [8] 

I hope that all of you who are on the 
brink of doing extraordinary things and de-
cide to channel that talent, that energy and 
that imagination to figure out how you move 
the process along for the better history… 
(Barack Obama) [8] 

Whether we have seen eye to eye or 
rarely agreed at all, my conversation with 
you, the American people, in living rooms 
and schools, on farms, on factory floors and 
diners and on distant military outposts, those 
conversations have kept me honest, kept me 
inspired and kept me going. (Barack 
Obama) [9] 

Совершенно по-иному выглядят вы-
ступления бывшего президента от рес-
публиканской партии США Дональда 
Трампа. Возможно, данное отличие объ-
ясняется другой партийной принадлеж-
ностью, нежеланием походить на своих 
предшественников, нестандартностью са-
мой политической фигуры Трампа. Его 
речь изобилует элементами молодежного 
сленга, что, скорее всего, объясняется 
желанием бывшего президента привлечь 
иную возрастную аудиторию и, возмож-
но, желанием выглядеть более молодо и 
менее консервативно. В отличие от своих 
предшественников, которые отдавали 
предпочтение публичным выступлениям, 
что вполне объяснимо, Трамп не оставля-
ет без внимания и социальные сети, ак-
тивно используя Twitter для общения со 
своей целевой аудиторией и не только. 

В своей речи англоязычные подрост-
ки нередко используют оценочные эпите-
ты, такие как terrific, tremendous, great для 
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придания ей непринужденности звучания 
[10]. При этом эпитет terrific может вы-
ступать в качестве положительной или от-
рицательной оценки происходящего. По 
мнению исследователя М.С. Ретунской, 
данные речевые модели характеризуются 
экспрессивностью и оценочностью [11]. 
Использование Трампом оценочного эпи-
тета terrific, по сути, служит той же цели. 

I have great confidence in my intelli-
gence people. [12] 

He [Polish leader Andzej Duda] is do-
ing a terrific job. The people of Poland think 
the world of him. [13] 

Примечательно, что в данной фразе 
Трамп не только прибегает к использова-
нию  оценочного эпитета, но и употреб-
ляет разговорное выражение, чаще встре-
чающееся в речи молодых людей [14].  

Аналогичная тенденция прослежи-
вается и в следующих заявлениях До-
нальда Трампа. 

I am on track to do ok in Arizona. I ul-
timately feel that judges will have to rule on 
the results1. 

I strongly support their safety and secu-
rity and their right to live within their histor-
ical homeland2. 

We were winning in all the key loca-
tions, by a lot actually, and then our num-
bers started getting miraculously whittled 
away in secret and they wouldn’t allow le-
gally permissible observers. There’s been a 
lot of shenanigans and we can’t stand for 
that in our country1. 

Сочетание разговорных слов и вы-
ражений с элементами, выступающими в 
роли эмфатических усилителей, позволя-
ет Трампу выглядеть современным, четко 
и в полной мере доносить свою позицию 
по любому вопросу. 

Good luck today in court to General 
Michael Flynn. Will be interesting to see 
what he has to say, despite tremendous pres-

                                                 
1 Donald J. Trump (@realDonaldTrump). 
2 Twitter.com > donaldtrump 

sure being put on him, about Russian Collu-
sion in our great and, obviously, highly suc-
cessful political campaign2. 

Использование оценочных эпитетов 
сочетается с использованием эмфатиче-
ских усилителей для оказания макси-
мального воздействия на свою целевую 
аудиторию. 

However, I also recognize that in order 
to build a brighter future, we cannot exclu-
sively focus on the past – as the world’s two 
largest nuclear powers, we must get along!2 

Выводы 

Проанализировав фрагменты выступ-
лений американских президентов, можно 
сделать вывод о том, что, несмотря на то, 
что каждому из них присущ свой соб-
ственный стиль, то есть идиолект (в уз-
ком понимании данного термина),  свои 
речевые особенности, проявляющиеся на 
лексическом и грамматическом уровнях, 
уместно будет также говорить и о воз-
можности применения широкого толко-
вания понятия «идиолект», так как встре-
чающиеся в речи американских прези-
дентов лексические особенности вполне 
могут быть классифицированы в зависи-
мости от их партийной принадлежности. 
В своих выступлениях все три американ-
ских президента активно используют  оце-
ночные эпитеты, описательные прилага-
тельные, разнообразные эмфатические 
усилители для того, чтобы оказать силь-
ное эмоциональное воздействие на ауди-
торию и сделать свою речь более запо-
минающейся. При этом представители от 
демократической партии также склонны 
прибегать к градации, повторам и кон-
кретизации, которые, по сути, служат 
аналогичной цели. Выбивается из общей 
тенденции лишь президент Трамп, отли-
чающийся использованием разговорных 
слов и выражений, а также элементов мо-
лодежного сленга для более современно-
го звучания. 

 



Филологические науки / Linguistics 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of the 
Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2021; 11(3): 95–101 

100 

 

Список литературы 

1. Дорофеев Ю.В. Методологические основания анализа и интерпретации художе-
ственного текста // Русский язык: исторические судьбы и современность: материалы  III 
Международного конгресса исследователей русского языка (20-23 марта 2007 г.). М., 
2007. С. 651-652. 

2. Виноградов В. С. Перевод: Общие и лексические вопросы. М.: КДУ, 2004. 240 с. 
3. Резник Р.В. Речевой коммуникативный акт и идиолект // Коммуникативные едини-

цы языка: структурные, семантические, прагматические аспекты: сборник научных тру-
дов. Вып. 358. М.: МГЛУ, 2005. С. 69-78. 

4. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М.: Изд-во: «ЛКИ», 2010. 264 с. 
5. Кораблева Н.Ю.  Передача возрастных и гендерных особенностей идиолекта (при 

переводе произведений художественной литературы с английского языка на русский): 
дис. … канд. филол. наук. М., 2010. 253 с. 

6. Bill Clinton’s speech. URL: https://yandex.ru/video/preview/?filmId=989146426809 
3421293&text=bill+clinton%27+speech 

7. Bill Clinton’s Farewell Speech. URL: https://yandex.ru/video/preview/?filmId=122 
17718175368459400&text=bill+clinton%27s+farewell+speech. 

8. Barack Obama Inspirational Speech. URL: http://www.singjupost.com > barack-obama-
inspirational-speech. 

9. President Obama Farewell Speech. URL: https://yandex.ru/video/preview/?filmId= 
5846740136157504136&text=president+obama+farewell+speech. 

10. Левикова С. И. Молодежный сленг как своеобразный способ вербализации бытия 
// Бытие и язык. Новосибирск, 2004. С. 167–173. 

11. Ретунская М. С. Основы английской лексикологии. Н. Новгород: НГЛУ, 2007.           
175 с. 

12. BBC (2018). Trump-Putin summit. URL: http://www.bbc.com/news/world-us-canada-
44830012. 

13. BBC (2020). Poland’s clash of values in presidential elections. URL: http://www. 
bbc.com/news/world-europe-53190016. 

14. Титоренко М.Ю. Сленг как составляющая языковой личности подростка: дис. … 
канд. филол. наук. М., 2003. 203 с. 

References 

1. Dorofeev U.V. [Methodological foundations of the analysis and interpretation of a liter-
ary text]. Russkiy yazik: istoricheskie sydbi i sovremennost. Materialy 3 mezdunarodnogo kon-
gressa issledovatelei russkogo yazika [Russian Russian: Historical destinies and Modernity. Ma-
terials of the III International Congress of Russian Language Researchers]. Moscow, 2007,            
pp. 651-652 (In Russ.). 

2. Vinogradov V.S. Perevod: obshie i leksicheskie voprosy [Translation: General and lexi-
cal questions]. Moscow, KDU Publ., 2004. 240 p. 

3. Reznik R.V. [Speech communicative act and idiolect]. Kommunicativnye edinizy yazika: 
strukturnye, semanticheskie, pragmaticheskie aspecty. Sbornik nauchnih trudov [Communicative 
units of language: structural, semantic, pragmatic aspects. Collection of scientific papers]. Is. 
358. Moscow, MGLU Publ., 2005, pp. 69–78 (In Russ.). 

4. Karaulov U.N. Russkij yazik I yazikovayay lichnost [Russian language and language per-
sonality]. Moscow, LKI Publ., 2010. 264 p. 



Кораблева Н. Ю.                                          Американские политические деятели: особенности идиолектов   101 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of  
the Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2021; 11(3): 95–101 

5. Korableva N.U. Peredacha vozrastnyh i gendernyh osobennostei idiolecta (pri perevode 
proizvedeniy hudozestvennoi literaturi s angliyskogo yazika na russkiy). Diss. cand. philol. sci 
[The transfer of age and gender characteristics of the idiolect (when translating works of fiction 
from English into Russian).  Cand. philology sci. diss.]. Moscow, 2010. 253 p. 

6. Bill Clinton’s speech. Available at: https://yandex.ru/video/preview/?filmId= 
9891464268093421293&text=bill+clinton%27+speech. 

7. Bill Clinton’s Farewell Speech. Available at: https://yandex.ru/video/preview/ ?film-
Id=12217718175368459400&text=bill+clinton%27s+farewell+speech. 

8. Barack Obama Inspirational Speech. Available at: http://www.singjupost.com > barack-
obama-inspirational-speech. 

9. President Obama Farewell Speech. Available at: https://yandex.ru/video/preview/ ?film-
Id=5846740136157504136&text=president+obama+farewell+speech. 

10. Levikova S.I. Molodeznyi sleng kak svoeobraznyi sposob verbalisazyi bitiyay [Youth 
slang as a peculiar way of verbalization of being]. Bitiye i yazik [Being and language]. Novosi-
birsk, 2004, pp. 167–173. 

11. Retunskaya M.S. Osnovi anglyiskoi leksikologii [Fundamentals of English Lexicology]. 
N. Novgorod, NGLU Publ., 2007. 175 p. 

12. BBC (2018). Trump-Putin summit. Available from: http://www.bbc.com/news/world-
us-canada-44830012. 

13. BBC (2020). Poland’s clash of values in presidential elections. Available at: 
http://www.bbc.com/news/world-europe-53190016. 

14. Titorenko M.U. Slang kak sostavlayaushaya yazikovoi lichnosti podrostka. Diss. cand. 
philol. sci. [Slang as a component of the language personality of a teenager. Candidate of Philol-
ogy. sci. diss.]. Moscow, 2003. 203 p. 

Информация об авторе / Information about the Author 

Кораблева Наталья Юрьевна, кандидат фи-
лологических наук, доцент, доцент  кафедры 
английского языка переводческого факультета, 
Московский государственный лингвистический 
университет (МГЛУ),  Москва, Российская Фе-
дерация  
e-mail: korabl-nat@mail.ru

Natalia U. Korableva, Candidate of Philological 
Sciences, Associate Professor, Department of Eng-
lish Language, Faculty of Translation and Interpret-
ing, Moscow State Linguistic University, Mos-
cow, Russian Federation   
e-mail: korabl-nat@mail.ru 



102                                                 Филологические науки / Linguistics 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of  
the Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2021; 11(3): 102–110 

Оригинальная статья/Original article 

УДК 81’23  

Становление в сознании школьника когнитивных структур, 
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Резюме 

Актуальность данного исследования обусловлена недостаточной изученностью психолингвистиче-
ских особенностей сознания подростков, а также новизной изучаемого материала. В ходе проведения ис-
следования изучаются особенности формирования когнитивных структур в сознании современного 
школьника в контексте освоения первого иностранного языка. Последние современные исследования по 
формированию ментальных репрезентаций в основном были проведены со взрослыми, а, следовательно, 
категория школьников – искусственных билингвов (в терминологии В.И. Беликова и Л.П. Крысина) изучена 
недостаточно, что позволяет говорить об актуальности темы исследования. Ориентируясь на работы 
Е.Н. Гуц, Н.В. Антоновой, мы поставили цель выявить когнитивные структуры в языковом сознании 
школьника. В связи с этим были выбраны широкозначные слова to act, to claim, to support, support, to deliver, 
delivery, to expose, exposure для исследования. В рамках настоящей статьи представлен анализ когнитив-
ных структур, репрезентируемых широкозначными словами, на материале глагола to support, который 
изучается в курсе английского языка в 6 классе по программе, составленной для школ с углубленным изу-
чением английского языка. Данная лексическая единица была выбрана для исследования в связи со своей 
востребованностью в современном мире, что подтверждается использованием этого глагола в СМИ, 
речах политиков, на страницах интернет-изданий. В статье рассмотрены значения глагола и представ-
лен комплексный анализ значений глагола, проведено сравнение значений, изученных в рамках школьной 
программы, и значений, зафиксированных в словаре. Исследование проводилось среди учащихся средней и 
старшей школы, испытуемые обучались в классах разной профильной подготовки. На основе анализа эм-
пирической базы получены характерные тренды, определяющие специфику работы со словом на каждом 
этапе обучения в школе и позволяющие моделировать изменение соответствующих когнитивных 
структур. В результате анализа реакций зафиксирован преобладающий характер взаимоотношений 
стимула и ассоциата, составлена структура когнитивного образования, репрезентируемого широко-
значным глаголом to support. В выводах представлены итоги эксперимента и область применения ре-
зультатов исследования. 
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Abstract 

The relevance of the study is justified by the fact that schoolchildren’s language consciousness psycholinguis-
tic specifics are studied in little detail. The research focuses on the studies of formation of cognitive structures in the 
language consciousness of a modern pupil studying the first foreign language. The material of the study is new as 
well. The latest scientific research on formation of mental representations considered mainly adults, consequently, 
the cluster of secondary school children (artificial bilinguals – the term coined by V.I. Belikov and L.P. Krysin) is stud-
ied not enough, though the topic is essential in the modern scientific world.  

Relying on the experiments conducted by E.N. Guts and N.V. Antonova, in our research we aimed to unveil the 
cognitive structures in the language consciousness of a modern pupil. The material for the research was selected 
according to its relevance in printed press, in mass media, in speeches of political leaders, in the Internet. The follow-
ing everysemantic words were chosen to act, to claim, to support, support, to deliver, delivery, to expose, exposure. 
The paper describes the results of the experiment within one verb to support. It is studied in the 6th form according to 
the curriculum for schools advanced in the English language.  

The paper looks at multiple meanings of the lexical unit and gives their complex analysis based on the compar-
ison of the meanings envisaged for learning by the school children and those registered by the dictionary. The re-
search was performed with the students of secondary and high school within various educational specializations. On 
the basis of the empirical data analysis some dominant trends characterizing the method of working with the word 
based on the language of the reaction as well as relating to the formation of the corresponding cognitive structure 
were noted. They characterize every educational level group. The grammatical relationship between the stimuli and 
the reaction was registered as well as the associative field of everysemantic verb to support.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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*** 

Введение 

В настоящее время огромный инте-
рес современных ученых, таких как            
Н. В. Антонова [1], Е. И. Горошко [2],        
Е. Н. Гуц [3, 4], А. А. Залевская [5],           
Н. В. Уфимцева [6] вызывают возрастные 
особенности языкового сознания. Иссле-
дования проводятся на разных возраст-
ных категориях, начиная с младенческого 

возраста, заканчивая пожилыми людьми 
в возрасте 84 лет. 

Исследование находится в рамках 
современной актуальной проблематики. 
Категория возрастных особенностей в 
языковом сознании является актуальной 
темой исследований, в основном иссле-
дует сознание взрослых людей, но в связи 
с недостаточной изученностью категории 
подростков, являющихся искусственны-
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ми билингвами (мы пользуемся терми-
ном, предложенным известными со-
циолингвистами В. И. Беликовым и 
Л.П. Крысиным), мы поставили задачу 
изучить когнитивные структуры в языко-
вом сознании современного школьника 
на основе восьми слов широкой семанти-
ки to act, to claim, to support, support, to 
deliver, delivery, to expose, exposure в ходе 
проведения лонгитюдного эксперимента, 
состоящего из трех этапов, между кото-
рыми каждый раз проходило порядка ше-
сти месяцев [7].  

Метод исследования 

Ассоциативный метод исследования 
является сегодня одним из самых востре-
бованных ввиду легкости его проведения. 
Однако следует отметить, что для дости-
жения наилучшего результата требуется 
тщательное планирование и подготовка 
эксперимента, начиная с отбора лексиче-
ских единиц, задействованных в качестве 
стимульных, до участников исследования 
и обработки данных [5, 8–13]. 

В рамках статьи приведен анализ 
экспериментальных данных, полученных 
в ходе анализа реакций при предъявлении 
в качестве стимульной единицы широко-
значного глагола to support. В современ-
ном мире вышеупомянутая единица часто 
встречается современным подросткам на 
страницах интернета, в СМИ, в речах со-
временных политиков, деятелей искусств 
и представителей шоу бизнеса, в компь-
ютерных играх, разнообразных програм-
мах и приложениях. Дети 12-17 лет до-
вольно много времени проводят перед 
экранами компьютеров, играют в разно-
образные игры на планшетах и других 
электронных устройствах и сталкиваются 
с этой англоязычной единицей в значе-
нии поддержки и помощи. Различные во-
просы технического характера, возни-
кавшие в период обучения в дистанцион-
ном формате у учащихся 6-11 классов 
московских школ, также способствовали 
инвентаризации лексической единицы to 
support, изученной в 6 классе.  

Для участия в эксперименте были 
отобраны учащиеся 6, 9 и 10 классов, 
обучавшиеся в классах разных профилей. 
Были использованы следующие критерии 
отбора участников: родной язык – рус-
ский, обучение иностранному языку велось 
с начальной школы, на момент проведения 
эксперимента испытуемые учились у раз-
ных учителей английского языка.  

На этапе планирования эксперимен-
та был произведен анализ поля значений 
глагола to support, предложенных авто-
рами учебно-методического комплекта 
[14], среди которых были выделены сле-
дующие значения, осваиваемые учащи-
мися средней школы: 

Encourage, give help; 
Help, prove something. 
В словаре Oxford Learner’s Dictionary 

[15] зафиксированы следующие значе-
ния: 

Encourage, give help; 
Sports team; 
Provide money; 
Help, prove something; 
Hold in position; 
Pop/rock concert; 
Computer. 
Тот факт, что в лексикографическом 

источнике представлена гораздо более 
широкая палитра значений этого широко-
значного глагола, позволяет предполо-
жить, что авторы УМК ограничили коли-
чество значений, необходимых школьни-
кам, единицами, актуальными для реше-
ния поставленных в ходе школьного обу-
чения коммуникативных задач. 

В ходе проведения эксперимента 
участники получили опросные листы, на 
которых необходимо было записать 
первую ассоциацию, пришедшую в голо-
ву, на предъявленное им стимульное сло-
во. Участники были поделены на не-
большие группы (10-15 человек) для по-
лучения достоверных результатов и во 
избежание копирования чужих ответов. 
Далее испытуемые были ознакомлены с 
правилами проведения эксперимента. 
Особое внимание обращалось на важ-
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ность фиксирования первой реакции, в 
связи с чем было ограничено время вы-
полнения задания [2]. В инструкции, за-
читанной до начала выполнения задания, 
было отмечено, что запись надо сделать 
на том языке, на котором участники экс-
перимента помыслили реакцию на предъ-
явленный стимул. Ввиду того, что уча-
щиеся обладают разным уровнем языко-
вой подготовки, было пояснено, что ор-
фографические ошибки не будут учиты-
ваться в ходе обработки данных, что зна-
чительно увеличило количество реакций 
и снизило количество отказов. 

Результаты и обсуждение 

На первом этапе обработки данных, 
полученных в ходе свободного ассоциа-
тивного эксперимента, анализировалось 
то, какой язык выбирали испытуемые при 
продуцировании реакции. Так, в ходе ис-
следования было выявлено, что учащиеся 
6 классов больше использовали родной 
(русский) язык, фиксируя свои мысли в 
процессе ассоциирования. По результа-
там исследования прослеживается тен-
денция увеличения числа ответов на ино-
странном языке от 6 класса к 10. Данные 
показатели могут являться основанием 

для предположения, что в случае фикси-
рования реакции на русском языке уча-
щиеся сперва переводят стимул на рус-
ский язык, затем подбирают к нему ассо-
циацию, таким образом, они работают по 
модели стимул на английском языке – 
перевод стимула на русский язык – реак-
ция, что подтверждает, что родной язык 
опосредствует процесс формирования ре-
акции (следует также отметить, что ис-
пытуемые делают выбор актуального 
значения широкозначной единицы еще на 
этапе перевода стимульного слова на 
родной язык). Таким образом, большая 
часть учащихся 6 классов используют эту 
схему ассоциирования. Среди учащихся 9 
классов примерно половина участников 
для записи реакции использовала родной 
язык, в то время как наименьшее количе-
ство реакций на родном языке обнаруже-
но среди учащихся 10 классов. Представ-
ляется возможным сделать предвари-
тельный вывод об уровне владения ино-
странным языком, исходя из языка ре-
акций. В целях визуализации получен-
ных результатов подсчет реакций на 
русском и английском языках представ-
лен в табл. 1. 

 

Табл. 1. Язык реакций, полученных при предъявлении стимула to support  

Table 1. Language of the associate to stimulus word "to support" 

Класс Русский язык 
(чел.) 

Русский язык 
(%) 

Английский 
язык (чел.) 

Английский язык 
(%) 

6 23 74 8 26 
9 10 45 12 55 
10 5 19 21 81 

 
На втором этапе обработки экспери-

ментальных данных изучался характер 
взаимоотношений стимула и реакции. 
Предполагается, что для ребенка больше 
характерны синтагматические отношения 
в отличие от взрослого человека (это 
продемонстрировано в некоторых ассо-
циативных экспериментах с детской 
аудиторией), но когда мы говорим о ре-
акциях на иностранном языке, то на ос-

нове данных ассоциативного экспери-
мента мы можем видеть другую картину. 
После изучения нового слова учащийся 
отработал его в некоторых контекстах и 
запомнил в тех, которые наиболее понят-
ны и знакомы ему. Следовательно, при 
последующем обращении к этой лексиче-
ской единице он способен дать синоним, 
что будет являться примером парадигма-
тических отношений (отправлять короб-
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ки с продовольствием, to do support, раз-
делять) или слово, использованное в 
контексте, в определенном словосочета-
нии (поддерживать человека в сложную 
минуту, to support somebody with some-
thing, поддерживать друзей).  

Анализ полученных ассоциатов (ре-
зультаты количественной обработки по-
казаны в табл. 2) позволяет сделать вы-
вод, что учащиеся 6 классов лучше спра-
вились с объяснением слова, так как они 
предлагали парадигматические ассоциа-
ты (помогать, поддерживать, соболез-
новать, отправлять коробки с продо-
вольствием), в то же время меньше уча-
щихся дали реакции на основе синтагма-
тической связи с предъявленным стиму-
лом (поддерживать человека в сложную 
минуту, поддерживать people/friends/our 
planet). Среди реакций учащихся 9 клас-
сов также преобладали ассоциаты, харак-
теризующие парадигматические отноше-
ния (помогать, поддерживать, разде-
лять, help), синтагматические ассоциаты 
представлены примерами (to support the 
best friend / family / somebody / the policy / 
greenpeace). Однако количество синтаг-
матических реакций увеличилось в срав-
нении с количеством реакций этого типа 
среди шестиклассников. Учащиеся 10 
классов зафиксировали большую часть 
ассоциатов на английском языке с мини-
мальным количеством отказов, большин-

ство ассоциатов было выстроено на осно-
ве синтагматической связи (to support 
family / team / one's opinion, поддержи-
вать друзей) и всего 7 человек предло-
жили парадигматические выражения (to 
help). Реакции, представляющие собой 
синтагматические отношения, формиру-
ются в тех случаях, когда слово было ис-
пользовано многократно в речевой дея-
тельности, следовательно, учащемуся ле-
гко воспроизвести фразу, ставшую для 
него клише. Ярким примером стали реак-
ции учащихся 10 классов. Школьники 
изучают широкозначный глагол to sup-
port в 6 классе (УМК О. В. Афанасьевой, 
И. В. Михеевой для школ с углубленным 
изучением английского языка), в ходе 
освоения лексической единицы ученики 
выполняют разные задания, отрабатыва-
ющие использование слова как в синтаг-
матических, так и в парадигматических 
отношениях. Результатом такой работы 
становится доминирование парадигмати-
ческих отношений между стимулом и ре-
акцией среди ассоциаций учащихся 6 клас-
сов. В ходе изучения других лексических 
единиц и грамматических правил учащи-
еся 9 и 10 классов используют выраже-
ния, отложившиеся в их памяти как гото-
вые варианты для решения коммуника-
тивной задачи, характеризующие синтаг-
матические отношения между стимулом 
и реакцией. 

 

Табл. 2. Характер взаимоотношений стимула to support и реакций 

Table 2. Relations between stimulus word "to support" and associates 

Класс Синтагматические 
(чел.) 

Синтагматические
(%) 

Парадигматические 
(чел.) 

Парадигматические 
(%) 

6 7 26 20 74 
9 10 45 12 55 
10 19 73 7 27 

 
Все реакции, полученные в ходе 

проведения исследования, были рассмот-
рены сперва на предмет языка реакции, 
затем с учетом характера отношений 
между стимулом и реакцией. Заключи-
тельным этапом исследования стало изу-

чение освоенных школьниками, обучаю-
щимися в 6, 9, 10 классах, значений ши-
рокозначного глагола to support, т.е. ди-
намики развития когнитивной структуры. 

На основе количественной обработ-
ки данных, представленных в табл. 3, был 
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сделан вывод, что всего одно значение 
поддерживать кого-то / помогать было 
усвоено учащимися 6 и 9 классов в до-
статочной степени. Учащиеся старшей 
школы способны оперировать большим 
количеством значений, таких как финан-
совой помощи (to support financially, to 
support with money, to provide money), 
поддержку чьей-то идеи (to support one's 
opinion) и ассоциирование глагола to 
support с компьютерной сферой (compu-
ter, IT support). 

Следует отметить, что не все учащи-
еся 6 класса смогли сформулировать ас-
социацию к этому стимульному слову (2 
человека – 6% участников), некоторые 
ассоциаты не могут быть интерпретиро-
ваны, к их числу относятся суп, суппер, 
лечить, управление, supreme, жаловать-
ся, лечить, T-short которые представляют 
индивидуальные ассоциации и не могут 
быть использованы в интерпретации ре-

зультатов; они составляют 18% от обще-
го числа реакций, что может отражать 
плохое освоение изученного лексическо-
го материала. Все ассоциации участников 
9 и 10 классов были интерпретированы 
(to support friends/family/somebody/a per-
son, best friend/people/greenpeace /me, to 
support somebody with something, to sup-
port the hero, to encourage, to give help, to 
help, поддерживать, поддержать кого-
либо, поддерживать друзей, помогать, 
разделять), отказов зафиксировано не 
было.  

Анализируя данные, полученные эк-
спериментальным путем, можно предпо-
ложить, что, взрослея и осваивая новые 
лексические единицы не только в стенах 
школы, но и за ее пределами, когнитив-
ная структура, репрезентируемая глаго-
лом to support, расширяется в сознании 
современного школьника.  

 

Табл. 3. Анализ значений глагола to support в сознании школьника 

Table 3. Analysis of the meanings of "to support" embedded in the language consciousness of a schoolchild 

Значения глагола 
to SUPPORT 

6 класс 
(чел) 

% 9 класс 
(чел) 

% 10 класс 
(чел) 

% 

Поддерживать/помогать  25 100 22 100 22 84 
Помогать финансово 0  0  2 8 
Поддержать чье-то мнение 
(идею) 

0  0  1 4 

IT сфера 0  0  1 4 
Нет ответа 2 6 0  0  
Не интерпретируемые 
данные 

6 18 0  0  

Всего 33  22  26  
 

Выводы 

Таким образом, по итогам обработки 
данных, полученных в ходе проведения 
свободного ассоциативного эксперимен-
та, можно предположить, что учащиеся 6 
классов в основном работают с ассоциа-
циями посредством родного языка. Уча-
щиеся 9 классов, заканчивая этап обуче-
ния в средней школе, способны дать 
большее количество реакций на англий-

ском языке (что говорит о становлении 
устойчивых ассоциативных связей в их 
языковом сознании) в сравнении с уча-
щимися 6 классов. Учащиеся 10 класса в 
основном используют иностранный язык 
для фиксирования первой реакции, при-
шедшей им в голову. В заключение мож-
но предположить, что недостаточная от-
работка лексической единицы ведет к 
большему количеству реакций на родном 
языке и ассоциатам, которые не пред-
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ставляется возможным интерпретиро-
вать. 

Характер взаимоотношений между 
стимулом и реакциями может характери-
зовать разные механизмы освоения изу-
ченной лексики. Учащиеся 6 классов сра-
зу после первичного освоения лексиче-
ской единицы предлагают выражения, 
представленные в большем количестве 
парадигматическими отношениями. Ко-
личество парадигматических выражений 
у учащихся 9 классов выше, чем синтаг-
матических, но заметно ниже, чем у ше-
стиклассников. В данных по 10 классам 
наблюдается преобладание синтагмати-
ческих отношений над парадигматиче-
скими, что позволяет использовать гото-
вые клише, что, в свою очередь, дает ос-
нования говорить о сформированных ко-
гнитивных структурах. 

Авторы учебника [14] предлагают к 
изучению лишь часть основных значений 
на среднем этапе обучения, со временем 
этот заложенный в УМК минимум до-
полняется новыми значениями за счет 

урочных и внеурочных занятий. Несмот-
ря на то что глагол to support является 
словом широкой семантики, не все его 
значения предложены авторами УМК для 
изучения в школе, чему есть свои объек-
тивные причины, но несмотря на это 
можно отметить наличие сравнительно 
развитых когнитивных структур в языко-
вом сознании учащихся 10 классов. 

В целом испытуемые всех классов, 
не владея полным спектром значений 
широкозначного глагола to support, име-
ют определённый навык использования 
вышеупомянутого глагола в разных ситу-
ациях для решения коммуникативной за-
дачи, так как за структурой образа глаго-
ла стоит пережитый опыт в родной куль-
туре и ряд эквивалентов в родном языке. 

Результаты, описанные в статье, мо-
гут быть полезны учителям английского 
языка и методистам в подготовке к введе-
нию широкозначного глагола to support, а 
также для составления методической ли-
тературы. 
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Резюме 

Развитие экспорта образования для России имеет особую важность для повышения конкурентоспо-
собности национальной экономики на международной арене, особенно с нашим стратегическим партне-
ром по внешнеэкономической и внешнеполитической деятельности  - КНР.  Для наших двух стран экспорт 
образовательных услуг имеет также значение образовательного бизнеса, и как показывает практика, 
КНР  достигло значимых результатов  в данном виде   предоставляемых услуг. 

Цель работы состоит в изучении перспективы экспорта российского высшего образования и прак-
тики российско-китайского образовательного сотрудничества  с учетом перспективных направлений 
продвижения российского образования. 

Методы. Метод анализа документальных и правовых источников применялся для  исследования 
нормативной базы сотрудничества РФ и КНР в сфере образования; статистический метод использовали  
для анализа  показателей   экспорта образовательных услуг  между РФ и КНР на основе The Institute of In-
ternational Education, Института статистики ЮНЕСКО. 

Результаты. Образовательное сотрудничество между РФ и КНР идет по восходящей линии, но РФ 
не в полной мере использует тот потенциал, который имеют российские вузы и образовательные орга-
низации (Россотрудничество). Необходима государственная поддержка разных направлений образова-
тельного сотрудничества, которые способны приносить реальный доход стране. 

Выводы. Миссия  дальнейшего продвижения идей образовательного сотрудничества между РФ и 
КНР  будет реализовывать на практике в ближнесрочной перспективе в рамках федерального проекта 
«Экспорт образования». Перспективы экспорта российского образования зависят от проведения после-
довательной политики министерств Российской Федерации, занимающихся разработкой и реализацией 
национальных и федеральных проектов в области образования. 
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Abstract 

The development of the export of education for Russia is of particular importance for increasing the competi-
tiveness of the national economy in the international arena, especially with our strategic partner in foreign economic 
and foreign policy activities - the PRC. 

The purpose of the work is to study the prospects for the export of Russian higher education and the practice of 
Russian-Chinese educational cooperation, taking into account the promising directions of promoting Russian educa-
tion. 

Methods. The method of analyzing documentary and legal sources was used to study the regulatory framework 
for cooperation between the Russian Federation and the PRC in the field of education; The statistical method was 
used to analyze the indicators of the export of educational services between the Russian Federation and the PRC 
based on the basis of The Institute of International Education, UNESCO Institute for Statistics. 

Results. Educational cooperation between the Russian Federation and the PRC is going on an ascending line, 
but the Russian Federation does not fully use the potential that Russian universities and educational organizations 
have (Rossotrudnichestvo). There is a need for state support for various areas of educational cooperation that can 
bring real income to the country. 

Conclusions. The mission of further promoting the ideas of educational cooperation between the Russian Fed-
eration and the PRC will be put into practice in the short term within the framework of the federal project "Export of 
Education". 
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Введение  

Актуальность проблемы 

Россия на современном этапе плодо-
творно сотрудничает с Китайской Народ-
ной Республикой во многих сферах, осо-
бенно в области образования. В настоя-
щее время экспорт образовательных ус-
луг является глобальным бизнесом, кото-
рый направлен на получение прибыли и 
возможности расширить культурные и 
экономические связи между странами че-
рез реализацию образовательной услуги 
«потребителям» рынка образовательных 

услуг. Перед каждым высшим учебным 
заведением страны стоит задача по ин-
тернационализации своих образователь-
ных услуг. В процессе выполнения дан-
ной задачи вузы так или иначе сталкива-
ются с проблемами продвижения своих 
услуг на рынке образования.  

Цель работы состоит в изучении 
перспективы экспорта российского выс-
шего образования и практики российско-
китайского образовательного сотрудни-
чества, а также в разработке перспектив-
ных направлений продвижения россий-
ского образования. 
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Задачи: 
1. В контексте данной работы  опре-

делены следующие  задачи: 
– изучить теоретико-методические 

подходы к исследованию направлений и 
форм экспорта образовательных услуг; 

– проанализировать эффективность 
практики российско-китайского образо-
вательного сотрудничества; 

– выявить роль стипендиальных про-
грамм России и Китая в сфере экспорта 
образовательных услуг; 

– выявить перспективы экспорта рос-
сийского образования в рамках федераль-
ного проекта «Экспорт образования». 

Экспорт образовательных услуг – 
это глобальный бизнес, направленный на 
получение прибыли и возможности рас-
ширить культурные и экономические свя-
зи между странами через реализацию  
практики предоставления образователь-
ных услуг  различным странам как по-
требителям этой услуги. 

Исследователи спорят между  собой 
по поводу качественных характеристик 
таких дефиниций, как «образовательная 
услуга», «экспорт образовательной услу-
ги»,  на тему того, что  должно состав-
лять содержание данного понятия и  ка-
кие тенденции развития этих дефиниций 
существуют в настоящее время. Четкость  
определения  на данный момент невоз-
можна, поскольку исследователи точно 
не определились в комплексе  основных 
компонентов  представляемого понятия, к 
тому же  есть  вариативность в предо-
ставлении   форм и видов  образователь-
ных услуг в процессе  их экспорта  в дру-
гие страны. 

Международный институт образова-
ния (Institute of International Education), 
начиная с  1919 г. начал исследовать  ры-
нок образовательных услуг  в контексте  
мобильности иностранных студентов. В 
настоящее время к ранее изученным кри-

териям добавились  такие показатели, как 
оценка образовательных услуг на основе  
данных  государственных агентств, обра-
зовательных центров, некоммерческих 
организаций и различных фондов [1]. 

Комитет ООН по вопросам образо-
вания, науки и культуры (ЮНЕСКО)  с 
середины 70-х годов ХХ века  начал раз-
рабатывать классификацию международ-
ных стандартов  в системе образования.  
Для того, чтобы этот процесс стал эффек-
тивным, члены Генассамблеи ООН под-
писали соответствующее соглашение. 
Таким образом была разработана Между-
народная классификация образователь-
ных стандартов (The International Standard 
Classification of Education – ISCED), при-
нятая ЮНЕСКО  за основу в 1997 г.  с 
целью дальнейшей  разработки  програм-
мы для сопоставления статистических 
данных. Совместно были также вырабо-
таны на международном уровне опреде-
ления, относящиеся к сфере  экспорта об-
разовательных услуг [2]. 

Уругвайский раунд переговоров поз-
волил  ввести в коммерческий оборот та-
кое понятие, как «образовательная услу-
га», что зафиксировано в Генеральном со-
глашении по торговле услугами (ГАТС), а 
затем и Всемирной торговой организации 
(ВТО).  

Зарубежные исследователи  интен-
сивно подошли  к изучению  рынка выс-
шего образования и экспорта образова-
тельных услуг. Ведущими специалистами 
в данной исследовательской области   
можно назвать  В. Сяоян, Л. Янъян,             
Б. Милло, П. МакГилл Питерсон, Р. Бас-
сет, Д. Дилл, Ц. Ли Ф. Котлер, Б. Спорн, 
Н. Роде и др. 

Мнения исследователей относитель-
но дефиниции  «образовательные услуги» 
в системе высшего образования можно 
представить следующим образом (табл. 1). 
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Таблица 1. Международные подходы к определению понятия «образовательные услуги» 

Table 1. International approaches to the definition of the concept of "educational services" 

Источник / Автор Определение концепта «образовательные услуги» 
Организация Объеди-
ненных Наций по во-
просам образования, 
науки и культуры 
(ЮНЕСКО)  

«Образовательные услуги – это обучающая деятельность об-
щественного потребления, которая осуществляется бесплатно 
или в стоимостном выражении и не отражает издержки его 
обеспечения» [2] 

Генеральное соглаше-
ние по торговле услу-
гами (ГАТС)  

«Экономические виды деятельности» или «общественные 
услуги, осуществляемые на коммерческой основе или при го-
сударственной поддержке» [3] 

Всемирная торговая 
организация (ВТО)  

«Услуги в области образования включают в себя услуги, 
предоставляемые резидентами и нерезидентами в области об-
разования: курсы заочного обучения и обучение с помощью 
телевизионных каналов или сети «Интернет»; а также услуги, 
предоставляемые физическими и юридическими лицами непо-
средственно в принимающей стране» [4] 

Ф. Альтбах   Существует большое разнообразие интеллектуальных продук-
тов высшего образования, которые можно использовать  для 
покупки и продажи на коммерческом рынке, что позволяет об 
этом говорить как  о  средстве международной торговли, ис-
пользуемом вузами и  бизнесом [5] 

А.Т. Эббот  Различного рода дистанционные услуги в сфере образования,  
образовательные институты, работающие исключительно вир-
туально, т.е. все те ресурсы , которые  основаны на получение 
прибыли и являющиеся источником экономического роста го-
сударства [5] 

А. Ньюмен, Э. Теро-
ски  

Под данным термином авторы подразумевают некоторый 
вклад  участников образовательного процесса,  их научную де-
ятельность, которая направлена на  исследование, обучение, 
консультирование и т.д.» [5] 

Р. Брингл, Дж. Хатчер  Это определенные  достижения  в сфере образования, в том 
числе академической науки, имеющие  свою ценность [6] 

 
Для российских исследователей «об-

разовательная услуга» характерно рас-
смотрение понятия  через призму  ниши 
рынка. Это некое экономическое  обще-
ственное благо, которое  можно активно  
использовать как на внутреннем, так и на 
внешнем рынке, которое чутко реагирует 
на любые внешнеэкономические и внут-
риполитические изменения. Это своего 

рода лакмусовая бумажка тех процессов, 
которые происходят в стране (табл. 2).  

Отечественными авторами исследо-
ваний в области экспорта образователь-
ных услуг являются Л. С. Драганчук,           
Н.Я. Синицкая, А.В. Торкунов, Я. Лузь-
минов, М. Юдкевич, И. Татаринова,       
М. Федорова, В. Шевцова, Н. Яровая и 
др. Эти и другие ученые демонстрируют  
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различные подходы к определению поня-
тий «образовательная услуга», «экспорт 
образовательных услуг» и их сущности. 

В рамках методологического подхо-
да образовательные услуги ассоциируют-
ся с механизмом взаимодействия субъек-
тов в процессе купли-продажи услуг на 
рынке [7]. 

В контексте конвергентного  подхо-
да «образовательная услуга» включает в 
себя показатели экспорта, кадры и креа-
тивность, инновационность в развитии 
образовательного учреждения, примене-
ние наукоемких и интеллектуальных тех-
нологий и др. [8]. 

Таблица 2. Отечественные подходы к определению понятия «образовательные услуги» 

Table 2. Domestic approaches to the definition of the concept of "educational services 

Источник /  
Автор 

Определение концепта «образовательные услуги» 

Н.В. Данилов Использование материальных/нематериальных ресурсов  в  ограни-
ченном времени для приобретения  знаний и компетенций, а также  
реализация потенциала для личностного, духовного роста в процессе 
профессиональной самореализации [9] 

А.Г. Мозалев-
ский 

Целая программа, состоящая, с одной стороны, из образовательного 
процесса, с другой стороны, из условий для  роста образовательного 
потенциала. Все это может сочетаться и реализовываться в рамках 
образовательного учреждения – вуза, который и предоставляет  те 
самые образовательные услуги на возмездной основе [9] 

Е.В. Самсонова, 
М.В. Самсонова 

Комплекс, состоящий из  знаний,  получаемой информации, сформи-
рованных  умений и навыков, что позволяет  удовлетворять образо-
вательные потребности личности, общества, государства [10] 

С.В. Кузнецова  Это общественное благо с элементами частного блага, характеризу-
ющееся конкурентностью в потреблении [11] 

Н.Я. Синицкая Для данного понятия характерна  исключаемость, перегружаемость, 
стоимость, определяемая спросом и предложением» [11] 

  
Так, российские исследователи под 

образовательными услугами понимают не 
отдельные разрозненные показатели, а 
целый комплекс критериев, направлен-
ных на  удовлетворение  потребностей в 
образовательной сфере.  

Материалы и методы 

Метод анализа документальных и 
правовых источников применялся для  
исследования нормативной базы сотруд-
ничества РФ и КНР в сфере образования; 
статистический метод использовали  для 
анализа  показателей   экспорта образова-
тельных услуг  между РФ и КНР на осно-

ве The Institute of International Education, 
Института статистики ЮНЕСКО. 

Результаты и обсуждение 

Международное нормативно-право-
вое регулирование мирового рынка услуг, 
в том числе и рынка образовательных 
услуг, осуществляется также под эгидой 
Всемирной торговой организации (ВТО) 
и Организации экономического сотруд-
ничества и развития (ОЭСР) путем разра-
ботки и принятия правовых документов, 
регулирующих межгосударственные от-
ношения в сфере торговли товарами и 
коммерческими услугами. 
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Образовательные услуги и их экс-
порт официально стали одним из секто-
ров коммерческих услуг после переговоров 
Уругвайского раунда в ГАТС в 1999 г. Де-
ятельность ВТО в сфере экспорта образо-
вательных услуг исключает дискримина-
цию отдельных национальных рынков 
образовательных услуг, пытающихся 
выйти на международный рынок образо-
вания [12]. Согласно ВТО, самым рас-
пространенным способом предоставления 
(экспорта) образовательной услуги явля-
ется потребление услуги за рубежом. 
Именно данный способ экспорта образо-
вательных услуг занимает большую долю 
международного рынка образования. Ос-
тальные способы передачи образователь-

ных услуг (например, дистанционно, вир-
туально) в настоящее время продолжают 
набирать популярность у экспортеров об-
разования, что в будущем поспособствует 
большему привлечению иностранных 
студентов в страны-экспортеры образова-
тельных услуг и расширению междуна-
родного и национальных образователь-
ных рынков, деятельность которых все 
также будет регулироваться ВТО и Со-
глашением ГАТС. 

Говоря о нормативно-правовом и ин-
ституциональном регулировании сотруд-
ничества в сфере высшего образования и 
экспорта образовательных услуг в Рос-
сии, следует выделить основные органы и 
законы (табл. 3). 

Таблица 3. Институциональное регулирование сферы высшего образования и его экспорта в России 

Table 3. Institutional regulation of the sphere of higher education and its export in Russia 

Институциональное регулирование Нормативно-правовое регулирование 
1. Министерство науки и высшего обра-
зования Российской Федерации. 
2. Федеральное агентство по делам СНГ, 
соотечественников, проживающих за ру-
бежом, и по международному гуманитар-
ному сотрудничеству (Россотрудниче-
ство). 
3. Совет при Правительстве Российской 
Федерации. 
4. Министерство иностранных дел Рос-
сийской Федерации. 
5. Комиссия Российской Федерации по 
делам ЮНЕСКО 

1. Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» от 2012 г. 
2. Постановление Правительства Россий-
ской Федерации «Об установлении квоты 
на образование иностранных граждан и 
лиц без гражданства в Российской Феде-
рации» от 2013 г. 
3. Приказ Минобрнауки России «Об 
утверждении Порядка отбора иностранных 
граждан и лиц без гражданства на обуче-
ние в пределах установленной Правитель-
ством Российской Федерации квоты на об-
разование иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации» от 
2014 г. 

  
Таким образом, существующая пра-

вовая и институциональная база способ-
ствует развитию и укреплению междуна-
родных связей, обеспечивает успешное 
сотрудничество в гуманитарной образо-
вательной среде, а также регулирует экс-

порт образовательных услуг в сфере выс-
шего образования. 

В Китае сотрудничество в области 
высшего образования и его экспорта так-
же регулируется институциональными 
органами и нормативно-правовой базой 
(табл. 4). 
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Таблица 4. Институциональное регулирование сферы высшего образования и его экспорта в Китае 

Table 4. Institutional regulation of higher education and its export in China 

Институциональное регулирование Нормативно-правовое регули-
рование 

1. Министерство образования Китая. 
2. Управление международного сотрудничества и об-
менов. 
3. Всекитайский комитет ЮНЕСКО. 
4. Китайская ассоциация международных обменов в 
области образования (CEAIE). 
5. Китайский центр развития академических степеней 
и дипломного образования (CDGDC). 
6. Китайский сервисный центр по научным обменам 
(CSCSE). 
7. Китайский стипендиальный совет (China Scholarship 
Council) 

1. Закон Китайской Народной 
Республики «Об образовании» 
от 1995 г. с последней поправ-
кой на 2015 г. 
2. Закон Китайской Народной 
Республики «О высшем обра-
зовании» от 1998 г. с послед-
ней поправкой на 2015 г. 

  
Так, Правительство Китая с помо-

щью институционального и правового 
регулирования стимулирует развитие за-
рубежных обменов и сотрудничества в 
сфере высшего образования, развивает 
международные образовательные услуги 
и готовит высококвалифицированных ка-
дров. 

Изучив основную правовую базу 
обеих стран, далее рассмотрим норма-
тивно-правовое и институциональное ре-
гулирование сотрудничества России и 
Китая в сфере высшего образования и 
экспорта образовательных услуг, что 
также представляет собой комплекс зако-
нов, актов, договоров, соглашений и ор-
ганов, принятые и образованные на всех 
этапах взаимодействия двух стран в этой 
области. 

Исследование практики и проблем 
образовательного сотрудничества России 
и Китая требует анализа эффективности 
российско-китайского сотрудничества в 
сфере образования. Данное исследование 
включает в себя статистический и срав-
нительный анализ зарубежных и отече-
ственных данных об образовательном 
рынке за последние десять лет, изучение 
главных факторов и тенденций развития 

российско-китайского рынка образова-
тельных услуг, оценка результативности 
деятельности российского институцио-
нального органа «Россотрудничество» и 
основных российских и китайских сти-
пендиальных программ для иностранных 
студентов. 

Главным доходным и часто реализу-
емым направлением российско-китайско-
го экспорта образовательных услуг явля-
ется межвузовский обмен учащимися. 
Еще одно важное направление – развитие 
многосторонних сетевых проектов в рам-
ках международных организаций. Данное 
направление российско-китайского экс-
порта образовательных услуг в последние 
годы становится все популярнее. С этой 
целью создавались Университет ШОС и 
Сетевой университет БРИКС, предназна-
чение которых в ближайшей перспективе – 
привлечение иностранных учащихся на 
платные формы обучения. Кроме того, 
Россия поддерживает выдвинутую Кита-
ем инициативу «Один пояс, один путь», в 
рамках которой также имеются большие 
перспективы по созданию сети научных  
учреждений, чья деятельность будет на-
правлена на расширение научного и кад-
рового обмена. 
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Это далеко не все направления со-
трудничества России и Китая в сфере 
экспорта высшего образования, поэтому 
ниже следует более подробно рассмот-
реть основные из них: 

1. Партнерские отношения россий-
ских и китайских вузов. Вузы России 
поддерживают партнерские отношения с 
600 вузами Китая, такими как Пекинский 
и Харбинский политехнические универ-
ситеты, университет Цинхуа, Северо-
восточный педагогический университет и 
др. Китайских студентов принимают 305 
отечественных университетов, в том чис-
ле вузы, участвующие в национальном 
«Проекте 5-100» (с 2013 г. государствен-
ная инициатива по адаптации ведущих 
российских вузов в мировом рейтинге): 
Российский университет дружбы народов 
(РУДН), Дальневосточный федеральный 
университет (ДВФУ), Сибирский феде-
ральный университет (СФУ) и др. [13]. 

2. Взаимный обмен студентами. Так, 
в последние учебные годы 2018/2019 и 
2019/2020 общее количество студентов 
достигло более 58 тысяч и более 90 ты-
сяч, соответственно. Наиболее привлека-
тельными вузами в России, в том числе 
университеты «Проекта 5-100», для ки-
тайских студентов являются: МГУ им.  
М. В. Ломоносова, РУДН, Санкт-Петер-
бургский политехнический университет 
и др. [13]. Студентов России больше все-
го привлекают такие вузы Китая, как Пе-
кинский университет («Бэйда»), Шанхай-
ский университет («Шанда») и др. [14]. 

3. Научно-техническое сотрудниче-
ство, представляющее собой обмен науч-
но-исследовательскими кадрами и разра-
ботку совместных научно-технических 
проектов. Научно-техническое и иннова-
ционное сотрудничество осуществляют 
такие российские и китайские вузы, как 
Национальный исследовательский ядер-
ный университет «МИФИ», Ханчжоуский 
университет электроники, и др. Достиг-
нута договоренность о  проведении рос-
сийско-китайского года научно-техничес-

кого и инновационного сотрудничества в 
2020-2021 гг. [15]. 

4. Проведение семинаров, олимпиад, 
симпозиумов, летних школ и научных 
конференций для молодых ученых из 
России и Китая. Так, на базе Пекинского 
политехнического университета прово-
дятся совместные проекты в образова-
тельной области: организовываются се-
минары, олимпиады и др. Томский госу-
дарственный университет также сотруд-
ничает с китайскими вузами, например, с 
Шэньянским университетом, организуя 
языковые лагеря и курсы, а также разра-
батывая программы двойного диплома и 
т.д. [16]. 

5. Создание программ двойного ди-
плома. Активное расширение сотрудни-
чества между китайскими и российскими 
высшими учебными заведениями позво-
лило российским и китайским студентам 
получить диплом сразу в двух странах. 
Так, Российский университет дружбы 
народов (РУДН) осуществляет програм-
му двойных дипломов с тремя китайски-
ми вузами (Шаньдунский университет, 
Пекинский и Даляньский университеты 
иностранных языков). Санкт-Петербург-
ский государственный электротехниче-
ский университет «ЛЭТИ» также осу-
ществляет программу двойного диплома 
по техническим специальностям с Пекин-
ским университетом гражданского строи-
тельства и Харбинским инженерным 
университетом [16]. 

6. Разработка и публикация совмест-
ных работ и проектов. Популярным на-
правлением совместных работ является 
сфера естественных наук, а также инжи-
ниринг и медицина. Число совместных 
исследований в гуманитарной и социаль-
ной сферах не так велико, однако сотруд-
ничество в разработке совместных проек-
тов и в этой области в последнее время 
набирает обороты. За последние годы 
опубликовано более 5500 совместных ра-
бот мирового уровня, которые входят в 
крупнейшую в мире единую библиогра-
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фическую и реферативную базу данных 
«Скопус» («Scopus») [16]. 

Будучи представительными органа-
ми, российские центры науки и культуры 
играют роль площадок для проведения 
мероприятий в области образования за 
рубежом (в 2019 г. были организованы в 
более чем 30 странах) [17], установления 
и поддержания контактов между россий-
скими и зарубежными учеными и моло-
дежью, а также организации мероприятий 
по отбору выпускников иностранных 
школ для обучения в российских учебных 
заведениях по выделенным квотам (15 
тысяч квот в год). Такие центры, кроме 
того, оказывают содействие российским 
вузам [16]. 

В 2019 г. Россотрудничеством и его 
подведомственными органами (РЦНК) 
особенно была активизирована работа по 
продвижению российского образования и 
укреплению позиций русского языка за 
рубежом в рамках государственных про-
грамм «Внешнеполитическая деятель-
ность», «Развитие образования» и кон-
цепции «Русская школа за рубежом» [17]: 

– реализован согласованный МИД 
Российской Федерации, Минобрнауки 
России и Россотрудничеством План по  
приему студентов из других государств  
на обучение в российские образователь-
ные учреждения в рамках правитель-
ственной квоты (15 тысяч квот в год) в 

2019/2020 академическом году (табл. 5). 
В российские вузы на обучение направи-
лось 12310 кандидатов (больше всего из 
стран СНГ, Азии и Африки), причем ино-
странными студентами было подано 
большинство заявок (100 тысяч) именно 
через портал «Russia Study» – электрон-
ную форму сбора документов (внедрена 
Россотрудничеством в 2016 г.), где пред-
ставлена актуальная информация о более 
500 вузах России из 80 городов, правила 
и процедура поступления в российские 
вузы, а также анкеты вузов и др.; 

– в рамках федерального проекта 
«Цифровое государственное управление» 
была разработана модель суперсервиса 
«Образование в РФ для иностранцев», 
запуск которого запланирован на 2022 г. 
[18]. Этот сервис позволит иностранным 
абитуриентам подать заявку, пройти от-
бор и впоследствии трудоустроиться в 
российских компаниях; 

– проведены встречи делегаций рос-
сийских вузов с представителями круп-
нейших университетов и органов управ-
ления в области образования в Болгарии, 
Ливане, Индии, Вьетнаме, Сирии и др.; 

– в целях популяризации российско-
го образования и русского языка за рубе-
жом при содействии Россотрудничества 
было проведено более 3 тысяч различных 
мероприятий и др. 

Таблица 5. Цели и задачи Россотрудничества на 2019-2020 гг. 

Table 5. Goals and objectives of Rossotrudnichestvo for 2019-2020 

Цели Задачи 
1. Обеспечение национальной и государ-
ственной привлекательности России. 
2. Распространение достоверного знания 
о России. 
3. Создание востребованного конкуренто-
способного российского гуманитарного 
продукта. 
4. Содействие международному развитию 
на двусторонней основе и др. 

1.  Предоставление возможностей для реа-
лизации Межгосударственной программы, 
содержащей  мероприятия по  инноваци-
онному сотрудничеству государств-
участников СНГ. 
2.  Оказание мер для  организации меро-
приятий с целью   набора и отбора ино-
странных граждан на обучение  в РФ  за 
счет средств федерального бюджета и др. 
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Таким образом, изучив основные 
структурные подразделения Россотруд-
ничества, его направления деятельности, 
цели, задачи и методы содействия рос-
сийским образовательным учреждениям с 
помощью РЦНК, необходимо сделать 
вывод о результативности деятельности 
Агентства в сфере экспорта отечествен-
ных образовательных услуг. Российские 
вузы, заручившись поддержкой Россо-
трудничества и его зарубежных предста-
вительств, могут более эффективно и 
быстро продвигать свои услуги в образо-
вательное пространство мира. 

Выводы 

Перспективы экспорта российского 
высшего образования рассмотрены в фе-
деральном проекте «Экспорт образова-
ния», который является одним из десяти 
федеральных проектов национального 
проекта «Образование». Проект «Экспорт 
образования» был предложен в 2019 г. с 
целью увеличения более чем в 2 раза ко-
личества иностранных граждан, обучаю-
щихся в российских вузах, тем самым 
увеличив объем денежных средств от 
экспорта образовательных услуг. Таким 
образом, число иностранных студентов к 
концу 2024 г. должно составить 425 ты-
сяч человек [19]. 

На реализацию всего национального 
проекта «Образование», содержащего в 
себе показатели увеличения конкуренто-
способности и вхождение Российских об-
разовательных учреждений  в десятку ве-
дущих стран мира по качеству образова-
ния, было выделено 784,5 млрд рублей 
(10,9 млрд долларов по нынешнему кур-
су) [20]. Бюджет федерального проекта 
«Экспорт образования» за 2019-2024 гг. 
составил 107,4 млрд рублей (1,5 млрд 
долларов по нынешнему курсу), или 
13,7% от общего расхода на реализацию 
проекта «Образование». 

Таким образом, успешно выполнен-
ные задачи проекта приведут к следую-
щим результатам: 

– увеличение числа иностранных 
студентов, обучающихся в российских 
вузах, до 425 тысяч человек; 

– обучение 18 тысячи иностранных 
граждан в летних и зимних школах к 
концу 2024 г.; 

– реализация минимум 5 образова-
тельных программ в не менее 60 отече-
ственных вузах, прошедших междуна-
родную аккредитацию; 

– создание 50 ресурсных центров для 
педагогов и детей; 

– больше 77 тысяч мест в построен-
ных общежитиях и студенческих город-
ках для иностранных и иногородних сту-
дентов, а также преподавателей высших 
образовательных учреждений; 

– не менее 5% иностранных студен-
тов и выпускников российских вузов тру-
доустроены в российских компаниях; 

– к концу 2024 г. Россия займет 10 
место в мире по присутствию универси-
тетов в топ-500 международных рейтин-
гов высших учебных заведений и др. 

Таким образом, перед Правитель-
ством Российской Федерации, Министер-
ством просвещения России и Министер-
ством науки и высшего образования Рос-
сии стоит задача по развитию потенциала 
российского образования как внутри стра-
ны, так и за рубежом. Перспективы экс-
порта российского образования во мно-
гом зависят от проведения последова-
тельной политики министерств Россий-
ской Федерации, занимающихся разра-
боткой и реализацией национальных и 
федеральных проектов в области образо-
вания. Кроме того, большую роль в про-
движении отечественного образования за 
рубеж играют именно российские вузы, 
выполняющие задачи федеральных про-
ектов. Для успешной и эффективной реа-
лизации перспектив экспорта российско-
го образования вузам необходимо улуч-
шать свою маркетинговую политику по 
привлечению иностранных абитуриентов, 
а вышестоящим институциональным ор-
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ганам в сфере образования необходимо 
оказывать финансовую поддержку уни-
верситетам. Также России для преодоле-
ния некоторых проблем необходимо раз-
вивать новые формы совместных образо-
вательных программ, особенно на ан-
глийском языке, продолжать содейст-
вовать международному сотрудничеству 
российских вузов с зарубежными в 

рамках ассоциаций университетов. Еще 
одной важной задачей по развитию экс-
порта отечественного образования явля-
ется повсеместное внедрение онлайн-
образования и для русских, и для ино-
странных студентов. Сегодня это особен-
но актуально ввиду сложившейся ситуа-
ции в мире. 
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Резюме 

В статье акцентируется внимание на проблемы становления и развития профессионала посред-
ством освоения навыков, основанных на универсальных компетенциях. Глобализационные процессы выяв-
ляют проблемные векторы образовательной системы, внося коррективы в процесс подготовки будущих 
архитекторов, где ведущим методом становится проектность, базирующаяся на интеллектуальной 
деятельности, направленной на разработку смысловых и качественных показателей предметов и явле-
ний. Профессиональное обучение архитекторов в целом ориентировано на приобщение к компоненту 
формирования научной картины мира через освоение процессов созидательной деятельности человека, а 
также проектирование различных материальных объектов. Определены единые опорные точки, на кото-
рых базируются ступени (площадки) проектной деятельности. Необходимо понимать, что любому про-
екту предшествует серьёзная исследовательская работа, предполагающая углублённое изучение си-
стем и приёмов проектирования, источников творчества, расширение художественного языка архитек-
туры.Именно такая работа и формирует целый блок универсальных компетенций будущих профессиона-
лов, влияющих на процессы творчества в сфере архитектуры и дизайна. Понимание обучающимися акту-
альной проблематики истории и теории архитектуры в контексте современных процессов в культуре, 
обществе, технологии, а не заучивание отдельных текстов, становится перспективным образователь-
ным вектором, обеспечивающим заинтересованность в совершенствовании архитектурной науки. 
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Ключевые слова: архитектурное образование; проектная культура; исследовательская работа; творче-
ский потенциал; профессиональные навыки и универсальные компетенции. 
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Abstract 

The article focuses on the problems of professional formation through the development of skills based on uni-
versal competencies. Globalization processes reveal the problematic vectors of the educational system, making ad-
justments to the process of training of future architects, where the leading method is design based on intellectual ac-
tivity aimed at developing semantic and qualitative indicators of objects and phenomena.  

Professional training of architects in general is focused on introducing to the component of the formation of the 
scientific picture of the world through the development of the processes of human creative activity, as well as the de-
sign of various material objects. The single reference points, on which the steps (sites) of the project activities are 
based, have been determined. 

It is necessary to understand that any project is preceded by serious research work, which involves an in-depth 
study of design systems and techniques, sources of creativity, and the expansion of the artistic language of architec-
ture. It is this kind of work that forms a whole block of universal competencies of future professionals who influence 
the creative processes in the field of architecture and design. 

Students' understanding of the current problems of the history and theory of architecture in the context of mod-
ern processes in culture, society, and technology, rather than memorizing individual texts, becomes a promising edu-
cational vector that ensures interest in improving architectural science. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Keywords: architectural education; project culture; research work; creativity; professional skills and universal compe-
tencies. 
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*** 

Введение 

Современность предъявляет новые 
требования к системе архитектурного 
(художественного) образования, важней-
шими из которых являются открытость / 
коммуникативность и профессиональная 
информативность (знания+опыт). Обра-
зование становится компонентом порт-
фолио, уточняющим направленность под-
готовки, а универсальные компетенции – 
приоритетными в формировании творче-

ски-деятельностной и креативной лично-
сти. 

Переформатирование образования в 
контексте третьего тысячелетия можно 
воспринимать как индустрию возможно-
стей. Средства массовой информации, ку-
льтурные регуляторы, религиозные пред-
почтения, интернет включены в систему 
художественного образования. Обучение 
предполагает поиск истины (решение по-
ставленной задачи) по некоему флюид-
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ному алгоритму, где нет следования 
жёсткой последовательности раз и навсе-
гда определённых позиций. Если нет 
проблемы, её надо создать, иначе не бу-
дет развития. Проблемное обучение обе-
спечивает особый способ мышления, про-
чность знаний и творческое их применение 
в практической деятельности [1, с. 333]. 

Глобализационные процессы выяв-
ляют перспективные векторы образова-
тельной системы, внося коррективы в 
традиционные системы подготовки бу-
дущих архитекторов, где ведущим мето-
дом становится проектность, базирующа-
яся на интеллектуальной деятельности, 
направленной на разработку смысловых и 
качественных показателей предметов и 
явлений.  

Профессиональное обучение архите-
кторов в целом ориентировано на приоб-
щение к компоненту формирования науч-
ной картины мира через освоение проце-
дур (функций) созидательной деятельно-
сти человека, а также проектирование 
различных материальных объектов. 

Понимание обучающимися актуаль-
ной проблематики истории и теории ар-
хитектуры в контексте современных ре-
формаций в культуре, обществе, техноло-
гии, а не заучивание отдельных текстов, 
становится перспективным образователь-
ным курсом, обеспечивающим заинтере-
сованность в совершенствовании архи-
тектурной науки. 

Результаты и обсуждение 

Проектирование исходит из измене-
ния наличных потребностей социума, тен-
денций их развития, творчески перераба-
тывает результаты теоретической и создаёт 
перспективы практической деятельности, 
направляя её на реальное преобразование 
природы и человека. Выделение проект-
ной культуры в системе архитектониче-
ских искусств связано с появлением и 

развитием промышленного машинного 
производства [2, с. 50].  

Проектирование 1 подразумевает ис-
пользование приёмов: трансформации 
простых форм в сложные; создания твор-
ческих композиций, основанных на прин-
ципах восприятия, модификации, стай-
линга, рециклинга, реноваций объектов 
окружающего мира. 

Проект как некая нейросеть охваты-
вает науку, культуру, искусство, демон-
стрируя эстетику в отношении к миру, к 
природе, к окружающей среде, к челове-
ку; экологичность в формах потребления 
и творчества. Проектная культура затра-
гивает вопросы первичности функции 
или формы, пользы или красоты.  

В процессе исследовательской рабо-
ты над проектом следует опираться на 
матрицу опорных точек, действий, на-
правленных на изучение научно-техни-
ческой информации, отечественного и 
зарубежного опыта; формулирование те-
кущих и конечных целей, нахождение 
оптимальных технических и дизайнер-
ских способов их достижения и решения; 
сбор и анализ информационных исход-
ных данных для проектирования; освое-
ние понятий и навыков творчества, ди-
зайна и художественной культуры; овла-
дение навыками творческой трансформа-
ции первоисточника при создании совре-
менных образцов архитектурных соору-
жений, разработку дизайн-проектов ма-
териальных объектов с учетом утилитар-
но-технических, художественно-эстети-
ческих, экономических параметров.  

Необходимо понимать, что любому 
проекту предшествует серьёзная иссле-
довательская работа, предполагающая уг-

                                                 
1 Проектирование («projectus» – «про» – 

устремление вперед, «ект» – камень. Камень, 
брошенный вперед; – описание или размышление 
о будущей деятельности, осуществляемой в ситу-
ации неопределенности. 
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лублённое изучение систем и приёмов 
проектирования, источников творчества, 
расширение художественного языка ар-
хитектуры.  

«Исследование должно проходить 
предельно точно, с педантичной тща-
тельностью», – писал в своём труде 
«Точка и линия на плоскости» Василий 
Кандинский. – «Этот «скучный» путь 
должен быть пройден шаг за шагом – ни 
малейшего изменения в сущности, свой-
стве, в действии отдельных элементов не 
должно ускользнуть от внимательного 
взгляда»[3, с. 72].  

Научиться раз и навсегда невозмож-
но. Можно говорить о знакомстве с тем 
или иным видом творчества, временном 
погружении в проблему, апробации и 
освоении тех или иных технических и 
технологических приёмов проектирова-
ния, приобретении некоторых графиче-
ских навыков. Но без систематических 
занятий и тренировок не произойдёт 
формирования индивидуального стиля 
творчества. Помимо владения универ-
сальными компетенциями обучающиеся, 
стремящиеся добиться признания в про-
фессии, должны проявлять такие каче-
ства, как решительность, упорство, ини-
циативность, рискованность, работоспо-
собность. Необходимо обладать способ-
ностью взламывать стереотипы, предви-
деть будущее, прогнозировать и созда-
вать новые объекты и применять ориги-
нальные технологии. Невозможно стать 
успешным в сфере архитектуры без уме-
ния принимать решения, брать ответ-
ственность на себя, преобразовывать 
пространство и ценить командную рабо-
ту. Особенности восприятия эстетиче-
ских, социокультурных ценностей и эти-
ческих норм находят отражение в креа-
тивности личности будущего архитектора. 

Креативность ценится как мера или 
показатель новизны идей и технических 
предложений. Креатив – это всегда взлом 
стандартов, нарушение традиционных те-
хнологий и предложение новых решений. 
И это не отказ от классического, просто 
новое, иное, ранее нереализованное или 
нереальное здесь и сейчас в силу техни-
ческих невозможностей. Однако цивили-
зация создаёт новые формы жизни и тех-
нологии. И тот, кто говорит, что это не-
возможно, не должен мешать тому, кто 
это делает.  

Концептуальность становится аван-
гардом и неким элементом игры разума, 
игры с будущим и в будущее. Ориги-
нальная идея как движущая сила проекта 
может затронуть перспективы развития 
цивилизации. У каждого художественно-
го произведения должна быть своя исто-
рия / легенда. И этим оно интересно. То, 
что вызывает эмоции, становится значи-
мым, сохраняется в памяти и впослед-
ствии позволяет сократить пути решения 
некоторых проблем, в том числе и в со-
циально-культурном контексте. 

Анализируя эвристические методы 
проектирования, в частности, способы, 
повышающие, активизирующие творче-
скую деятельность, можно выделить не-
которые базовые (фундаментальные) точ-
ки, являющиеся опорами при теоретиче-
ских исследованиях и разработке архи-
тектурных объектов (рис.1). 

Такими точками становятся нижепе-
речисленные: 

– исследования исторических анало-
гов, современных прототипов; 

– изучение источников творчества; 
– концепции с обоснованием новиз-

ны; 
– методологии проектирования. 
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Рис. 1. Матрица опорных точек при проведении теоретических исследований и разработке  

                         архитектурных проектов 

            Fig. 1. GCP matrix for theoretical research and development of architectural projects 

Рассмотрение аналогов, существую-
щих в мировой архитектуре сооружений, 
изучение того, что уже имеется: знаком-
ство с историей, новыми и традиционны-
ми технологиями и современными мате-
риалами – начало теоретического иссле-
дования – первая точка.  

Аналитические исследования прин-
ципов построения стиля объектов, их 
пропорций, эстетических идеалов эпох, 
которые представляют те или иные ана-
логичные памятники архитектуры, важны 
в контексте исторической памяти, кото-
рая воспринимается как особая символи-
ческая форма передачи и актуализации 
культурных смыслов, выходящая за рам-
ки опыта отдельных людей или групп, 
сохраняемая традицией, формализован-
ная и ритуализованная, она выражается в 
мемориальных знаках разного рода – в 
памятных местах, датах, церемониях, в 
письменных, изобразительных и мону-
ментальных памятниках [4, с. 154]. 

Выявление положительных компо-
нентов, поиски недочётов с позиции ус-
ловий жизнедеятельности современного 
человека (или человека будущего) позво-

ляют найти свободные ниши для предло-
жения собственных идей и реализации их 
в дальнейшем. Данные положения син-
хронизируются с универсальными компе-
тенциями будущих архитекторов.  

«Архитектура тем отличается от 
других художеств, что это – искусство в 
котором живут люди – пишет В.Л. Гла-
зычев в «Энциклопедии архитектуры». – 
… тем отличается медлительная муза ар-
хитектуры, всегда и естественно запазды-
вающая относительно более подвижных 
форм искусства, не оперирующих кам-
нем, кирпичом или бетоном, что она 
навсегда напрямую, всегда неотрывно со-
единяет свою жизнь с природой. Как и 
сам человек, постройка переносит дожди 
и снег, её сечёт ветер и покрывает пыль, 
она отзывается игрой светотени на дви-
жение солнца и мрачнеет в его отсут-
ствии. Её облик меняется в зависимости 
от движения облаков и от возможности 
отразиться в зеркале водоёма и в обыч-
ной лужице» [5, 6].  

Выбор и изучение источников твор-
чества становится фундаментом разра-
ботки новых форм, технологий и матери-
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алов. Например, при изучении биологи-
ческих объектов: раковин моллюсков, 
панцирей ракообразных – можно увидеть 
принципы трансформации (сжатия / рас-
тяжения; складывания / раскрытия) жи-
вых структур, которые затем становятся 
основой построения сооружений и арт-
объектов дизайна среды.  

Яркими примерами, иллюстрирую-
щими данную опорную точку, становятся 
такие архитектурные объекты, как дом-
раковина мексиканского Хавьера Сено-
сиана (рис. 2), дом пузырей (Bubble 
Palace) Пьера Кардена, спроектирован-
ный венгерским архитектором Антти Ло-
вага (рис. 3) и простейшие трансформи-
рующиеся «гаражи-ракушки».  

 
Рис. 2. Дом-раковина или дом Наутилус (Nautilus). Архитектор Хавьер Сеносиан (Javier Senosiain) 

      Fig. 2. The shell house or the Nautilus house. Architect Javier Senosiain 

Природа становится неисчерпаемым 
источником вдохновения и исследования 
колористики, форм и биоструктур.  

Разработка концепции – значимая 
часть творческого процесса. Здесь архи-
тектор рассказывает об идее проекта по-
средством целостного композиционного 
решения, будь то отдельное сооружение 
или город как объект дизайна. Градо-
строительство есть «архитектурная ре-
жиссура», создающая художественный 
образ архитектурного целого – города, 
селения, района, ансамбля, и, подобно 
режиссуре, «умирающая» в конкретном 

воплощении её замысла архитекторами. 
Роль градостроительного проекта повы-
шается в той мере, в какой необходимо 
координировать работу многих зодчих, 
ландшафтных архитекторов и художни-
ков, создающих малые и крупные архи-
тектурные формы, средства городского 
транспорта, наконец, скульпторов-монумен-
талистов [6, с. 371]. В проекте привлекает 
креативность мышления, возможность 
изобретать, создавать новое, предлагать 
нестандартное, разрабатывать оригиналь-
ные формы и конструкции, с вероятным 
выходом на коммерциализацию проекта. 
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Рис. 3. Bubble Palace Пьера Кардена. Архитектор Антти Ловаг (Antti Lovag) 

                         Fig. 3. Pierre Cardin's Bubble Palace. Architect Antti Lovag 

При объединении исторических ас-
пектов с источниками вдохновения со-
здаётся мудборд или так называемый 
планшет идей, позволяющий визуализи-
ровать фрагменты опорных точек в сво-
бодную композицию со словесным пояс-
нением. Творческий поиск на бумаге ана-
логичен архитектонике литературного 
произведения. Текст или выражение идеи 
в словесной форме необходимы как про-
должение размышлений автора. 

Не всегда имеется возможность каче-
ственно и быстро визуализировать идею в 
графике. Какие-то мысли просто фикси-
руются на бумаге, планшете, или даются 
пояснения к рисункам и наброскам, эле-
ментам новых конструкций, форм, объё-
мов, трансформаций. Компонентом про-
ектирования становится так называемое 
сценарное моделирование – сочетание 
словесного описания с рядом графиче-
ских изображений, показывающих не 
столько проектируемые предметы как та-
ковые, сколько ситуации, выявляющие 
потребность в подобных предметах, а 

также их функции, назначение и смысл 
[7, с. 288].  

В процессе проектирования архитек-
турного объекта архитектор не раз воз-
вращается к своим записям, анализируя, 
уточняя и добавляя те или иные возника-
ющие в воображении элементы, будь то 
часть конструкции или декора. Изучая 
персоналии и творчество архитекторов, 
всегда интересно выявить специфику 
мышления автора и развития тематики 
проекта. Как известно, хорошо рисовать 
или сочинять очень трудно. При некото-
рых способностях к ремеслу поэта или 
художника научиться, конечно, можно, 
но ремесло так и останется ремеслом: без 
творческого озарения невозможно пере-
шагнуть границы подражания или копи-
рования. Однако и творческого порыва 
недостаточно, ибо без упорного стремле-
ния к цели создать законченное произве-
дение нельзя. Искусство требует жертв от 
своих творцов, а способность жертвовать 
собою ради идеала – это и есть проявле-
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ние пассионарности. Следовательно, в 
каждом создании человека содержится 
комбинация трёх элементов: ремесленной 
работы, пассионарности создателя и ку-
льтурной традиции. Таким образом, лю-
бое творение рук человеческих – это, в из-
вестной мере, кристаллизованная пассио-
нарность его создателей [8, с. 290]. Пасси-
онарность (лат. passio – страсть, аффект) – 
общенациональный запас человеческой 
энергии и устремлений; в общем смысле – 
способность отдельной личности или 
меньшей части народа увлекать за собой 
остальных на завоевания, грандиозные 
социально-политические и экономиче-
ские переустройства [9, с. 309]. 

Процесс творчества в сфере архитек-
туры и дизайна невозможен и без пони-
мания методов проектирования, которые 
составляют одну из опорных точек мат-
рицы. При изучении проблем истории и 
теории архитектуры необходимо видеть, 
какие методы применял архитектор для 
создания того или иного объекта, будь то 
парк, малые архитектурные формы или 
комплекс сооружений.  

Сегодня некоторые методы, несмот-
ря на их актуальность и эффективность, 
перешли в разряд классических: метод 
ассоциаций и аналогий, комбинаторные 
методы, включая кинетизм, трансформа-
ции и модульность. Одним из значимых 
при разработке современных объектов 
стал бионический метод проектирования. 
С одной стороны – это ориентация на 
живые природные формы и объекты, с 
другой – применение данных структур 
относительно условий жизнедеятельно-
сти человека.  

Вероятно, необходима некая адапта-
ция к стилю жизни социума. В будущем 
при работе над проектом значимым ста-
нет обращение к истории и теории архи-
тектуры как к банку идей, перспективных 
в контексте экологии человека. Работа с 
первоисточником способствует наиболее 
грамотному раскрытию идеи проекта. 

Развитые универсальные компетенции обу-
чающихся позволят реализовывать автор-
ские концепции на основе инновацион-
ных технологий.  

Однако здесь возникает некая про-
блема, связанная со стрессоустойчиво-
стью автора / проектировщика, с его со-
мнениями относительно своей деятельно-
сти. У начинающих специалистов нет 
опыта анализа собственного творчества. 
То, что многие авторы считают «плохим, 
неудачным», а исполнение – неумелым, в 
действительности не так плохо. Нужен 
огромный опыт анализа и погружения в 
тему, чтобы отделить «наносное» и уви-
деть новизну идеи в её возможном несо-
вершенстве подачи. Поэтому столь важ-
ны теоретические аспекты изучения обу-
чающимися проблем истории и теории 
архитектуры, где жизнь каждого превра-
щается в непрерывный образовательный 
процесс. 

Исследование новейших теоретиче-
ских проблем в области архитектуры, прио-
ритетных направлений изучения истории 
как специфической науки, связанной с из-
меняющейся картиной мира, позволяет уви-
деть степень влияния искусства архитекту-
ры на мировые проблемы градостроитель-
ства. 

С применением технологии 3D печа-
ти развивается «печатная» архитектура 
(рис. 4, 5). На сегодняшний день – это не-
большие объекты 1 : жилые дома и арт-
объекты. 

 

                                                 
1 2017. Компания «Спецавиа» представила 

первый в Европе и СНГ жилой дом, построенный 
с помощью технологии строительной 3D-печати, 
г. Ярославль, Россия. 

Компания «ApisCor» объявила о завершении 
строительства крупнейшего в мире здания с по-
мощью технологии 3D-печати. Здание площадью 
650 кв. метров имеет высоту здания 9,5 метров и 
вошло в Книгу рекордов Гиннесса как самое 
большое здание, отпечатанное непосредственно 
на строительной площадке. Дубай, ОАЭ, 2019 г. 
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Рис. 4. Жилой дом, построенный с помощью технологии строительной 3D-печати, г. Ярославль, Россия

1
 

Fig. 4. Residential building built using construction 3D printing technology, Yaroslavl, Russia 

 
Рис. 5. Самое крупное в мире здание, напечатанное при помощи 3D-принтера. Дубай. Фото: a 

                     pis-cor.com
2
 

     Fig. 5. The world's largest 3D printed building. Dubai. Photo: apis-cor.com 

 

                                                 
1Источник: https://specavia.pro/articls/pervyj-v-evrope-zhiloj-dom-napechatannyj-na-3d-printere-predstavili-

v-yaroslavle/ 
2 В Дубае появилось самое большое «напечатанное» здание // Телеканал «Большая Азия»: 

https://bigasia.ru/content/news/science_and_education/v-dubae-poyavilos-samoe-bolshoe-napechatannoe-zdanie/ 
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С развитием архпечати внедряются 
новые методики, создаются различные 
материалы, в том числе из переработан-
ного сырья, разрабатывается высокотех-
нологичное оборудование. В этой сфере 
архитектурный мир быстро развивается. 
Появляются инновационные материалы, 
ориентированные на экологичность и со-
кращение затрат. 

И здесь значимым компонентом, вли-
яющим на конструкцию архитектурного 
сооружения, становятся строительные ма-
териалы. Без знания специфики, физиче-
ских свойств (плотности, тяжести/ лёгко-
сти, пластики, упругости, жёсткости и 
т.д.) и состава материалов сложно проек-
тировать долговременные объекты. По-
этому изучение ассортимента строитель-
ных материалов, особенно инновацион-
ных и экологичных, становится значимой 
составляющей исследований.  

Архитектурные тенденции третьего 
тысячелетия имеют одну общую черту: 
приверженность к устойчивому развитию 
технологий, увеличению жизненного ци-
кла зданий, в том числе и архитектурных 
элементов с длительным сроком службы. 
Общество в целом эволюционирует в 
сторону экологических обязательств.  

Выводы 

Глобальные климатические и эконо-
мические изменения подталкивают архи-
текторов к поиску иных способов и путей 
решения конструктивных, стилеобразу-
ющих и дизайнерских вопросов. Однако 
без изучения архитектурного наследия и 
проблематики, касающейся сохранения и 
использования памятников архитектуры, а 

также размещения их в современной архи-
тектурной среде, невозможно понимание 
специфики архитектурного процесса. 

На современном этапе развития пе-
дагогики изменилось смысловое напол-
нение понятия «содержание образования»: 
под ним сегодня понимают не только 
практические и теоретические знания, 
умения и навыки, а также опыт интеллек-
туальной деятельности и знания о том, 
как получить, систематизировать, ис-
пользовать и оценить новые знания [10,  
с. 51]. 

Архитектура нового тысячелетия не 
только многообразна, но и удивительна. 
В четкие рамки ее поместить очень слож-
но. И она, так же, как и технический про-
гресс, стремительно развивается. Творче-
ство молодых, свободных, понимающих 
глобализационные изменения, происхо-
дящие в мире, дает результаты в создании 
новых материальных и духовных ценно-
стей. Пассионарность в контексте архи-
тектурных исследований понимается как 
энергетическая единица творчества при 
создании того или иного объекта. И эта 
энергия, базирующаяся на основах про-
ектной культуры, позволяет продвигать 
новые идеи, технологии и в конечном 
итоге изменять мир к лучшему. 

Формирование универсальных ком-
петенций обучающихся на основе знаний 
современных тенденций архитектурной 
науки и практики, а также представлений 
об архитектуре как объекте научных ис-
следований способствуют подготовке к 
творчеству в мире перемен и развитию 
новой среды.  
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Резюме 

Современное общество диктует свои требования к системе образования и преподавателю, кото-
рый рассматривается как транслятор знания молодому поколению. Следовательно, важно, чтобы учи-
тель не только своевременно адаптировался к изменяющимся условиям, но и был готов сам меняться и 
самосовершенствоваться, чтобы соответствовать новому статусу. Мы считаем, что современное 
профессиональное образование должно акцентироваться на подготовке будущих педагогических работ-
ников, обладающих не только первоклассными знаниями в своей сфере, но и являющихся высокомотивиро-
ванными учителями с высоким уровнем ценностного отношения к педагогической профессии. Именно 
данный постулат и определяет актуальность нашего исследования. Процессом формирования цен-
ностного отношения к педагогической профессии у студентов можно и нужно управлять во время обуче-
ния в высшем учебном заведении. Разработанная нами педагогическая модель, отражающая процесс 
формирования ценностного отношения к профессии учителя иностранного языка, была апробирована на 
практике во время занятий студентов, обучающихся на факультете иностранных языков. Такая импле-
ментация теоретических и методических вопросов на практике является педагогическим эксперимен-
том в реальном времени. Таким образом, изучение теоретических и практических вопросов проведения 
педагогического эксперимента стало целью нашего исследования, для достижения которой были реше-
ны следующие задачи: 1) изучить педагогические условия практической имплементации педагогической 
модели; 2) проанализировать полученные в контексте апробации результаты. В качестве основных ме-
тодов и методик, используемых в работе, были выбраны теоретический анализ и систематизация 
научных исследований, метод интерпретации и консолидации данных, полученных при проведении педаго-
гического эксперимента. Полученные результаты свидетельствуют о валидности предложенной педаго-
гической модели и созданного на её основе практикума. Важно отметить, что приведённый в статье 
педагогический эксперимент является частью комплексной опытно-экспериментальной работы по фор-
мированию ценностного отношения к профессии учителя иностранного языка на этапе обучения в уни-
верситете. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Ключевые слова: педагогический эксперимент; опытно-экспериментальная работа; педагогическая мо-
дель; ценностное отношение; мотивация; учитель иностранного языка. 
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Abstract 

The contemporary society imposes requirements on the education system and teachers who are considered as 
knowledge translators. Thus, a teacher should not just adapt to alter conditions but be ready to change and perfect 
themselves to align with the new status. Modern professional education should focus on the training of future teach-
ers who not only know their subject but are highly motivated ones with a high value-based attitude towards a peda-
gogical profession. This idea specifies the relevance of the study. The process of value-based attitude formation to-
wards a pedagogical profession must be controlled during a study at a university. The developed model showing the 
process of value-based attitude formation towards a future foreign language teacher was tested on students of the 
foreign language faculty. The practical implementation of theoretical and methodological issues is a pedagogical ex-
periment on a real-time basis. Consequently, the purpose of the work is to study theoretical and practical aspects of 
a pedagogical experiment. To accomplish the purpose, the objectives were set 1) to study pedagogical conditions 
for practical implementation of the pedagogical model; 2) to analyze the data obtained. As the main methods, the 
theoretical analysis and the systematization of scientific researches, the method of interpretation and consolidation, 
were used. The results proved the validity of the developed pedagogical model and the hands-on training based on 
the model. The discussed pedagogical experiment is a part of a sophisticated experimental work on value-based atti-
tude formation towards a future foreign language teacher during the study at a university. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Keywords: pedagogical experiment; experimental work; pedagogical model; value-based attitude; motivation; foreign 
language teachers. 
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*** 

Введение 

Ценностное отношение к педагоги-
ческой профессии, в общем, и к профес-
сии учителя иностранного языка, в част-
ности, должно рассматриваться как один 
из важнейших факторов повышения ус-
пешности специалиста в области совре-
менного образования. Осознание студен-
том, обучающимся в педагогическом уни-
верситете, значимости не только педаго-
гического образования, получаемого в 
стенах учебного заведения, но и непре-

рывного самообразования, то есть внут-
ренней потребности в самореализации, 
что, несомненно, отразится на личностно-
профессиональном опыте педагога [1,        
с. 188]. Обучение в вузе можно рассмат-
ривать как первую стадию непрерывного 
педагогического образования студента – 
будущего учителя иностранного языка, 
которое является одним из основных эта-
пов формирования ценностного отноше-
ния к будущей педагогической профес-
сии, должно быть адаптивным, то есть 
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подстраиваться под потребности и реа-
лии современного общества, отражать 
постоянно происходящие в мире соци-
ально-экономические изменения и, в то-
же время, быть интересным самому 
студенту [2-4].  

Проблема становления ценностно-
смысловой сферы будущего педагога и 
формирования высокого уровня ценност-
ного отношения к педагогической про-
фессии, несомненно, актуальна, а её ре-
шение должно быть комплексным. Соло-
вьева Э.Б. полагает, что у будущего учи-
теля иностранного языка обязательно 
должны присутствовать профессиональ-
но-предметные, личностные (индивиду-
ально-психологические) и коммуника-
тивные (интерактивные) качества, в сово-
купности составляющие систему его цен-
ностных ориентаций [5]. 

Маслова Е.А. отмечает, что профес-
сиональные ценности будущего учителя 
находятся в прямой зависимости от его 
личных качеств, благодаря которым про-
исходит выполнение функций професси-
онально-педагогической деятельности, сре-
ди которых выделяют развивающую, 
воспитывающую, коммуникативную, гно-
стическую, конструктивно-планирующую 
и организаторскую функции [6]. Кроме 
того, важной характеристикой развития 
профессиональной сферы учителя явля-
ется наличие у педагога знаний и умений, 
присущих именно данной предметной 
сфере. Если говорить об учителе ино-
странного языка, то к вышеуказанным 
знаниям необходимо отнести владение 
иностранным языком на достаточно вы-
соком уровне, лингвострановедческой и 
социокультурной информацией о стране 
преподаваемого языка, современными 
методиками обучения иностранным язы-
кам, инновационными разработками в 
данной сфере деятельности. Как справед-
ливо отмечает Маслова Е.А., смысл про-
фессии учителя состоит не только в пере-
даче информации о предмете, но и транс-
лирование культуры, опыта, а также со-

здание условий для личностного роста и 
становления обучающихся [6]. 

Ценностные ориентации и отноше-
ния, будучи одними из основных лич-
ностных образований будущего педагога, 
выражают его осознанное отношение, 
высокую степень мотивации, а также ока-
зывают влияние на все стороны его про-
фессиональной деятельности [7-10]. Ины-
ми словами, формирование и развитие 
ценностной сферы будущего педагога 
непосредственно связано и с развитием 
личности самого студента. Как полагал 
С.Л. Рубинштейн, «в деятельности чело-
века по удовлетворению непосредствен-
ных общественных потребностей высту-
пает общественная шкала ценностей. В 
удовлетворении личных и индивидуаль-
ных потребностей через посредство об-
щественно полезной деятельности реали-
зуется отношение индивида к обществу и 
соответственно соотношение личного и 
общественно значимого» [11, с. 365]. 

Необходимо заметить, что работа по 
изучению, усвоению и овладению вы-
бранной профессией должна сопровож-
даться и формированием ценностей и мо-
тивов, направленных на побуждение по-
знавательной деятельности по реализа-
ции поставленных перед собой целей и 
достижения запланированных результа-
тов. Процесс овладения выбранной про-
фессией сопровождается одновременным 
функционированием целой группы моти-
вов, побуждающих и направляющих его 
познавательную деятельность на реализа-
цию достижимых результатов. Как отмеча-
ется в исследованиях Казарьянц К.Э., при 
обучении в высшем учебном заведении 
педагогической направленности форми-
рование профессионально-личностной сфе-
ры и мотивационно-ценностного компо-
нента определяется предшествующим 
опытом и уже сформированными на мо-
мент обучения ценностными формами 
отношения к профессии, мотивами и 
установками. Кроме того, поступление в 
педагогический университет часто обу-
словлено именно личным увлечением 
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выбранным учебным предметом и инте-
ресом к профессии учителя [12]. 

Мы полагаем, что процесс формиро-
вания ценностного отношения к профес-
сии учителя иностранного языка у сту-
дентов педагогических специальностей 
можно представить в форме педагогиче-
ской модели, отражающей все этапы дан-
ного процесса (от целеполагания до ва-
лидации и верификации результатов её 
практической реализации) [13-17]. 

Результаты и обсуждение 

В качестве средства проверки разра-
ботанной модели формирования цен-
ностного отношения студентов к буду-
щей профессии учителя иностранного 
языка нами было принято решение про-
вести педагогический эксперимент, поз-
воляющий обеспечить такие преимуще-
ства, как «отсутствие напряженности 
обучаемых, возможность непосредствен-
ного внедрения теории в практику и со-
хранение обычного хода учебного про-
цесса» [18, с. 92]. 

Целью нашего педагогического экс-
перимента стало формирование ценност-
ного отношения студентов к будущей 
профессии учителя иностранного языка, 
реализуемое посредством вовлечения сту-
дентов в процесс актуализации знаний и 
умений, развития творческой и научно-
исследовательской деятельности, навы-
ков профессионально-личностного само-
развития, совершенствования коммуни-
кативной иноязычной компетенции, реа-
лизуемых в рамках разработанного нами 
курса занятий. Практикум предусматри-
вал: 

– активизацию деятельности студен-
тов на лекционных и практических эта-
пах занятия; 

– повышение интереса студентов к 
учебному труду от постепенного вовле-
чения в учебную деятельность под непо-
средственным руководством преподава-
теля до активной самостоятельной твор-
ческой учебной и научно-исследователь-
ской деятельности; 

– активизацию мыслительных про-
цессов на занятиях от решения простых 
задач и ответов на вопросы по изученной 
теме, до интерпретирования различных 
концепций профессиональной деятельно-
сти, требующих постепенного перехода 
от простой шаблонной мыслительной де-
ятельности до реализации творческого 
мыслительного подхода. 

Эффективность реализации разрабо-
танной нами модели формирования цен-
ностного отношения студентов педагоги-
ческого вуза к будущей профессии учи-
теля иностранного языка обеспечивается 
соблюдением ряда педагогических усло-
вий, адекватных указанному процессу 
[18, 19]. Считаем, что к наиболее значи-
мым из них можно отнести следующие: 

– создание ценностно-ориентиро-
ванной образовательной среды; 

– деятельностный характер учебного 
процесса; 

– разработка и реализация учебно-
методического обеспечения обучения; 

– включение личного субъективного 
опыта студентов в структуру образова-
тельной ситуации, его преобразование и 
обогащение; 

– широкое использование коммуни-
кативно-когнитивных технологий, сов-
местных форм учебно-профессиональной 
деятельности, диалог преподавателя и 
студента в поликультурной среде вуза; 

– стимулирование положительной 
направленности к приобретаемой про-
фессии; 

– вовлечение студентов в творче-
скую коллективную деятельность, на-
правленную на формирование ценностно-
смыслового отношения к своей будущей 
работе; 

– научная организация труда препо-
давателя и студента. 

Вышеуказанные педагогические усло-
вия, в рамках которых происходит фор-
мирование ценностного отношения к бу-
дущей профессии учителя иностранного 
языка, тесно связаны друг с другом и при 
реализации образовательного процесса их 
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становится практически невозможно раз-
граничить и отделить друг от друга. 
Иными словами, преподаватель, исполь-
зуя в своей работе те или иные формы и 
методы обучения, уже косвенно влияет 
на формирование ценностного отноше-
ния студентов к будущей профессии в 
контексте аксиологического подхода к 
образовательной деятельности. Следова-
тельно, необходима продуманная импле-
ментация взаимосвязанного комплекса 
педагогических условий, что, помимо по-
лучения наилучшего результата по до-
стижению требуемого уровня сформиро-
ванности ценностного отношения сту-
дентов к педагогической профессии, при-
ведёт к повышению уровня профессио-
нальной компетентности, готовности к 
самостоятельной педагогической деяте-
льности и осознанию себя субъектом 
собственной профессиональной педаго-
гической деятельности.  

В целях оптимизации процесса фор-
мирования у студентов ценностного от-
ношения к будущей профессии учителя 
иностранного языка, основываясь на тео-
ретических и методологических положе-
ниях работы, нами был разработан прак-
тикум, направленный на формирование 
ценностного отношения студентов к про-
фессии учителя иностранного языка. 
Предложенный к использованию в учеб-
ном процессе практикум включает цикл 
взаимосвязанных, логически выстроен-
ных занятий, целью которых станет со-
здание условий, обеспечивающих форми-
рование ценностного отношения к педа-
гогической деятельности у студентов фа-
культета иностранных языков как основы 
их профессионально-личностного само-
развития. 

Подготовленная нами программа 
практикума включала цикл из 10 взаимо-
связанных занятий, комплексное прохож-
дение которых способствовало формиро-
ванию ценностного отношения студента 
к своей будущей педагогической профес-
сии. Структура и наполнение занятий 
практикума были обусловлены целями и 

задачами нашего педагогического экспе-
римента и состояли из следующих ком-
понентов: теоретический блок, блок кон-
трольных вопросов и блок практических 
занятий. Эта трехкомпонентная модель 
занятия давала нам возможность плавно 
перейти от этапа усвоения нового теоре-
тического учебного материала к этапу за-
крепления полученных на занятии зна-
ний, отработке навыков, а также к завер-
шающему этапу контроля усвоения зна-
ний, навыков и умений в рамках одного 
занятия. Такая структура обладает внут-
ренней функциональной взаимосвязью 
всех его основных структурных компо-
нентов, которые характеризуются целе-
направленной упорядоченностью, взаи-
модействием, грамотным чередованием 
подачи теоретического материала и прак-
тических упражнений. Итогом проведён-
ного занятия стало достижение взаимо-
действия преподавателя и студента, про-
чное усвоение материалов практикума, 
активизация мыслительной деятельности, 
развитие интеллектуальных способностей 
и, как итог пройденного целого курса за-
нятий, формирование ценностного отно-
шения к будущей профессии учителя 
иностранного языка. 

Курс практикума может быть разде-
лен на два блока. 

Блок 1. Мотивация, ценности, цен-
ностное отношение к профессии учителя 
иностранного языка (занятия 1-4, 10). 
Основной целью данного блока являлось 
формирование знаний о мотивации педа-
гога, установках, ценностях и ценност-
ных отношениях, связанных со специфи-
кой профессиональной деятельности: 
«Мотивация и ценностные ориентации», 
«Ценности-цели и ценности-средства», 
«Ценности-отношения, ценности-знания 
и ценности-качества», «Ценностные ос-
новы поликультурного развития лично-
сти будущего учителя иностранного язы-
ка», «Ценностное отношение к профес-
сии учителя иностранного языка как мно-
гофакторное понятие». 
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Блок 2. Профессиональное развитие 
личности учителя иностранного языка и 
её компоненты (занятия 5-9). Основной 
целью блока являлось формирование у 
студентов знаний о профессиональных 
навыках и умениях, их основных харак-
теристиках, способах приобретения, о 
способах самопознания и значимости их 
использования для профессионально-ли-
чностного самосовершенствования, а так-
же формирования умений, являющихся 
основой самодиагностики и адекватной 
самооценки: «Приобретение профессио-
нальных навыков», «Профессионально-
личностное саморазвитие как цель про-
фессионального роста педагога», «Твор-
чество и профессиональная деятель-
ность», «Научно-исследовательская дея-
тельность в работе учителя иностранного 
языка», «Профессионально коммуника-
тивная компетенция учителя иностранно-
го языка как фактор повышения качества 
педагогической деятельности». 

Первая часть каждого занятия – тео-
ретический блок – это лекционный курс, 
соответствующий теме занятия и раскры-
вающий её суть со всех сторон. Продол-
жением и расширением теоретического 
материала является вторая часть занятия 
– блок контрольных вопросов, который 
не только предназначен для контроля 
степени усвоенности и закрепления ново-
го материала лекционного курса, но и для 
активизации мыслительного процесса 
студентов, направленного на расширение 
предложенных преподавателем сведений, 
касающихся как лично их, так и их буду-
щей педагогической профессии – учителя 
иностранного языка. Кроме того, при 
проведении занятий в рамках практикума 
нами в качестве заданий практического 
блока использовались деловые игры, дис-
куссии, практические задания, проблем-
ные вопросы для обсуждения.  

Использование на практических за-
нятиях деловых игр – важная форма ор-
ганизации профессиональной подготовки 
будущего учителя иностранного языка. 
По мнению И.А. Матвеевой, деловая игра 

– это «имитационное моделирование 
профессиональной деятельности и заня-
тых в ней людей, ролевое взаимодействие 
по игровым правилам, в условном време-
ни, при неполной информации и неопре-
деленности, столкновении мнений и оце-
нке происходящего» [20, с. 302]. Игра 
рассматривается как разновидность не-
продуктивной деятельности, главным мо-
тивом которой является не её результат, а 
сам процесс. В ходе игры «актуализиру-
ется и находит свое поведенческое про-
явление активная позиция её участников» 
[21, с. 95], аналогичные результаты на-
блюдаются и при применении ролевых 
игр при обучение разных языковым ас-
пектам [22-24]. Главной целью такой ор-
ганизации практической деятельности 
студента является решение ряда педаго-
гических задач [25, с. 79]:  

– сформировать целостное представ-
ление о профессиональной деятельности 
и способах её развития; 

– актуализировать профессиональ-
ное теоретико-практическое мышление; 

– приобрести предметно-профессио-
нальный и социальный опыт;  

– стимулировать профессиональную 
познавательную мотивацию; 

– сформировать профессионально 
значимые исследовательские умения и 
навыки; 

– развить полученные ранее знания, 
навыки и умения. 

Деловые игры, такие как, например, 
«Звёздный час» (занятие 1, выделение ха-
рактерных положительных мотиваций 
учителя иностранного языка), «Ключи к 
моей будущей профессии учителя» (заня-
тие 2, определение своих личных кон-
кретных целей как будущего педагога в 
сфере обучения иностранным языкам), 
«Профессионализм педагога» (занятие 6, 
выработка в малой группе единого взгля-
да на личностные и профессиональные 
качества учителя иностранного языка и 
разработка на их основе модели профес-
сиональной компетентности), «Я – это Я» 
(занятие 9, восприятие себя как учителя 
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иностранного языка, определение ка-
честв, необходимых для понимания не 
только себя, своего внутреннего мира, но 
и тех, кто тебя окружает) и другие, кото-
рые актуализируют у студентов развитие 
коммуникативных навыков, развивают 
сплоченность коллектива, умение дей-
ствовать в команде, ориентируют студен-
та на конкретизацию в целеполагании, 
рассмотрение жизненных ценностей, ре-
флексивную оценку себя как педагога. 
Рассмотрим особенности выполнения 
студентами нескольких вариантов пред-
ложенных в практикуме деловых игр. 

Во время проведения деловой игры 
«Звёздный час» (занятие 1) студентами 
были озвучены такие мотивы своей бу-
дущей профессии учителя иностранного 
языка, как, например, «Желание пере-
дать свои знания детям» (зачем столько 
лет учиться, если никому кроме тебя 
твои знания не нужны?; просто хва-
статься своим знанием английского уже 
не так интересно; хочу выйти на новый 
уровень своего развития); «Развивать у 
школьников тягу к изучению английского 
языка» (важно, чтобы дети понимали 
важность и необходимость изучения 
иностранного языка, чтобы смогли са-
мостоятельно или с моей помощью от-
крыть для себя новые перспективы, что-
бы стали гармонично развитой лично-
стью, готовой как к успехам, так и к па-
дениям); «Стремление самореализовать-
ся и самоутвердиться в профессии» (Хо-
чу, чтобы меня уважали как грамотного 
педагога, способного к выполнению са-
мых различных профессиональных задач; 
стремлюсь развиваться в профессио-
нальном плане, постоянно находясь в 
авангарде новых веяний профессии); 
«Возможность попрактиковать свои 
навыки преподавания» (мне хотелось бы 
на практике реализовать инновационные 
методы обучения иностранным языкам, 
с которыми я ознакомилась во время 
обучения; мне нравится сам процесс пре-
подавания как таковой); «Мне нравится 
быть среди детей» (находясь среди де-

тей, я чувствую прилив энергии, чув-
ствую, что готова свернуть горы, мне 
нравится это чувство – быть своей сре-
ди них, быть одной из них); «Всегда меч-
тала быть учителем» (считаю, что это 
одна из самых важных профессий совре-
менного мира; быть учителем – значит 
стать воспитателем нового поколения, 
поколения будущего; хочу прививать мо-
лодежи правильные ценности и цели в 
жизни) и др. Было интересно наблюдать 
за тем, как студенты пытаются доказать 
важность выдвинутых ими мотивов, как и 
какие вопросы они задают друг другу, 
стремясь узнать и получить как можно 
больше информации о планах и мнениях 
сокурсников, как оспаривают те или 
иным предположения, иногда выдвигая 
абсолютно противоположные.  

Целью деловой игры «Ключи к моей 
будущей профессии учителя» (занятие 2) 
стало знакомство с целями, лежащими в 
основе выбора студентами для себя педа-
гогической профессии учителя иностран-
ного языка, среди которых «Свобода 
творчества», «Любовь к педагогическо-
му труду», «Нестандартность условий 
труда учителя иностранного языка», 
«Независимость и смелость в отстаива-
нии своего стиля и своей позиции в пре-
подавании того или иного аспекта ан-
глийского языка», «Общественная зна-
чимость педагогического труда», «Зна-
чимость преподавания английского языка 
в современном мире», «Большой отпуск», 
«Возможность дополнительного зара-
ботка» и др. Следует отметить, что сту-
дентами были предложены не только об-
щечеловеческие цели выбора педагогиче-
ской профессии, но и свои личностные 
цели, характеризующие возможность сво-
его собственного развития как грамотно-
го специалиста, всесторонне развитой 
личности, готовой к будущему труду и к 
реализации себя через профессию, свои 
умения, знания и навыки. 

Еще одной из предложенных на за-
нятии игр стала деловая игра «Професси-
онализм педагога» (занятие 6), во время 
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проведения которой студентам необхо-
димо было попытаться построить консо-
лидированную модель профессиональной 
компетенции учителя иностранного язы-
ка. Студенты разбились на две группы и 
общими усилиями были составлены две 
схематические модели, которые пред-
ставлены ниже. Если рассмотреть первую 
модель профессиональной компетенции 
учителя иностранного языка, то она со-
ставлена из трёх основных элементов – 

профессионализм, творчество и искус-
ство, которые затем описаны более де-
тально. Студентами из второй фокус-
группы при составлении модели акцент 
был сделан на выделение компетенций, 
которые должны присутствовать у учите-
ля иностранного языка – специальная и 
профессиональная, информационная, ком-
муникативная, личностная, управленче-
ская, методическая, психолого-педагоги-
ческая, социальная, общекультурная. 

 

Группа 1 Группа 2 
 

Рис. 1. Консолидированная модель профессиональной компетенции учителя иностранного языка,  
                выполненная в рамках деловой игры «Профессионализм педагога» 

    Fig. 1. The consolidated model of a teacher’s professional competence made during the business simulation  
               game named «Teacher’s professionalism»  

 

Такое задание было направлено не 
только на проверку степени освоенности 
теоретического материала занятия, но и 
на активизацию исследовательской и 
творческой деятельности, позволяя сту-
дентам разнопланово выражать свои 
мысли и искать необходимую для выпол-
нения поставленной задачи информацию. 
Работа в малых фокус-группах позволила 
студентам поучаствовать в организации 
совместных действий, дала возможность 
попрактиковать использование навыков 
сотрудничества, межличностного обще-
ния в реальной ситуации, что становится 

триггером развития социальной, комму-
никативной и личностной компетентно-
сти. 

Следующим этапом работы над за-
данием стало проведение межгрупповой 
дискуссии, направленной на выделение 
трудностей и положительных моментов 
работы над творческим проектом. Так, 
исследовательский характер задания, 
возможность творческой самореализации, 
работа в команде стали несомненным 
плюсом задания, по мнению участвую-
щих в его выполнении ребят. К минусам 
и трудностям стоит отнести ограничен-
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ные временные рамки, сложность в под-
боре наиболее точного описания той ли 
иной компетенции, а также более деталь-
ная её расшифровка.  

На занятиях практикума студентами 
не только выделялись и характеризова-
лись мотивы и цели будущей профессии 
учителя иностранного языка, определя-
лись его профессиональные качества и 
компетентности, формулировался обоб-
щенный образ современного учителя ино-
странного языка, но и проводились по-
пытки понять и разобраться в себе, своих 
собственных мотивах, целях и ценностях. 
В ходе выполнения деловой игры «Я – 
это Я» (занятие 9) студентам предлага-
лось попытаться понять себя, свой внут-
ренний мир, выявить свои положитель-
ные и отрицательные качества, опреде-
лить те моменты и черты характера, ко-
торые отталкивают и вызывают непри-
язнь при нахождении в социуме и выпол-
нении профессиональных обязанностей. 
Упражнения подобного типа являются 
толчком на пути к принятию себя и фор-
мированию положительного отношения к 
себе и выбранной профессии. Итоговым 
этапом выполнения данного задания ста-
ло участие в совместной дискуссии, в 
контексте которой студенты обсудили и 
проанализировали полученные результа-
ты. Обучающиеся признали, что задание 
было довольно сложным и понять себя 
достаточно трудно. Интересным был тот 
факт, что вначале при выделении качеств 
не происходила их экстраполяция на осо-
бенности будущей педагогической про-
фессии, не выделялась корреляционная 
связь между личными качествами и про-
фессиональной компетентностью и каче-
ствами будущего учителя иностранного 
языка, но в рамках итоговой дискуссии 
студентами всё же была осуществлена 
попытка соотнесения выделенных лич-
ных положительных и/или отрицатель-
ных качеств с профессиональной компе-
тентностью будущего учителя иностран-
ного языка, которая, несомненно, должна 

была учитывать и иноязычную коммуни-
кативную компетенцию. 

Следующим видом работы стало ис-
пользование вопросов для рассуждения 
(занятие 10), целью которых является вы-
ведение нового знания в форме суждений 
и умозаключений. Рассуждение можно 
рассматривать как интеллектуальный 
процесс построения и соотнесения мыс-
лей с целью формирования знаний для 
достижения цели, поставленной в вопро-
се. Такой вид практической работы акти-
визирует мыслительную и познаватель-
ную деятельность, конкретизируя и рас-
ширяя теоретические знания студентов 
по тематике занятия. 

Следует отметить, что выбранные 
для обсуждения и рассуждения вопросы 
носили дискуссионный характер. Так, 
при ответе на вопрос «Что было бы, если 
б никто не захотел быть учителем?» сту-
дентами было организовано три фокус-
группы, представителями которых данная 
проблема была рассмотрена комплексно: 
начиная с роли учителя в становлении 
современной цивилизации и мирового 
сообщества и заканчивая футуристиче-
скими предположениями о том, как изме-
нился бы наш мир, если бы такой про-
фессии не было бы вообще или если бы 
она пропала только сейчас, например, ес-
ли бы не было профессии учителя, наш 
мир скатился бы в хаос, людям не за кем 
было бы подражать, поскольку даже 
простое подражание – это учение. Люди 
жили бы поодиночке, просто стараясь 
выжить, не прилагая усилий к развитию, 
без желания стать лучше, перейти на 
новую ступень. Никто бы не знал, какие 
растения полезные, а какие ядовитые, 
ведь некому было бы поделиться знанием 
с другими, такого умения просто не су-
ществовало бы, иначе непременно по-
явился бы первый учитель... А если бы 
учитель пропал, пропала такая профес-
сия сейчас, то мир начал бы постепенно 
возвращаться к каменной эре, информа-
ция и знания стали бы утрачиваться, 
ведь профессия учителя – это информа-
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ционно-гуманистическая профессия, про-
фессия передачи знания от прошлого к 
настоящему и в будущее. Мир изменился 
бы, мы бы его даже не узнали. Мне бы 
совсем не хотелось жить в таком мире, 
в мире без прошлого и будущего.  Так что 
давайте ценить наших учителей, кем бы 
они ни были, и ценить профессию, кото-
рую мы все здесь выбрали. 

Если рассмотреть обсуждение про-
блемного вопроса «Можно ли, на ваш 
взгляд, работать педагогом без желания? 
(или не любя детей?)», то тут следует от-
метить единогласное мнение об абсурд-
ности подобного предположения, по-
скольку, по мнению студентов, работа 
педагога связана именно с любовью к де-
тям, стремлением стать их наставни-
ком, другом, проводником во взрослый 
мир; работать педагогом без желания – 
это насилие не только над теми, с кем 
ты работаешь, но и лично над собой; ра-
бота должна приносить удовольствие, 
радость и счастье. 

При выполнении практического за-
дания «Самоменеджмент учителя» (заня-
тие 6) студенты научились самоорганиза-
ции и использованию специальных мето-
дов тайм-менеджмента в повседневной 
жизни и работе с целью оптимизации и 
рационализации использования времени. 
Такой приём в планировании своей дея-
тельности помогает избавиться от «по-
глотитилей» времени, выявить слабые 
места в самоорганизации и высвободить 
значительные временные резервы, кото-
рые студент может использовать по сво-
ему желанию и назначению, что также 
является аспектом формирования цен-
ностного отношения к будущей профес-
сиональной педагогической деятельно-
сти. 

Во время выполнения задания выяс-
нилось, что основными «поглотителями» 
являются: отсутствие достоверного и 
всеобъемлющего мнения о предстоящих 
задачах и возможных путях их решения; 
некорректное планирование трудового 
дня; недостаток мотивации (индиффе-

рентное отношение к работе); постоян-
но отвлекающие от дел телефонные 
звонки и сообщения; отсутствие само-
дисциплины; отвлечение (не только шум, 
но и отвлечение на другие источники, 
такие как Интернет, социальные сети, 
телевизор, кино и др.); болтовня на 
частные темы (чаты, беседы в социаль-
ных сетях); синдром откладывания. 
Кроме того, после беседы выяснилось, 
что зачастую выполнение задания пере-
носится на крайний срок и всё выполня-
ется в последний день/час. Если говорить 
о степени планирования своего свободно-
го/рабочего времени, то по результатам 
тестирования было определено, что 70% 
обучающихся пытаются овладеть своим 
рабочим временем, но не всегда доста-
точно успешно для достижения желае-
мых результатов; у 10% – хороший само-
менеджмент; ещё у 20% – временное 
планирование дел находится в зависимо-
сти от внешних обстоятельств, такие лю-
ди практически никогда не планируют 
своё время заранее. 

Ещё одним методом работы в рамках 
практикума стало решение обучающими-
ся педагогической задачи (занятие 5), под 
которой понимается осмысленная педаго-
гическая ситуация с запрограммирован-
ной в ней целью, которая определяет 
необходимость познания и преобразова-
ния окружающей действительности [26, 
с. 505]. Педагогическая задача является 
«результатом осознания субъектом цели 
образования и условий её достижения в 
педагогической ситуации, а также необ-
ходимости выполнения профессиональ-
ных действий и принятия их к исполне-
нию. Любая педагогическая ситуация 
проблемна. Осознанная и поставленная 
педагогом как задача, она в результате 
его деятельности в дальнейшем транс-
формируется в систему конкретных задач 
педагогического процесса» [26]. Педаго-
гическая задача специфична: её невоз-
можно отделить от решающего её субъ-
екта, она становится частью его предмет-
ного мира, требующего вдумчивого ана-
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лиза при поиске оптимального в каждой 
конкретной ситуации решения. 

В качестве проблемной задачи (заня-
тие 5) была предложена ситуация, расска-
зывающая об учительнице английского 
языка, её отношении к своей работе, об 
отношении учеников к ней. Для студен-
тов была поставлена задача: рассмотреть, 
методы работы учительницы, основыва-
ясь только на небольшом отрывке из вос-
поминаний ученицы, а также сделать за-
ключение об основах успешности работы 
учительницы. Так, студентами было от-
мечено, что успех учительницы был обу-
словлен её стремлением поделиться зна-
ниями, которые с каждым уроком все 
шире открывали детям «двери» в новый 
увлекательный мир «Английского языка». 
Важную роль играло и отношение учи-
тельницы к своей работе и своему пред-
мету: она стремилась полностью завла-
деть вниманием своих учеников, пыта-
лась открыть им новые грани своего 
предмета, новые способы изучения и по-
лучения знаний... Я считаю, что учи-
тельница грамотный специалист, кото-
рая полностью может контролировать 
ситуацию на уроке, направляя процесс 
обучения в нужное ей русло. Учительница 
– профессионал, мастер своего дела, она 
способна применять инновационные ме-
тодики для обучения английскому языку, 
она понимает, что обучение только 
грамматике или письму – лишь одна 
часть огромного айсберга и созданный 
ею дискуссионный клуб является тому 
подтверждением... Считаю, что учи-
тельница проявила такие качества, как 
творчество, грамотное владение совре-
менными методическими и педагогиче-
скими приёмами, подразумеваю, что 
применяла она и информационно-комму-
никационные технологии, внедряла ком-
муникативные, инновационные методи-
ки, стремясь заинтересовать, вовлечь 
ребят в изучение нового материала... 
Могу сказать, что мне повезло: у меня, 
что в школе, что в университете, были и 
есть такие учителя и преподаватели. 

Благодаря школьной учительнице я вы-
брала английский язык в качестве своей 
профессии, профессии, которая достав-
ляет мне радость и счастье, мне нра-
вится учиться, нравится получать новые 
знания. И сейчас мне тоже очень повезло 
с преподавателями, которые поддержи-
вают «огонь» моей целеустремленности, 
направленной на получение новых знаний, 
умений и навыков...   

Итогом выполнения данного задания 
стало составление психологического пор-
трета «идеального» учителя иностранно-
го языка. Среди некоторых черт, выде-
ленных студентами, следующие: умеет 
заинтересовать, мотивировать школь-
ников к изучению английского языка; он 
умеет найти язык с каждым учащимся, 
знает к кому с какой стороны подойти; 
он начитан и эрудирован, он профессио-
нал своего дела; учитель старается, 
чтобы студенты сами стали источни-
ком нового, он наводит их на мысль, за-
ставляет их самих искать знания, выво-
дить правила и закладывать основы обу-
чения; он интересно и увлекательно пре-
подносит материал урока; он стремится 
идти в ногу со временем, внедряя в обра-
зовательный процесс современные мето-
дики и технологии; он готов выслушать 
точку зрения каждого ученика, понять 
её и, если она не верная, тихонько и ле-
гонько направить в нужное русло. 

Продолжением вышерассмотренного 
задания является использование творче-
ских заданий (занятие 7, подготовка мо-
нолога на тему «Творческая ли я лич-
ность?»), что позволяет студенту рас-
крыть свой потенциал, индивидуализиро-
вать учебный процесс, максимально учесть 
индивидуальный опыт каждого студента 
в группе, его потребности в самооргани-
зации, самоопределении и самоутвержде-
нии. Студенты в своих ответах определя-
ли себя как творческую личность, кото-
рой свойственна способность нестан-
дартно мыслить, обладать креативным 



148                                              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(3): 137–157 

мышлением, но в то же время быть от-
ветственным работником, грамотно и 
чётко выполняя все  поставленные зада-
чи и должностные обязанности; такой 
человек привносит нотку иррационально-
сти в свою жизнь и в жизнь окружаю-
щих его людей; он не боится показывать 
свои чувства и эмоции, его не пугает об-
щественное мнение, он всегда открыт к 
конструктивному диалогу, хотя не все-
гда собирается претворять чужие идеи 
в жизнь; он полон энтузиазма и если го-
ворить о творческой черте учителя, о 
моей будущей профессии, то такая моя 
черта поможет мне построить хорошие 
взаимоотношения со школьниками, на-
правляя их работу, стараюсь заставить 
их тоже проявить свою творческую 
жилку, ведь учиться – это также и тво-
рить; творческий человек видит дальше 
обычного человека, у него в голове посто-
янно кружится множество идей, кото-
рые он вполне может воплотить в своей 
как повседневной, так и в профессио-
нальной деятельности. 

Таким образом, применяемый нами 
модельно-блочный, иерархический под-
ход к проведению занятий практикума 
развивает у студентов потребность и 
умение творчески мыслить, быстро ори-
ентироваться в нестандартных учебных 
ситуациях, видеть проблему и находить 
разные способы её решения, быть само-
стоятельным, проявлять творческую ак-
тивность, уметь рационально организо-
вывать образовательный процесс. Такие 
знания, умения и навыки являются «кир-
пичиком» в процессе становления лично-
сти педагога, будущего учителя ино-
странного языка. Кроме того, разрабо-
танная программа лекционно-семинар-
ских занятий была направлена на интен-
сификацию процесса формирования цен-

ностного отношения к профессиональной 
деятельности у студентов, будущих учи-
телей иностранного языка как основы их 
профессионально-личностного самораз-
вития. 

Необходимо отметить, что формиро-
вание ценностного отношения к профес-
сии учителя иностранного языка у сту-
дентов факультета иностранных языков 
происходит через внедрение в работу 
следующих компонентов: 

1. Когнитивный компонент, предпо-
лагающий осознание студентом себя в 
качестве учителя иностранного языка, 
работающего в системе педагогической 
деятельности, в системе определённых 
этой деятельностью межличностных от-
ношений «педагог-студент», а также в 
системе его личностного развития, свя-
занного с профессиональной деятельно-
стью и общением. Составляющими эле-
ментами когнитивного компонента явля-
ются теоретические, педагогические и 
технологические знания [27, с. 13]. Лич-
ностная же составляющая этого компо-
нента была основополагающей при по-
нимании и осмыслении себя в ситуациях, 
при которых профессионально-значимые 
личностные качества учителя выступают 
гарантом деятельностной самореализа-
ции. 

2. Аффективный компонент, харак-
теризующийся взаимодействием трёх ви-
дов отношений [28, с. 174-175]:  

– к системе своих педагогических 
действий, к целям и задачам, которые 
студент как будущий учитель иностран-
ного языка ставит перед собой для вы-
полнения будущей профессиональной пе-
дагогической деятельности, к средствам и 
способам их достижения, к достижению 
необходимых результатов своей работы; 
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– к системе межличностных отноше-
ний «преподаватель-студент», к реализа-
ции основных функций педагогического 
общения, к которым относятся информа-
ционная, социально-перцептивная, пре-
зентативная, интерактивная и аффектив-
ная функции; 

– к формируемым у студента про-
фессионально значимым качествам, к се-
бе как к будущему профессионалу – учи-
телю иностранного языка, оценка своей 
личности и соответствия «Я – реального» 
«Я – идеальному» образу педагога. 

3. Поведенческий компонент, реали-
зуемый в процессе формирования у сту-
дентов умений, составляющих основу 
самодиагностики, адекватной самооцен-
ки, проектирования процессов професси-
онального и личностного самосовершен-
ствования на основе применения различ-
ных приемов и методов, обеспечивающих 
развитие у него профессионально-
значимых качеств личности будущего 
учителя иностранного языка, которые 
определяются на уровне предпосылок 
профессионального самосовершенство-
вания и личностных ресурсов студента 
[29, с. 103]. 

Кроме того, цикл из десяти занятий в 
рамках реализации программы практику-
ма предполагал использование, помимо 
рассмотренных выше методов (деловая 
игра, дискуссии, контрольные вопросы, 
педагогические задачи и др.), разнооб-
разные приёмы, включающие [30, 31]: 

– самоисследование и самообследо-
вание, характеризующиеся развитием ре-
флексивных навыков и умений, осмысле-
нием своих личностных и профессио-
нальных качеств и способностей в соот-
ветствии с будущей профессионально-
педагогической деятельностью; 

– ценностно-смысловой анализ от-
ношений, поступков, действий других 
субъектов коммуникации в определённых 
профессиональных ситуациях, позволя-
ющих произвести оценку себя как буду-
щего учителя иностранного языка на ос-
нове сопоставления с другими участни-
ками коммуникативного процесса (пре-
подаватели, студенты, обучающиеся, ру-
ководители образовательного учрежде-
ния, представители контролирующих ор-
ганов и другие); 

– динамическое моделирование и 
прогнозирование студентом педагогиче-
ского вуза своих действий в определён-
ных профессиональных педагогических 
ситуациях на основе имеющихся и фор-
мируемых ценностных ориентаций и от-
ношений к будущей профессии учителя 
иностранного языка; 

– творческое моделирование кон-
кретных жизненных и профессиональных 
педагогических ситуаций, способствую-
щее свободной и полной реализации сво-
их скрытых возможностей, обобщение 
таких ситуаций в целостную стратегию 
профессионального саморазвития и др. 

Последним этапом проведённого 
цикла занятий практикума стало итоговое 
тестирование для определения степени 
освоения материала практикума по фор-
мированию ценностного отношения к бу-
дущей педагогической профессии (учите-
ля иностранного языка) у студентов, а 
также выполнение итоговой проверочной 
работы – написание эссе на тему «Порт-
рет современного учителя иностранного 
языка», которое стало своеобразной вы-
пускной работой студентов и позволило 
не только творчески представить полу-
ченные знания, но и высказать точку зре-
ния по исследуемой проблеме. 
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Выводы 

Модернизационные и глобализаци-
онные процессы, проходящие в совре-
менном обществе, оказывают непосред-
ственное влияние на все сферы жизни 
общества, включая институт высшего об-
разования и образ современного учителя 
[32-36]. В связи с этим возрастает соци-
альная роль учителя, который будет об-
разцом для будущего поколения, будет 
способствовать его интеллектуальному и 
нравственному воспитанию и развитию. 
Однако на практике часто возникают 
трудности с подготовкой кадров, способ-
ных отвечать изменяющимся запросам 
общества, что можно связать с падением 
реального престижа учительской профес-
сии, кроме того, на сегодняшний день 
сложилась ситуация, при которой студен-
ты находятся в условиях «ценностного 
отчуждения», так как в практической 
подготовке не уделяется достаточного 
внимания формированию ценностных 
ориентаций будущего учителя иностран-
ного языка, обучение осуществляется без 
учёта логики их развития в контексте 
профессионального становления педагога. 

Таким образом, важным элементом в 
процессе эволюции педагогического ра-
ботника, способного адекватно реагиро-
вать на изменения в окружающем мире, 
становится формирование у будущих 
учителей ценностного отношения к про-
фессии, что, несомненно, предполагает 
усвоение соответствующей ценностной и 
мотивационной базы, так же, как и полу-
чение профессиональных умений, навы-
ков и знаний в период обучения в педаго-
гическом вузе, поэтому необходимо раз-
рабатывать технологии повышения уров-
ня ценностного отношения к будущей 
педагогической профессии у студентов, 
начиная с первой ступени обучения в 

университете. Вопрос формирования цен-
ностного отношения к педагогической 
профессии учителя иностранного языка 
является актуальным не только на стадии 
обучения в университете, но и на стадии 
профессиональной самореализации сту-
дента. Этот процесс длителен и много-
гранен. 

Нами было установлено, что форми-
рование ценностного отношения буду-
щих учителей реализуется через освоение 
и усвоение знаний, умений, получения 
педагогического и профессионального 
опыта, овладение творческими приёмами 
и методами преподавания иностранного 
языка, что отражено в спроектированной 
нами педагогической модели, состоящей 
из пяти основных блоков: целевого, тео-
ретического, технологического, критери-
ально-оценочного и результативного, все 
элементы которых взаимозависимы [13-
17]. Развитие ценностного отношения к 
педагогической профессии не может про-
ходить изолированно, стихийно или са-
мостоятельно, вследствие этого нами был 
разработан практикум по формированию 
ценностного отношения к будущей про-
фессии учителя иностранного языка у 
студентов, который будет способствовать 
формированию ценностного отношения 
студента к своей будущей педагогиче-
ской профессии посредством вовлечения 
студентов в процесс актуализации знаний 
и умений, развития творческой и научно-
исследовательской деятельности, навы-
ков профессионально-личностного само-
развития, совершенствования коммуни-
кативной иноязычной компетенции. Раз-
работанный практикум состоял из 10 за-
нятий, которые наиболее полно раскры-
вают вопросы, касающиеся педагогиче-
ской профессии, в общем, и профессии 
учителя иностранного языка, в частности, 
а также проблемы повышения мотивации, 
формирования ценностного отношения к 
профессии и важность реализации кон-



Анненкова А. В.   Педагогический эксперимент как имплементация педагогической модели: некоторые…    151 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of  
the Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2021; 11(3): 137–157 

цепции lifelong learning. Практикум был 
апробирован на занятиях у студентов пе-
дагогических специальностей, обучаю-
щихся на факультете иностранных язы-
ков, которые показали высокую заинте-
ресованность в получении новых знаний, 

умений и навыков, реализации творче-
ского и инновационного потенциала, а 
также смогли понять себя и оценить важ-
ность личностных и профессиональных 
качеств для выполнения своей будущей 
педагогической деятельности. 
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Резюме 

В последнее время средства массовой коммуникации оказывают интенсивное психологическое воз-
действие на установки подростков с еще не полностью сформированной психикой, которой трудно 
адаптироваться  под современные реалии и исключать воздействие интернета и социальных сетей на 
свою жизнь, а также выбирать средства массовой информации, несущие пользу для гармоничного и ин-
теллектуального развития личности. 

Целью исследования явилось изучение  влияния социальных сетей на формирование социально-
психологических установок подростков.  

В статье представлен теоретический анализ понятий «социальные сети» и «социально-
психологические установки», охарактеризованы функции и свойства социальных сетей, определены воз-
можные риски влияния социальных сетей на социально-психологические установки подростков. 

В результате эмпирического исследования было выявлено, что у подростков, проводящих более 
двух часов в день в интернете, преобладают материальные, личностные и творческие социально-
психологические установки. Для них ведущей является Я-направленность, обусловливающая, в качестве 
приоритетных, установки на быстрое обогащение, удовлетворение собственных интересов, достиже-
ние собственных целей. Особую значимость для них имеют социальный статус и престиж. Также у дан-
ной категории подростков была выявлена тенденция к увеличению показателя эгоизма, сильно выражена 
ориентация на деньги, за которые можно купить любую жизнь, любовь и счастье. Также эмпирическим 
путем были получены данные, подтверждающие статистическую достоверность полученных результа-
тов о том, что есть прямая взаимосвязь между временем пребывания подростков в интернете (более 
двух часов в день) и степенью выраженности их негативных социально-психологических установок. 

Таким образом, подростки с преобладающими негативными социально-психологическими установ-
ками нуждаются в специально организованном психолого-педагогическом сопровождении, которое пред-
ставляет собой системно организованную профессиональную деятельность педагогов, направленную на 
создание психолого-педагогических условий, способствующих постепенному преобразованию негативных 
установок в адекватные, позитивные установки, способствующие формированию здоровой, гармонично 
развитой, личности подростка. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Abstract 

Recently, mass communication media have an intense psychological impact on the attitudes of adolescents 
with not yet fully formed psyche, which is difficult to adapt to modern realities and exclude the impact of the Internet 
and social networks on their lives, as well as to choose media that are beneficial for the harmonious and intellectual 
development of the individual. 

The aim of the study was to study the influence of social networks on the formation of socio-psychological atti-
tudes of adolescents. 

The article presents a theoretical analysis of the concepts of "social networks" and "socio-psychological atti-
tudes", describes the functions and properties of social networks, and identifies the possible risks of the influence of 
social networks on the socio-psychological attitudes of adolescents. 

As a result of an empirical study, it was found that adolescents who spend more than two hours a day on the 
Internet, material, personal and creative socio-psychological attitudes predominate. For them, the leading one is the 
Self-orientation, which determines, as a priority, the attitudes towards rapid enrichment, the satisfaction of their own 
interests, and the achievement of their own goals. Social status and prestige are of particular importance to them. 
Also, this category of teenagers showed a tendency to increase the indicator of selfishness, a strong orientation to-
wards money, for which you can buy any life, love and happiness. Also, empirical data were obtained that confirm the 
statistical reliability of the results that there is a direct relationship between the time spent by adolescents on the In-
ternet (more than two hours a day) and the degree of severity of their negative socio-psychological attitudes. 

Thus, adolescents with predominant negative socio-psychological attitudes need specially organized psycho-
logical and pedagogical support. Psychological and pedagogical support of adolescents in the context of the for-
mation of their socio-psychological attitudes under the influence of social networks and the Internet is a systemically 
organized professional activity of teachers aimed at creating psychological and pedagogical conditions that contribute 
to the gradual transformation of negative attitudes into adequate, positive attitudes that contribute to the formation of 
a healthy, harmoniously developed personality of a teenager. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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*** 

Введение 

В последнее время совершенно оче-
видным становится влияние средств мас-
совой коммуникации на жизнь людей. 
Особенно явно средства массовой ком-
муникации оказывают психологическое 

воздействие на установки подростков с 
еще не полностью сформированной пси-
хикой, которой трудно адаптироваться  
под современные реалии и исключать 
воздействие средств массовых коммуни-
каций, интернета и социальных сетей на 
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свою жизнь, а также выбирать средства 
массовой информации, несущие пользу 
для гармоничного и интеллектуального 
развития личности. 

К сожалению, на законодательном 
уровне нет достаточно четкого урегули-
рования разновидностей тем, которые 
могут подниматься в социальных сетях. 
До недавнего времени эти ресурсы и до-
пуск к ним несовершеннолетних  вообще 
никак не регулировался,  и только пару 
лет назад в России были введены ограни-
чения,  в соответствии с которыми книги, 
журналы, радио- и телепередачи помеча-
ются знаком возраста, с которого разре-
шен допуск к этому ресурсу средств мас-
совых коммуникаций. Но в социальных 
сетях, например, в сети «В контакте», 
любой подросток может создать профиль, 
просто указав, что ему уже есть четырна-
дцать лет. 

Рассматриваемая нами тема обладает 
особой актуальностью, поскольку в по-
следние пять лет участились случаи со-
здания сообществ в социальных сетях, 
негативно влияющих на формирование 
социально-психологических установок по-
дростков. Например, печально известное 
сообщество «Синий кит», которое испо-
льзует различные методы психологи-
ческого воздействия на восприимчивую 
психику подростков, и, в частности, скло-
няет их к суициду, и даже к коллек-
тивному суициду. Подобные сообщества 
искажают смысл бытия, существования 
человека, нравственные  ценности, идеи о 
предназначении человека. Свои знания 
по психологии идеологи сообществ ис-
пользуют для методов влияния на под-
сознание подростков, склоняя их к мысли 
о том, что для яркого проявления себя в 
жизни надо оставить след в истории, вы-
делиться среди сверстников, продемонстри-
ровать свою индивидуальность, доказать 
что-то родителям, в том числе с помощью 
безрассудных поступков и самоубийства. 

Методы и организация исследования 

Целью исследования является изуче-
ние влияния социальных сетей на форми-
рование социально-психологических ус-
тановок подростков.  

В качестве методов выступили: ана-
лиз научных источников, а также аккаун-
тов, групп социальных сетей, постов и 
видео в Тик-токе и на Ютьюб-канале; ме-
тодика выявления социально-психологи-
ческих установок О. Ф. Потемкиной, оп-
росник «Направленность личности» Б. Бас-
са, анкета по выявлению предпочтений в 
социальных сетях. 

Результаты и обсужение 

Проводя категориально-понятийный 
анализ литературы, было выяснено, что 
существуют разные определения соци-
альных сетей. Например, А.В. Соколов 
называет социальные сети «вспомога-
тельным средством социализации и са-
мореализации личности и социальной 
группы» [1, с. 45-46]. А.П. Мохначева 
называет социальными сетями специаль-
ные веб-сайты, созданные для коммуни-
кации между людьми и передачи инфор-
мации друг другу [2, с. 78]. М.С. Безбого-
ва считает социальные сети средством 
создания аккаунтов пользователей и об-
мена между пользователями информаци-
ей [3, с. 34-36]. Но, так или иначе, соци-
альные сети выполняют ряд функций, 
чрезвычайно важных для  удовлетворе-
ния потребностей молодежи. 

Т.С. Садыгова определила функции 
социальных сетей, выделив следующие 
[4, с. 89-91]: 

1. Коммуникационная функция обес-
печивает потребность людей в общении, 
в разделении общих взглядов с другими 
людьми, в получении помощи от окру-
жающих, решении общих задач.  

2. Развлекательная функция являет-
ся одной из самых основных функций со-
циальных сетей, ее предназначение со-
стоит, прежде всего, в снятии напряжен-
ности, тревоги. Просмотр фильмов, му-
зыкальных клипов, постов помогает лю-
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дям оттеснить на второй план проблем-
ные вопросы, снять усталость, скрасить 
время длительной дороги в электричке, 
метро, автобусе. 

3. Информационная функция пока-
зывает, что социальные сети транслиру-
ют информацию неограниченному числу 
лиц. Для этих целей в социальных сетях 
реализованы возможности проведения 
вебинаров, онлайн-трансляций, создания 
сайтов-одностраничников. 

4. Социализирующая функция помо-
гает легче знакомиться с другими людь-
ми и обсуждать сложные вопросы для 
личности, дает возможность представить 
себя другим человеком, дает широкие 
возможности общения крайним интро-
вертам. В. Нестеров подчеркивал, что со-
циализирующая функция предоставляет 
«возможность воспринимать опыт других 
людей в более концентрированном виде» 
[5, с. 74]. 

5. Самоактуализирующая функция 
направлена на то, чтобы дать человеку 
возможность делиться с окружающими  
своим творческим потенциалом (препо-
давать иностранные языки, вести вебина-
ры, иметь параллельную работу с основ-
ной, просто вести блоги о себе, своей се-
мье, друзьях и т.д.). 

6. Идентификационная функция дает 
возможность человеку найти сподвижни-
ков в соответствии со своими интереса-
ми, склонностями, возрастом, полом, 
чертами характера, вступить в группу в 
социальных сетях по интересам, хобби, 
увлечениям. Интерфейсы социальных се-
тей выстроены таким образом, что в сво-
ем аккаунте пользователи сразу отмечают 
информацию, по которой можно найти  
друзей, вступить в группы по интересам. 
Более того, можно выдумать эти данные 
о себе с целью вступить в определенное 
социальное сообщество. Большинство 
социальных сетей как раз и основано на 
привлечении пользователей с определен-
ными интересами, либо общими персо-
нальными и идентификационными дан-
ными – ВКонтакте, Одноклассники, Про-

фессионалы. Е.А. Лавренчук подчеркива-
ет, что профиль пользователя является 
основным элементом социальной сети [6, 
с. 124]. При этом, когда человек создает 
мнимый, нереальный профиль, это помо-
гает ему приписать своей личности черты 
и качества, не свойственные в реальной 
жизни, поместить себя в ситуации и 
группы, в которые в реальной жизни он 
не может попасть, почувствовать уверен-
ность в себе, конечно, если «фейковый» 
профиль не создается с прямой целью со-
вершения мошеннических действий в от-
ношении других пользователей, что осо-
бенно распространено на сайтах зна-
комств. 

Еще одно свойство социальных се-
тей – это интерактивность, то есть 
предоставление создателями социальных 
сетей возможностей для общения между 
людьми разными способами, возможно-
стей поддержки друг друга. Например, за 
понравившийся пост пользователи ставят 
друг другу «лайк», присылают «смайл». 
Для поддержки могут сделать репост за-
писи другого пользователя. Такой репост, 
с одной стороны, выполняет информа-
тивную функцию, например, можно от-
править интересную научную статью, ли-
бо свежую статистику по заболеваемости 
коронавирусом, и также можно репостом 
поддержать какое-то мероприятие друга, 
коллеги, собрать благотворительную по-
мощь и т.п. Репост – это, прежде всего, 
форма поддержки чужого мнения.  

Существуют и пограничные способы 
взаимодействия в социальных сетях, на 
которые, например, обращает внимание 
М.С. Безбогова [2, с. 47-48]. К ним отно-
сятся игры в социальных сетях и «интер-
нет-мемы». Игры направлены на вовле-
чение как можно большего количества 
пользователей для реальной одновремен-
ной игры. Такие игры могут представлять 
опасность, например для подростков, так 
как взрослый человек при помощи игр 
может влиять на установки и убеждения 
подростков, может склонить их к пре-
ступной деятельности, попыткам суицида. 
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Интернет-мемы – это специально 
подобранные картинки, рисунки, отрывки 
видео по конкретной, часто юмористиче-
ской ситуации, которые вставляют в 
текст сообщений. В большинстве случаев 
интернет-мемы носят развлекательный 
характер, но могут быть использованы 
недобросовестным пользователем или 
преступником как средство давления  на 
не уверенного в себе человека. А.А. Гав-
рилов подчеркивает, что использование 
картинок, «интернет-мемов», «смайлов» 
в переписке в социальных сетях, сокра-
щений слов, неправильного написания 
слов приводит «к примитивизации созна-
ния, клишированности мышления» [3,      
с. 227-228],  к деградации личности, не-
возможности развиваться. 

Таким образом, несмотря на то, что 
социальные сети являются очень удоб-
ным средством коммуникации между 
людьми, существует опасность постепен-
ной деградации подрастающего поколе-
ния, клишированности сознания и речи, 
утраты способностей вербально выразить 
свои мысли без готовых «интернет-
мемов», фотографий, картинок и видео. 
Наиболее подверженными негативному 
воздействию социальных сетей являются 
подростки, испытывающие сложности с 
общением в школе, не ощущающие ре-
альной поддержки в семье, в компании 
сверстников и вынужденные искать та-
кую поддержку на просторах виртуально-
го пространства, примеряя на себя вы-
мышленные образы и становясь легкой 
добычей мошенников и преступников.  

Понятие установки  впервые стали 
использовать немецкие психологи, при 
этом Ланге определил установку как 
«фактор, обусловленный прошлым опы-
том, определяющий скорость реакции» 
[7, с.53] , Шуман и Мюллер назвали уста-
новку «ошибкой восприятия» [8, с. 59].  

Когнитивисты Дж. Брунер и Л. По-
стман в своих работах описали не просто 
понятие set (англ.) – установка, но и 
впервые ввели понятие «социальная 
установка» – attitude [9, с. 99].  Если че-

ловек изучается в контексте его социаль-
ных установок, он рассматривается как 
единое целое во взаимосвязи с социумом, 
но при этом совсем не рассматривается 
психологическая составляющая мировос-
приятия человека. 

Структура установки, предложенная 
в 1942 году ученым М. Смитом, преду-
сматривает наличие следующих компо-
нентов: 

- когнитивный компонент, включа-
ющий знания, информацию, особенности 
восприятия различных ситуаций и явле-
ний человеком; 

- аффективный компонент, который 
состоит из оценки в эмоциональном 
плане различных ситуаций и явлений че-
ловеком; 

- поведенческий компонент – это 
определенные поведенческие реакции че-
ловека в конкретной ситуации [10, с. 57-
59]. 

Л. Дубб отмечал, что общее поведе-
ние человека в конкретной ситуации 
складывается из двух составляющих: 
влияния на его поведение установок, 
имеющихся в его бессознательном, и вы-
работавшегося отношения к одинаковым 
ситуациям [11, с. 199]. 

Л.И. Божович определяет установку 
через направленность личности, то есть 
оценку человеком  окружающего социума 
и его действий через внутреннее впечат-
ление, внутреннее отношение [12, с. 59]. 

С.В. Ковалев подчеркивает, что со-
циально-психологическая установка, как 
способ реакции человека на схожие ситу-
ации, может окончательно закрепиться в 
подсознании человека, если она воспри-
нимается как аналогичная, неоднократно 
повторяющаяся с самого детства. В дет-
стве сначала происходит базовая психо-
травмирующая ситуация, и у ребенка за-
кладывается установка, например, «Я-
плохой», «Я никогда не буду счастли-
вым», «Я не достоин счастливой жизни», 
«Я всегда буду одинок», «Я никогда не 
добьюсь успеха», «Я никогда не буду бо-
гатым». Ребенок впервые показывает ко-
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гнитивную, эмоциальную и поведенче-
скую реакции на такую ситуацию, потом 
происходят схожие психотравмирующие 
ситуации, на которые ребенок уже реаги-
рует с позиции сформировавшейся уста-
новки тем же способом поведения. Бессо-
знательно ребенку кажется, что это луч-
ший и единственно возможный способ 
реакции на такого рода психотравмирую-
щие ситуации. За счет повторений ситуа-
ций  установка на всю жизнь закрепляется 
в подсознании человека [13, с. 234-235]. 

Но, так или иначе, следует отметить, 
что установка в любом случае предпола-
гает определенную поведенческую реак-
цию человека, спровоцированную убеж-
дением и воспринятую им как определя-
ющую его образ жизни. 

Для того, чтобы наиболее глубоко и 
полноценно описать формирование соци-
ально-психологических установок у со-
временных подростков под влиянием со-
циальных сетей необходимо в принципе 
представить портрет современного под-
ростка, по крайней мере, наиболее часто 
встречающегося типа. Для многих совре-
менных подростков характерна высокая 
степень интроверсии, увлеченности ком-
пьютерными играми, социальными сетя-
ми с самого детства.  

Г. Солдатова, Е. Рассказова и Е. Зо-
това выделяют следующие риски компью-
терного влияния и влияния социальных 
сетей на современную молодежь [14, с. 37-
39]: 

- коммуникационное риски, напри-
мер, риск оскорблений со стороны других 
интернет-пользователей, риск «буллин-
га», «дизлайков»; ребенка могут дразнить 
и в реальной жизни за выраженное мне-
ние в социальной сети, снятый ролик, 
внешний вид и т.п.;   

- контентные риски, то есть риск то-
го, что ребенок подвергнется в социаль-
ной сети воздействию негативной или 
искаженной информации о каких-либо 
процессах и явлениях современного ми-
ра, узнает информацию о насилии, пропа-

ганду, наркотиков, алкоголизации, убийств, 
суицидов, булимии и т.п.; 

- потребительские риски, под такого 
рода рисками подразумевается постоян-
ный риск пользователей социальных се-
тей стать потребителями некачественного 
платного и бесплатного контента, под-
вергнуться обману и преступным мошен-
ническим действиям в отношении себя; 

- кибер-риски, это риски подделки 
аккаунта, кражи фотографий, личной ин-
формации посторонними лицами; 

- интернет-аддикция, интернет-за-
висимость, когда подросток практически 
полностью растворяется в виртуальном 
мире, находит в нем избавление от пси-
хологически травмирующей реальности, 
либо стремится к жизни, где не нужно 
каждый день преодолевать препятствия, 
которые в компьютерных играх всегда 
преодолеваются легко.  

Стремление к быстрому достижению 
успеха связано с сильнейшим влиянием 
социальных сетей на мировоззрение под-
ростков. В Инстаграм и Тик-Токе дети 
видят успешных 18-20 – летних молодых 
людей, владеющих Майбахами и огром-
ными загородными домами, путешеству-
ющих по всему миру и заработавших та-
кое несметное богатство только блогами, 
постами, выкладыванием фотографий и 
видеозаписей в социальные сети. Сама по 
себе такая установка носит исключитель-
но положительный характер, так как 
настраивает подростков на достижение 
конкретных целей. Но, если подростку, 
казалось бы, полностью повторяющему 
все действия успешных людей, выклады-
вающему ежедневно посты в социальные 
сети, делающему профессиональные фо-
то не получается достичь успеха и выде-
литься среди сверстников, он страдает.  

Процесс возникновения и закрепле-
ния установки – линейный, как уже гово-
рилось выше в работе, на основе принци-
па линейности строится выявление и 
психотерапия установок по методике 
ПАРКУР   С.В. Ковалева [15, с. 237-238]. 
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Особенности формирования соци-
ально-психологических установок под 
влиянием социальных сетей заключаются 
в том, что мозгом подростка бессозна-
тельно фиксируются и запоминаются од-
ни и те же паттерны, упоминаемые в раз-
личных постах в социальных сетях, ком-
ментариях под видео и в самих видео. 
Чем больше подросток смотрит контент с 
такими паттернами, тем быстрее он усва-
ивает новые социально-психологические 
установки. Установка формируется после 
того, как паттерн четко закрепляется в 
бессознательном подростка. Когда одна и 
та же информация повторяется более се-
ми раз, то происходит запоминание, о 
чем свидетельствует кривая забывания 
Эббингауза, связывающая запоминание с 
количеством повторений [9, с. 181]. И, 
наоборот, если запоминать информацию 
один раз, не повторяя ее постоянно, она 
через те же семь дней улетучивается из 
оперативной памяти человека, не попадая 
в долговременную.   

Таким образом, чтобы социально-
психологическая установка надолго за-
крепилась в бессознательном подростка, 
блогеры повторяют одну и ту же мысль 
из поста в пост, из видео в видео, умыш-
ленно навязывая подросткам какую-либо 
мысль, установку в своих целях.  В этом 
может быть и положительное влияние 
социальных сетей, если, например, под-
росток начнет каждый день проговари-
вать позитивные аффирмации, повыша-
ющие его самооценку и уверенность в 
себе. Но могут быть негативные установ-
ки, например, установка, что в современ-
ном мире любви и уважения достойны 
только богатые люди и т.п. 

Итак, для формирования установки у 
подростка должна быть неудовлетворен-
ной какая-либо потребность и блогер в 
социальных сетях, который будет гово-
рить фразы о том, как удовлетворить эту 
потребность. Достаточно вспомнить бес-
конечные ролики в интернете об изуче-
нии английского языка: «Хочешь загово-
рить на английском? Следуй за мной». В 

помощь создателям установок выступают 
многочисленные механизмы ИТ-прило-
жений социальных сетей по отслежива-
нию интересов пользователей. Достаточ-
но несколько раз набрать нужные слова в 
поисковой строке, и ребенку будут авто-
матически выпадать сообщества и видео 
на нужную тему его неудовлетворенной 
потребности.  

И, наконец, для того, чтобы установ-
ка окончательно закрепилась в бессозна-
тельном ребенка, необходимо не только 
ее частое повторение, но и его физиче-
ские действия, подтверждающие усвое-
ние установки, – проставление лайков, 
репосты, написание комментариев.  

Целью нашего эмпирического ис-
следования явилось исследование про-
блемы влияния социальных сетей на 
формирование социально-психологичес-
ких установок подростков.  

Опытно-экспериментальная работа 
осуществлялась на базе Останкинской 
СОШ Дмитровского района Московской 
области и Лицея № 21 г. Химки Москов-
ской области. Общий объем выборки со-
ставил 70 обучающихся 5-7 классов.  

На подготовительном этапе были 
выявлены основные социально-психоло-
гические установки подростков на основе 
анализа сообществ ВКонтакте, наиболее 
популярных профилей в Тик-Ток и Ин-
стаграм, наиболее популярных блогеров в 
Ютьюб-канале, были отсмотрены множе-
ство видео в социальных сетях и проана-
лизирован состав друзей медийных лич-
ностей. Всего было проанализировано 
двадцать групп социальных сетей, поряд-
ка пятидесяти постов на различные под-
ростковые темы и порядка пятидесяти 
видео блогеров в Тик-токе и Ютьюб-
канале, пятнадцать аккаунтов известных 
блогеров, среди которых Егор Крид, Даня 
Милохин, Мия Бойка, Егор Шип, Тимати, 
Сливки-шоу, БрайнМапс. Минимальное 
количество подписчиков блогеров – от 
одного миллиона человек и выше. Попу-
лярность блогеров среди подростков оце-
нивалась по количеству лайков, репостов, 
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возрасту аудитории, количеству подпис-
чиков. Целью исследования групп под-
ростков в социальных сетях и аккаунтов 
блогеров в социальных сетях явилось вы-
явление господствующих тем, о которых 
пишут посты для подростков, установок, 
которые звучат в постах, паттернов, 
предрассудков, побудительных фраз, вер-
бальных методов нейропрограммирова-
ния, которые могут оказывать влияние на 
формирование социально-психологичес-
ких установок подростков.  

Для определения степени вовлечен-
ности подростков в пользование соци-
альными сетями и определения основных 
групп социально-психологических уста-
новок нами была разработана анкета 

«Ваши предпочтения в социальных се-
тях». 

Анализ результатов анкетирования 
показал, что по степени вовлеченности 
подростки могут быть разделены на 2 
группы: школьники,  проводящие до 2 
часов в день в социальных сетях и 
школьники, проводящие  свыше 2 часов в 
день в социальных сетях.  

Школьников, которые проводят в 
социальных сетях свыше 2 часов в день, 
оказалось 50 человек, что составило 71% 
от всех школьников, участвующих в 
опросе. Наглядно соотношение подрост-
ков по двум группам изображено на         
рис. 1. 
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Рис. 1. Степень вовлеченности подростков в социальные сети 

  Fig. 1. The degree of involvement of adolescents in social networks 

При оценке результатов анкеты в от-
ношении присущих подросткам господ-
ствующих социально-психологических 
установок была использована шкала с ва-
риантами присвоения баллов от одного 
до пяти с тем, чтобы выявить степень 
проявления той или другой установки у 
подростка. Соответственно, более высо-
кий балл в шкале присваивался позитив-
ной составляющей установки, более низ-
кий – негативной. 

Все установки были поделены на 
пять крупных групп: материальные, со-

циальные, коммуникативные, творческие, 
личностные.  

На рис. 2 изображено соотношение  
установок у подростков двух групп в со-
ответствии с установленными пятью  
шкалами по результатам  анкетирования. 
У подростков группы 2, проводящих бо-
лее 2 часов в интернете в день, преобла-
дают материальные, личностные и твор-
ческие социально-психологические уста-
новки, а у подростков группы 1, прово-
дящих менее 2 часов в день в социальных 
сетях и интернете, преобладают социаль-
ные и коммуникативные установки.  
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Рис. 2. Распределение групп социально-психологических установок по результатам анкетирования  
                 подростков 

    Fig. 2. Distribution of groups of socio-psychological attitudes according to the results of the survey of  
               adolescents 

Данные по наличию и степени вы-
раженности социально-психологических 
установок у подростков двух групп, по-
лученные в результате анкетирования, 
были впоследствии подтверждены  мето-
диками О.Ф. Потемкиной и Б. Басса. Ре-
зультаты психодиагностики обеих групп  
были практически диаметрально проти-
воположными. 

Для подростков Группы 1 по мето-
дике Б. Басса «Направленность лично-
сти» в качестве ведущих были выявлены 
О-направленность, либо Д-направлен-
ность, то есть направленность либо на 
социум, помощь людям, либо любовь к 
общим задачам, ориентация на процесс 
выполнения той или иной задачи. Для ре-
спондентов этой группы важно совмест-
ное выполнение задач с другими участ-
никами команды, а не достижение цели в 

сжатые сроки. Для них являются ценны-
ми установки на любовь, создание семьи, 
гармоничные отношения с родителями, 
дружбу, как совместное общение и пре-
бывание вместе, помощь друг другу. Ре-
зультаты диагностики ведущей направ-
ленности школьников Группы 1 изобра-
жены на рис. 3. 

И, наоборот, для подростков группы 
2 ведущей является Я-направленность. 
Для таких подростков приоритетными 
являются установки на быстрое обогаще-
ние, удовлетворение собственных инте-
ресов, достижение собственных целей. 
Особую значимость для них имеют соци-
альный статус, престиж, деньги. Резуль-
таты диагностики ведущей направленно-
сти школьников Группы 2 изображены на 
рис. 4. 
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Группа 1

Я-направленность О-направленность Д-направленность

 

Рис. 3. Распределение видов направленности личности подростков Группы 1 

Fig. 3. Distribution of the types of personality orientation of adolescents in Group 1 

Группа 2

Я-направленность О-направленность Д-направленность

 
Рис. 4. Распределение видов направленности личности подростков Группы 2 

Fig. 4. Distribution of the types of personality orientation of adolescents in Group 2 

Результаты оценки социально-психо-
логических установок подростков по те-
сту-опроснику О.Ф. Потемкиной «Мето-
дика выявления социально-психологи-
ческих установок, направленных на 
«Альтруизм – Эгоизм», «Процесс – Ре-
зультат» показали,  что 30% (21 человек) 
обучающихся 5-7 классов показали высо-
кую направленность на процесс и труд, 
что говорит о стремлении быть социаль-

но активным, приносить пользу обще-
ству. Однако у этих же респондентов от-
мечен высокий показатель свободы, объ-
ясняемый стремлением к избавлению от 
социальных ограничений. Эти обучаю-
щиеся были отнесены нами по результа-
там диагностического опроса к группе 1. 
В целом у обучающихся из группы 1 бы-
ла отмечена отчётливая тенденция сни-
жения направленности на деньги и власть 
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в пользу увеличения направленности 
на  альтруизм. Во 2 группе у 50% (35  че-
ловек) обучающихся была выявлена тен-
денция к увеличению показателя эгоизма, 
в то время как у 40% обучающихся (28 
человек) сильно выражена ориентация на 
деньги, что частично подтверждает пред-
варительно выдвигаемую нами гипотезу 
о том, что социальные сети и интернет 
постоянно демонстрируют подросткам  
психологию потребления, экономические 
ценности, показывая, что деньгами мож-
но купить любую жизнь, любовь и сча-
стье. 

По данным тестирования по методи-
ке О. Потемкиной установки по достиже-
нию успеха и личной самореализации 
оказались присущи 42 обучающимся 
(60% респондентов). Установки на ком-
муникации с социумом оказались харак-
терны для 17 школьников (25% респон-
дентов). Установки на исполнительность, 
трудолюбие оказались присущи 14 школь-
никам (20% респондентов). Результаты 
по методике О.Ф. Потемкиной изображе-
ны на рис. 5 и 6. 

Группа 1

Альтруизм Эгоизм Процесс Результат

Свобода Власть Труд Деньги

 
Рис. 5. Распределение социально-психологических установок подростков группы 1 по тесту-опроснику  

             О.Ф. Потемкиной «Методика выявления социально-психологических установок» 

Fig. 5. Distribution of socio-psychological attitudes of group 1 adolescents according to the O. F. Potemkina  
             test-questionnaire «Methodology for identifying socio-psychological attitudes» 

Группа 2

Альтруизм Эгоизм Процесс Результат

Свобода Власть Труд Деньги

 
Рис. 6. Распределение социально-психологических установок подростков группы 2 по тесту-опроснику 

О.Ф.Потемкиной «Методика выявления социально-психологических установок» 

Fig. 6. Distribution of socio-psychological attitudes of group 2 adolescents according to the O. F. Potemkina 
test-questionnaire «Methodology for identifying socio-psychological attitudes» 
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Для установления корреляции между 
временем пребывания подростками в ин-
тернете и степенью выраженности их 
негативных социально-психологических 
установок нами был вычислен r-коэф-

фициент Спирмена. Для этого все ре-
спонденты были разделены на группы на 
основании результатов по тесту-опрос-
нику О. Ф. Потемкиной. 

Таблица 1. Анализ результатов по определению r-коэффициента Спирмена 

Tab. 1. Analysis of the results for determining Spearman's r-coefficient 

Направленность 
установок Группа 1 Группа 2 Ранг 1 Ранг 2 

Разность 
рангов 

Квадрат 
разности 
рангов 

Альтруизм 80 20 5 4,5 0,5 0,25 
Эгоизм 20 80 5 5,5 -0,5 0,25 
Процесс 70 15 4 5 -1 1 
Результат 30 85 4 5 -1 1 
Свобода 70 40 6 6 0 0 
Власть 30 60 4 5 -1 1 
Труд 80 10 5 3 2 4 
Деньги 20 90 5 4 1 1 
  38 38 0 8,5 
       

В результате r = 0,90, значение нахо-
дится в зоне значимости на оси значимо-
сти, что подтверждает статистическую 
достоверность полученных результатов о 
том, что есть прямая взаимосвязь между 
временем пребывания подростков в ин-
тернете (более 2 часов в день) и степенью 
выраженности их негативных социально-
психологических установок. 

Выводы 

Таким образом, результаты нашего 
исследования показали, что социальные 
сети оказывают прямое влияние на фор-
мирование социально-психологических  
установок подростков. В связи с этим, 
подростки с преобладающими негатив-
ными социально-психологическими уста-

новками, нуждаются в специально орга-
низованном психолого-педагогическом 
сопровождении. Психолого-педагогичес-
кое сопровождение подростков в контек-
сте формирования их социально-психо-
логических установок под влиянием со-
циальных сетей и интернета – это си-
стемно организованная профессиональ-
ная деятельность педагогов, направлен-
ная на создание психолого-педагогиче-
ских условий, способствующих успеш-
ной коррекции негативных социально-
психологических установок школьников 
и их постепенному преобразованию в 
адекватные, позитивные установки, спо-
собствующие формированию здоровой, 
гармонично развитой, личности подростка. 
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Резюме 

К будущему врачу предъявляются достаточно высокие требования к уровню профессиональных зна-
ний, умений, навыков и индивидуально-личностным качествам. Для врача становится важным формирова-
ние профессионально-социальной культуры специалиста. Одним из важных компетенций врача является 
возможность социального познания и взаимодействие в социуме с различными категориями граждан, что 
во многом обусловлено социальным интеллектом. 

Целью исследования явилось изучение выраженности социального интеллекта студентов медицин-
ского вуза. В статье представлен теоретический анализ понятия «социальный интеллект», охаракте-
ризованы подходы к пониманию данного феномена. В результате эмпирического исследования выявлено, 
что уровень развития социального интеллекта большинства студентов соответствует среднему. 
Студенты способны путем логических рассуждений понимать мотивы поведения людей, могут прогнози-
ровать поведение окружающих, способны понимать смысл вербальной и невербальной экспрессии, на ос-
нове чего могут проявлять ролевую пластичность. Наиболее сформированными являются способности к 
логическому обобщению, выделению существенных признаков в различных невербальных реакциях и пат-
тернах собеседника, понимать изменение значения сходных вербальных реакций человека в зависимости 
от контекста вызвавшей их ситуации. Несмотря на это затруднения у студентов проявляются на 
уровне интеграции вышеописанных способностей в сложных, неоднозначных ситуациях, при рассогласо-
вании вербального и невербального контекста, а в профессии врача такие ситуации не редкость. 

 Профессия врача выдвигает достаточно высокие требования к умениям, навыкам эффективного 
взаимодействия, планирования, контроля и коррекции своей деятельности зачастую в ограниченных сро-
ках по времени принятия решения. Поэтому формирование социального интеллекта уже  на этапе обуче-
ния имеет практическую значимость.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Ключевые слова: социальный интеллект; компетенции; медицинское образование. 
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Abstract 

The future doctor has quite high requirements for the level of professional knowledge, skills, and individual and 
personal qualities. For a doctor, it becomes important to form a professional and social culture of a specialist. One of 
the important competencies of a doctor is the possibility of social cognition and interaction in society with different 
categories of citizens, which is largely due to social intelligence. 

The aim of the study was to study the severity of social intelligence of medical university students. 
The article presents a theoretical analysis of the concept of "social intelligence", describes the approaches to 

understanding this phenomenon. 
As a result of an empirical study, it was revealed that the level of development of social intelligence of the ma-

jority of students corresponds to the average. Students are able to understand the motives of people's behavior 
through logical reasoning, can predict the behavior of others, are able to understand the meaning of verbal and non-
verbal expression, on the basis of which they can show role plasticity. The most well-formed are the abilities to logical 
generalization, to identify essential features in various nonverbal reactions and patterns of the interlocutor, to under-
stand the change in the meaning of similar verbal reactions of a person depending on the context of the situation that 
caused them. Despite this, difficulties in students manifest themselves at the level of integration of the above-
described abilities in complex, ambiguous situations, with a mismatch of the verbal and non-verbal context, and in the 
medical profession such situations are not uncommon. 

The profession of a doctor puts forward quite high requirements for the skills of effective interaction, planning, 
control and correction of their activities, often in a limited time frame for decision - making. Therefore, the formation of 
social intelligence already at the training stage is of practical importance. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Введение 

В условиях трансформаций, проис-
ходящих в различных областях совре-
менного общества, в том числе и в меди-
цине, профессия врача предъявляет опре-
деленные требования не только к профес-
сиональным умениям, но и личностным 
качествам будущих и практикующих спе-

циалистов. Как видно из обзора литератур-
ных источников к будущему врачу предъ-
являются достаточно высокие требования 
к уровню профессиональных знаний, уме-
ний, навыков и индивидуально-личност-
ным качествам. Для врача становится 
важным «формирование профессиональ-
но-социальной культуры специалиста» [1, 
с. 110]. Одним из важных компетенций 
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врача является возможность социального 
познания и взаимодействие в социуме с 
различными категориями граждан, что во 
многом обусловлено социальным интел-
лектом как способностью правильно по-
нимать и оценивать, прогнозировать пове-
дение участников коммуникативного про-
цесса, что обеспечивает эффективность 
межличностного взаимодействия в про-
фессиональной деятельности [2]. Соот-
ветственно необходимо не только полу-
чения соответствующих знаний и навы-
ков, но и «формирование социального 
интеллекта будущих врачей» [3]. «Важ-
ным является оценка и развитие социаль-
ного интеллекта на ранних этапах про-
фессионализации, что возможно при це-
ленаправленном воздействии на все три 
компонента в составе социального интел-
лекта: когнитивного, эмоционального и 
коммуникативно-поведенческого» [4, с. 65].  

Методы и организация исследования 

Целью исследования является изуче-
ние выраженности социального интел-
лекта студентов медицинского вуза. 

Методы: библиометрический анализ, 
с использованием базы РИНЦ; тест «Со-
циальный интеллект» Дж. Гилфорда, со-
держащий 4 субтеста: «Истории с авер-
шением», «Группы экспрессии», «Вер-
бальная экспрессия», «Истории с допол-
нением». 

В исследовании приняли участие 60 
студентов 2 курса лечебного факультета 
Курского государственного медицинско-
го университета. Исследование реализо-
вано на условии информированного со-
гласия. 

Результаты и обсуждение 

С помощью проведения библиомет-
рического анализа статей в информаци-

онной системе поиска eLIBRARY по 
ключевой фразе «социальный интеллект» 
(глубина информационного поиска де-
сять лет, 2011-2021) была осуществлена 
экспертная оценка степени актуальности 
и новизны информации, мониторинг 
имеющихся данных по проблеме иссле-
дования. 

Тематический анализ публикацион-
ной активности позволил выявить ряд ка-
чественных тенденций: 

- по ключевым словам: «социальный 
интеллект» в системе РИНЦ (e-LIBRARY) – 
1428 из 36601477 публикаций, то есть до-
ля публикаций по данному запросу со-
ставляет 0,004% от общего количества 
публикаций в информационных систе-
мах; 

- за период с 2010 по 2020 год 
наблюдается динамично развивающийся 
интерес к данной проблеме от 83 публи-
каций в 2010 году до 205 – в 2020 году, 
что указывает на повышающийся интерес 
к данной проблематике; 

- содержательно все публикации объ-
единены в несколько тематических групп: 
«социальный феномен», «структура соци-
ального интеллекта», «отечественные и за-
рубежные подходы к изучению феноме-
на», «изучение социального интеллекта у 
различных групп» и «другие критерии». 

Большая часть публикационной ак-
тивности по проблеме социального ин-
теллекта посвящена представлению ре-
зультатов исследования выраженности и 
структуры данного феномена у различ-
ных групп, однако изучению социального 
интеллекта будущего врача посвящено 
только три публикации из 1428 анализи-
руемых публикаций.  

Проводя категориально-понятийный 

характер одним из первых термин «соци-

альный интеллект» был употреблен Э. Тор-
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ндайком в 1920 г. Э. Торндайк определял 

социальный интеллект как «способность 

понимать других людей и действовать 

или действовать мудро по отношению к 

другим» (цит. по A.И. Савенков, 2005) [5]. 

Под понятием социальный интеллект 

Дж. Гилфорд, который является разра-

ботчиком теста на измерение данного 

феномена понимал «систему интеллекту-

альных способностей, независимых от 

фактора общего интеллекта и связанных 

прежде всего с познанием поведенческой 

информации, которые, как и общеинтел-

лектуальные, можно описать в простран-

стве трех переменных: содержание, опе-

рации, результаты» интеллекта [2].  

Современные зарубежные исследо-

ватели, например Р. Дж. Cтенберг и дру-

гие, указывают, что социальный интел-

лект включает нашу способность пони-

мать поведение других с точки зрения 

психических состояний. Психические со-

стояния включают мысли, поведение, 

намерения, желания и убеждения для 

взаимодействия с окружением. Окружа-

ющая среда или общество включает как 

сложные социальные группы, так и груп-

пы близких отношений. Социальный ин-

теллект предсказывает, как другие будут 

чувствовать, думать и вести себя [6].  

М.М. Хопкинс и Д. Билимориа счи-

тают, что» социальный интеллект – это 

широкий термин, который выделяет кон-

структ, включающий социальные навыки, 

умение строить отношения, ориентиро-

ванные на успешное взаимодействие с 

другими людьми» [7]. 

Отечественные исследователи также 

не обошли стороной такой феномен, как 

социальный интеллект. Одной из первых 

в своих исследованиях обратилась к нему 

М.И. Бобнева.  

По ее мнению, социальный интел-

лект представляет собой «особую спо-

собность человека, формирующуюся в 

процессе его деятельности в социальной 

сфере (общения и социальных взаимо-

действий)», направленную на восприятие 

и фиксацию сложных явлений социаль-

ной сферы. Данный феномен автор ис-

следовала как аспект социально-психо-

логического развития [8]. 

Н.А. Кудрявцева в своих исследова-

ниях коррелировала общий и социальный 

интеллект, придя к выводу о том, что со-

циальный интеллект не находится в зави-

симости от общего. Автор предлагает 

следующее определение социального ин-

теллекта: «способность к рациональным, 

мыслительным операциям, объектом ко-

торых являются процессы межличност-

ного взаимодействия». Н.А. Кудрявцева 

указывала, что социальный интеллект 

подразумевает психологическую незави-

симость и автономию человека от давле-

ния обстоятельств и окружающих [9]. 

Е.А. Федорова в результате много-

летних исследований, выделят более 30 

различных теорий социального интеллек-

та [10]. 

В ходе исследования нами были по-

лучены данные, представленные на рис. 1. 
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Рис. 1. Долевое распределение результатов выраженности социального интеллекта у студентов  
                  медицинского вуза 

Fig. 1. The share distribution of the results of the expression of social intelligence in medical university  
                students 

При анализе результатов по первому 
субтесту у большинства опрошенных 
(33,3% студентов) выявлен уровень выше 
среднего. Этот субтест позволяет выявить 
способности предвидеть последствия по-
ведения в определенной ситуации. Высо-
кий уровень продемонстрировали 16,7% 
опрошенных. Данные студенты могут 
предугадывать дальнейшее поведение 
людей, их поступки, основываясь на сво-
ем предыдущем опыте общения. Также 
они хорошо понимают чувства, мысли, 
желания окружающих, что позволяет им 
предугадывать события, поведение парт-
неров по общению. Для достижения сво-
их целей данные студенты могут четко 
выстраивать линию своего поведения. 

Средний уровень 29,2% студентов, для 
них характерно в некоторой степени спо-
собность путем логических рассуждений 
уяснять мотивы поведения людей, что 
обеспечивает социальную адаптацию ли-
чности и «гладкость» в отношениях с 
людьми. Несмотря на благоприятные ре-
зультаты достаточно большое количество 
студентов (20,8%) продемонстрировали 
уровень ниже среднего, что свидетель-
ствует о том, что они недостаточно про-
слеживают взаимосвязь поведения и его 
результатов. Для данных студентов свой-
ственны частые конфликты, неудачи в 
коммуникативных ситуациях, так как они 
нередко ошибочно оценивают послед-
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ствия своего поведения и поведения ок-
ружающих.  

При анализе результатов по второму 
субтесту у большинства опрошенных 
(54,1% студентов) выявлен средний уро-
вень способности оценивать состояния и 
чувства человека по невербальным реак-
циям. 

Уровень выше среднего продемон-
стрировали 29,2% студентов. Понимание 
таких невербальных средств общения, 
как жесты, мимика и позы, позволяют 
данным студентам правильно интерпре-
тировать чувства, состояния, намерения 
партнеров по общению. 

Уровень ниже среднего продемон-
стрировали 16,7% опрошенных. Владение 
невербальными средствами общения на 
данном уровне не позволяет этим студен-
там правильно использовать и интерпре-
тировать мимику, взгляды, позы и жесты, 
что приводит к ориентации только на 
вербальную часть сообщений и непра-
вильной трактовке его содержания из-за 
отсутствия учета невербальных проявле-
ний.  

При анализе результатов по третьему 
субтесту у большинства опрошенных 
(41,7% студентов) выявлен уровень выше 
среднего в оценке вербальной экспрессии 
собеседника. У 33,3% студентов был вы-
явлен высокий уровень способности по-
нимать изменение значения сходных вер-
бальных реакций человека в зависимости 
от контекста, что позволяет им правильно 
интерпретировать значение речевой экс-
прессии в зависимости от конкретной си-
туации общения и особенностей взаимо-
отношений с конкретным человеком. Глу-
боко понимая особенности взаимоотно-
шений с окружающими, они могут успе-
шно применять свой широкий репертуар 
ролевого поведения. 

Средний уровень выявлен у 20,8% 
студентов, они не всегда могут правильно 

и быстро распознать смысл речевой экс-
прессии в определенном контексте, про-
являют недостаточную ролевую пластич-
ность. 

А вот 4,2% студентов с низким уро-
внем плохо распознают различные смыс-
лы вербальных сообщений, обусловлен-
ные контекстом коммуникативной ситуа-
ции и особенностями отношений с окру-
жающими. Данные студенты часто не-
правильно понимают слова собеседника, 
а также склонны к неуместным высказы-
ваниям.  

При анализе результатов по четверто-
му субтесту практически в равных количе-
ствах выявлен средний уровень (37,5% 
студентов) и ниже среднего (33,2% сту-
дентов), что свидетельствует о том, что 
они правильно выявляют структуру чело-
веческих взаимоотношений, но при этом 
демонстрируют затруднения, если в дан-
ных взаимоотношениях начинает прояв-
ляться динамика, что приводит к сложно-
стям приспособления к изменяющимся 
взаимоотношениям. 

Высокий уровень способности по-
нимать логику развития ситуаций взаи-
модействия и значение поведения людей 
в этих ситуациях выявлен у 8,3% студен-
тов. Это позволяет студентам успешно 
определять целостную картину человече-
ских взаимоотношений даже при наличии 
неизвестных элементов, определять даль-
нейшее поведение окружающих и выяв-
лять его причины на основе оценки и по-
нимания взаимоотношений, особенностей 
их развития вне зависимости от появле-
ния новых участников коммуникации. И 
16,7% продемонстрировали уровень вы-
ше среднего.  

Интегральная оценка выраженности 
социального интеллекта студентов меди-
цинского вуза позволила выявить ряд ка-
чественных особенностей: большинство 
(54,2%) студентов демонстрируют сред-
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ний уровень развития социального ин-
теллекта, они могут прогнозировать по-
ведение окружающих путем логических 
рассуждений, способны понимать смысл 
вербальной и невербальной экспрессии, 
на основе чего могут проявлять ролевую 
пластичность, однако 20,8% студентов 
демонстрирующие уровень развития со-
циального интеллекта ниже среднего, бу-
дут склонны к трудностям при интерпре-
тации, предсказывании и оценивании по-
ведения окружающих, что может нега-
тивно сказаться на их взаимоотношениях 
с окружающими и снижении уровня со-
циальной адаптации. 

Выводы  

Таким образом, полученные нами 
результаты свидетельствуют о том, что 
уровень развития социального интеллек-
та большинства студентов соответствует 
среднему. Студенты медицинского вуза в 
способны путем рассуждений, дополни-
тельных вопросов прояснять мотивы по-
ведения людей, на основе этого возможно 
прогнозирование поведения окружаю-
щих, способны понимать смысл вербаль-

ной и невербальной экспрессии, на осно-
ве чего могут проявлять ролевую пла-
стичность. Наиболее сформированными 
являются способности к логическому 
обобщению, выделению существенных 
признаков в различных невербальных ре-
акциях и паттернах собеседника, пони-
мать изменение значения сходных вер-
бальных реакций человека в зависимости 
от контекста вызвавшей их ситуации.  

Несмотря на это затруднения у сту-
дентов проявляются на уровне интегра-
ции вышеописанных способностей в 
сложных, неоднозначных ситуациях, при 
рассогласовании вербального и невер-
бального контекста, а в профессии врача 
такие ситуации не редкость. 

Профессия врача выдвигает доста-
точно высокие требования к умениям, 
навыкам эффективного взаимодействия, 
планирования, контроля и коррекции сво-
ей деятельности зачастую в ограничен-
ных сроках по времени принятия реше-
ния. Поэтому формирование социального 
интеллекта уже на этапе обучения имеет 
практическую значимость.  
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Резюме 

Государственная поддержка, выделение грантовых средств, узаконивание понятия волонтерской 
деятельности, увеличение численности добровольцев актуализируют исследовательскую активность в 
изучении данного феномена. Развитие профессионально-ориентированной волонтерской деятельности 
помогает в профессиональном становлении личности. Однако возникают различные проявления психиче-
ского выгорания, отражающиеся на эмоциональном уровне. Изучение эмоционального интеллекта волон-
теров раскрывает возможности рассмотрения его как фактора возникновения психического выгорания и 
ресурса его преодоления. Так, целью исследования является изучение взаимосвязей эмоционального ин-
теллекта и психического выгорания волонтеров-медиков в условиях профессионально-ориентированной 
волонтерской деятельности. В нем приняли участие 88 волонтеров-медиков в возрасте от 18 до 23 лет, 
обучающихся в ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» Минздрава России. Для 
сбора данных использовали наблюдение и беседу, а также стандартизированные психодиагностические 
методики исследования «Профессиональное выгорание» (ПВ) (русскоязычная версия Н. Водопьянова,           
Е. Старченкова) и «Эмоциональный интеллект ЭмИн» (Д.В. Люсин). Обработка результатов осуществ-
лялась с помощью методов описательной статистики, сравнительного (непараметрического критерия 
H-Краскела-Уоллиса) и корреляционного видов анализа. Эмпирически доказано наличие значимых и высо-
козначимых корреляций между показателями эмоционального интеллекта и психического выгорания. 
Средние значения по шкалам, входящим в межличностный эмоциональный интеллект, свидетельствуют 
об эмпатичности волонтеров, об их понимании эмоций своих подопечных и знании как изменить фон 
настроения при необходимости. Реализация волонтерской деятельности подразумевает контроль над 
эмоциями, их понимание и своевременную проработку с целью не навредить благополучателям, что по-
могает найти контакт и выстроить адекватные взаимоотношения. Вместе с тем это может способ-
ствовать излишнему контролю и накоплению эмоций, а в конечном итоге – бесконтрольному их проявле-
нию и психическому выгоранию.  
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Abstract 

State support, the allocation of grant funds, legalizing the concept of volunteering, increase the number of vol-
unteers actualize exploratory activity in the study of this phenomenon. The development of professionally oriented 
volunteer activities helps in the professional development of the individual. However, there are various manifestations 
of mental burnout, which are reflected on the emotional level. The study of the emotional intelligence of volunteers 
reveals the possibilities of considering it as a factor in the onset of mental burnout and a resource for overcoming it. 
Thus, the study of the relationship between emotional intelligence and mental burnout of medical volunteers in a pro-
fessionally oriented volunteer activity is the aim of the study. 88 medical volunteers aged 18 to 23 years, studying at 
the Kursk State Medical University of the Ministry of Health of Russia, took part in it. Observation and conversation, 
as well as standardized psychodiagnostic research methods "Professional burnout" (PV) (Russian version of N. 
Vodopyanov, E. Starchenkov) and "Emotional intelligence Emin" (D.V. Lyusin) were used to collect data. The pro-
cessing of the results was carried out using the methods of descriptive statistics, comparative (nonparametric H-
Kruskal-Wallis test) and correlation types of analysis. Significant and highly significant correlations between indicators 
of emotional intelligence and mental burnout have been proven empirically. The average values on the scales includ-
ed in the interpersonal emotional intelligence indicate the empathic nature of the volunteers, their understanding of 
the emotions of their wards and the knowledge of how to change the mood background if necessary. The implemen-
tation of volunteer activities implies control over emotions, their understanding and timely elaboration in order not to 
harm the beneficiaries, which helps to find contact and build adequate relationships. At the same time, this can con-
tribute to excessive control and accumulation of emotions, and, ultimately, to their uncontrolled manifestation and 
mental burnout. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Введение 

В Основах государственной моло-
дежной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года, утвержденных 
распоряжением Правительства РФ от 
29.11.2014 года № 2403-р, одной из прио-
ритетных задач является формирование у 

молодежи устойчивой системы граждан-
ских и нравственных ценностей, которые 
проявляются в знании национального, 
исторического, культурного наследия, а 
также в уважении в его многообразии. 
Молодежная волонтерская деятельность 
рассматривается как форма реализации 
этой задачи. Государственная поддержка 



Молчанова Л.Н., Блинова К.В.        Взаимосвязи эмоционального интеллекта и психического выгорания…    183 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of  
the Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2021; 11(3): 181–193 

волонтерского направления и его стреми-
тельное развитие актуализирует исследо-
вания данного феномена.  

Волонтерская деятельность предпо-
лагает большую собственную отдачу 
внутренних ресурсов [1], что способству-
ет высоким эмоциональным нагрузкам 
благодеятеля [2]. Так, У.П. Косова моти-
вом проявления просоциального поведе-
ния выделяет моральное сочувствие и 
моральный долг, что предполагает жерт-
венность в оказании альтруистических 
действий [3]. Такой подход к доброволь-
ческой деятельности приводит к внут-
реннему дискомфорту и эмоциональному 
напряжению, накапливаясь, способствует 
психическому выгоранию.  

Профессионально-ориентированное 
волонтёрство предполагает социальную 
активность и помощь в рамках своей 
профессиональной направленности: с од-
ной стороны применяются сформирован-
ные навыки на практике, с другой – осу-
ществляется потребность в социальной 
помощи, что сейчас наиболее востребо-
вано в студенческой среде [4]. 

 «Базовой системой, в которой за-
рождается и развивается выгорание, яв-

ляется система профессионального ста-
новления личности. Выгорание является 
профессиональным феноменом, элемен-
том подсистемы профессиональных де-
струкций, т.е. формируется и проявляется 
в профессиональной деятельности, отри-
цательно влияя на ее протекание и ре-
зультаты» [5]. 

В.Е. Орёл выделяет компоненты пси-
хического выгорания: эмоциональные, мо-
тивационные, когнитивные, поведенчес-
кие и соматические компоненты. Как из-
вестно, структура выгорания представи-
телей профессий субъект-субъектного 
типа состоит из трех компонентов: пси-
хоэмоционального истощения, цинизма и 
самооценки профессиональной деятель-
ности [5]. Эмоциональный компонент 
включает в себя эмоциональный интел-
лект.  

В ходе библиометрического анализа 
в электронном информационном про-
странстве ELIBRARY.RU было выявлено, 
что общий объем публикаций по ключе-
вому запросу «эмоциональный интеллект 
волонтеров» за последние 10 лет (2011 – 
2021 гг.) составляет 13 источников из 
36668045 имеющихся (рис.1). 

 

Тематическая рубрика Статей 

Психология 8 

Народное образование. Педаго-
гика 

3 

 

Биология 1 

Социология 1 

 

 

Год Статей 

2021 1 

2020 4 
 

2019 4 

2018 3 

2016 1 

 

 

 

Рис. 1. Распределение публикаций по  
             тематическим рубрикам по запросу  
             "эмоциональный интеллект волонтеров" 

Fig. 1. Distribution of publications by thematic  
            headings for the query "emotional intelligence  
            of volunteers" 

 

Рис. 2. Распределение публикаций по годам по  
             запросу "эмоциональный интеллект  
             волонтеров»  

Fig. 2. Distribution of publications by year for the  
            query "emotional intelligence of volunteers" 
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Наблюдается возрастающая динами-

ка исследовательского интереса по дан-

ной тематике с 2016 года с пиком актив-

ности в 2019 и 2020 годах (рис.2). 

Тематический анализ показал, что 

наиболее высокий уровень активности 

исследований приходится на эмоцио-

нальный интеллект как особенность лич-

ности волонтера, который представлен в 

5 публикациях (38%), как навык – 2 пуб-

ликации (15%) и как аспект просоциаль-

ного поведения - в 2 публикациях (15%). 

Персонологический анализ проде-

монстрировал, что за последние 10 лет 

О.А. Бокова, И.В. Григоричева, Ю.А. Ме-

льникова (4 публикации) наиболее актив-

но занимались исследованием эмоцио-

нального интеллекта волонтеров. По 

ключевому запросу «эмоциональный ин-

теллект волонтеров-медиков» в инфор-

мационном пространстве электронной 

библиотеки elibrary.ru  не выявлено ни 

одной публикации. 

Таким образом, незначительное ко-

личество исследований в области эмоци-

онального интеллекта – 13 публикаций, 

свидетельствует о недостаточной разра-

ботанности данной проблематики.  

Тематический анализ показал, что 
изучение эмоционального интеллекта у 
волонтеров имеет несколько направле-
ний: как навык для наибольшего понима-
ния проблемы, над решением которой 
осуществляется деятельность [6]; как 
личная особенность, необходимая для 
включения в профессионально-ориенти-
рованную добровольческую деятельность. 
Рассматривается вопрос о том, каким об-
разом волонтерская деятельность может 
способствовать развитию эмоционально-

го интеллекта и наоборот [7]. Исследует-
ся эмоциональный интеллект и его значе-
ние в просоциальной деятельности [8]. 

Библиометрический анализ публи-

кационной активности ученых по про-

блеме психического выгорания волонте-

ров свидетельствует о низких ее показа-

телях. Изучается психическое выгорание 

волонтеров, включенных в разные на-

правления добровольческой деятельности, 

но собственно его структура, детерминан-

ты и генезис изучению не подлежат [9]. 

Исследования проблемы психиче-
ского выгорания волонтеров по инфор-
мационным ресурсам Web of Science Core 
Collection сконцентрированы в области 
психологии и здоровья, т.е. распределены 
по следующим тематическим областям: 
«Психология» (5 записей; 41,67%), «По-
веденческие науки» (4 записи; 33,33%), 
«Гериатрика. Геронтология» (4 записи; 
33,33%) и «Общественное здоровье 
окружающей среды» (4 записи; 33,33%) 
[9], а наибольшее количество публикаций 
наблюдается в 2010, 2013, 2014 и 2018 
годах (по две публикации), что составля-
ет 16,67%  от общего количества научных 
работ. 

Оценка публикационной активности 
отечественных ученых, выполненная в 
информационном ресурсе ELIBRARY.RU  
за последние десять лет (с 2010 г. по 2021 г.) 
по запросу «взаимосвязь эмоционального 
интеллекта и выгорания», указала на 39 
статей из 36672419 имеющихся публика-
ций, что незначительно. Как видно из ри-
сунка 3, наибольшее их количество при-
ходится на тематическую рубрику «Пси-
хология» (29 статей) (рис.3) и на  2018 г. 
(рис. 4): 
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№ Тематическая рубрика Статей 

1 Психология 29 

2 Физическая культура и спорт 3 

 

3 Медицина и здравоохранение 2 

4 Народное образование. Педа-
гогика 

2 

 

5 Транспорт 1 

6 Государство и право. Юриди-
ческие науки 

1 

 

 

Год Статей  

2021 3 

 

2020 5 

 

2019 5 

 

2018 9 

 

2017 2 

 

2016 5 

 

2015 4 

 

2013 3 

 

2012 2 

 

2011 1 

 

 

Рис. 3. Распределение публикаций по  
             тематическим рубрикам по запросу  
             "взаимосвязь эмоционального интеллекта  
             и выгорания" 

Fig. 3. Distribution of publications by thematic  
            headings for the query "relationship between  
            emotional intelligence and burnout" 

 

Рис. 4. Распределение публикаций по годам по  
             запросу " взаимосвязь эмоционального  
             интеллекта и выгорания " 

Fig. 4. Distribution of publications by year for the  
            year "relationship between emotional  
            intelligence and burnout" 

Следует отметить, что по проблеме 
взаимосвязи эмоционального интеллекта 
и психического выгорания волонтеров - 
медиков не найдено ни одной научной 
публикации. 

В этой связи цель исследования со-
стоит в изучении взаимосвязей эмоцио-
нального интеллекта и психического вы-
горания волонтеров-медиков в условиях 
профессионально-ориентированной во-
лонтерской деятельности. 

Объектом исследования выступает 
психическое выгорание в профессиона-
льно-волонтерской деятельности. Пред-
мет исследования – эмоциональный ин-

теллект как детерминанта психического 
выгорания волонтеров-медиков в профес-
сионально-волонтерской деятельности. 

Материалы и методы 

Общий объем выборки участников 
исследования включал 88 студентов спе-
циальностей 31.05.02 Педиатрия (40 че-
ловек) и 31.05.01 Лечебное дело (48 чело-
век), занимающихся профессионально-
ориентированной волонтерской деятель-
ностью (волонтеры-медики) до 2 лет, в 
возрасте от 18 до 23 лет (63 девушки и 25 
юношей). Базой исследования выступил 
ФГБОУ ВО «Курский государственный 
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медицинский университет» Минздрава 
России. Психодиагностика осуществля-
лась с использованием опросников «Про-
фессиональное выгорание» (ПВ) (русско-
язычная версия Н. Водопьянова, Е. Стар-
ченкова) [10] и «Эмоциональный интел-
лект ЭмИн» (Д.В. Люсин) [11]. Получен-
ные результаты обрабатывались с помо-
щью компьютерной программы «Statistica 
11.0». Используемые математические ме-
тоды: описательная статистика, сравни-
тельный (непараметрический критерий 
H-Критерий Краскела-Уоллиса) и корре-
ляционный  анализ. 

Результаты и обсуждение 

Диагностика психического выгора-
ния волонтеров-медиков, была проведена 
с помощью опросника «Профессиональное 
выгорание» (ПВ) (русскоязычная версия 
Н. Водопьянова, Е. Старченкова) [10]. 
Показатели всех трех шкал засвидетель-
ствовали средний уровень его выражен-
ности: «Эмоциональное истощение»: 
Хср.±σx=24,18±6,96; «Деперсонализация»: 
Хср.±σx=9,02±5,40  и «Профессиональная 
успешность (редукция персональных до-
стижений): Хср.±σx=33,75±6,31. Таким об-
разом, волонтеры-медики могут испыты-
вать эмоциональную опустошенность и 
усталость, демонстрировать негативные и 
отстраненные установки в отношениях с 
субъектами своей деятельности. Кроме 
того, возможно снижение чувства соб-
ственной компетентности и продуктивно-
сти, что обусловлено отсутствием соци-
альной поддержки и возможностей. 

Диагностика эмоционального интел-
лекта волонтеров-медиков осуществля-
лась с помощью опросника «Эмоцио-
нальный интеллект ЭмИн» (Д.В. Люсин) 
[11] и выявила следующие результаты. 

Средние значения по шкалам, вхо-
дящим в межличностный эмоциональный 
интеллект («Понимание чужих эмоций»: 
Хср.±σx=23,89±4,7 «Управление чужими 
эмоциями»: Хср.±σx=19,95±3,37; «Понима-
ние своих эмоций»: Хср.±σx=19,18±5,10; 
«Управление своими эмоция»: Хср.±σx= 
=15,16±5,18; «Межличностный эмоцио-
нальный интеллект»: Хср.±σx=43,84±6,88; 
«Внутриличностный эмоциональный ин-
теллект»: Хср.±σx=43,80±9,46; «Понимание 
эмоций»: Хср.±σx=43,07±7,76; «Интегра-
тивный показатель общего эмоциональ-
ного интеллекта»: Хср.±σx=87,64±13,62), 
свидетельствуют об эмпатичности волон-
теров, об их понимании эмоций своих 
подопечных и знании как изменить фон 
настроения при необходимости. Показа-
тели шкалы внутриличностного эмоцио-
нального интеллекта также имеют сред-
ние значения. Но низкий уровень выра-
женности шкал «Контроль экспрессии»: 
Хср.±σx=9,45±3,08 и «Управление эмоция-
ми»: Хср.±σx=35,11±7,19 свидетельствует о 
низком контроле и управлении собствен-
ными эмоциями и об их нестабильности, 
о возможности эмоциональных срывов 
при большой эмоциональной напряжен-
ности на благополучателях или на близ-
ких людях, а также о недостаточно разви-
тых способностях стимулировать и под-
держивать желательные эмоции и дер-
жать под контролем нежелательные. 

Оценка значимости различий в пока-
зателях психического выгорания волон-
теров-медиков в зависимости от выра-
женности эмоционального интеллекта  
проводилась с использованием непара-
метрического критерия H-критерий Крас-
кела-Уоллиса (табл. 1). 
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Таблица 1. Значимость различий показателей психического выгорания волонтеров-медиков в зависи-
мости от выраженности эмоционального интеллекта (H-критерий Краскела-Уоллиса) 

Table 1. Significance of differences in mental burnout indicators of medical volunteers depending on the se-
verity of emotional intelligence (Kruskal-Wallis H-test) 

 
Наименование 
показателя 

Уровень 
эмоционального интеллекта 

(1)-(2)-(3) 

низкий (n=22) (1) 
средний (n=28) 

(2) 
высокий (n=48) 

(3) 

Ẋ± σ каче-
ственный

Ẋ± σ каче-
ствен-
ный/ 

Ẋ± σ каче-
ствен-
ный/ 

Hэмп/ χ
2 p 

Эмоциональное 
истощение 

27,00± 
5,01 

высокий
23,29± 

7,61 
средний

24,13± 
6,69 

средний 
6,41 
/8,02 

0,091

Деперсонализа-
ция 

10,45± 
5,00 

средний 
6,57± 
2,74 

средний
10,21± 

6,12 
средний 

12,56*/ 
7,52 

0,014

Профессио-
нальная успеш-
ность (редукция 
персональных 
достижений) 

31,91± 
3,10 

средний 
33,00± 

6,91 
средний

35,04± 
6,17 

средний 
16,33*/ 
20,79 

0,003

Примечание: *– статистическая значимость при р≤0,05; **– статистическая зна-
чимость при р≤0,01 

Note:* - statistical significance at p≤0.05; ** - statistical significance at p≤0.01 

 
Согласно полученным результатам, 

вне зависимости от уровня выраженности 
эмоционального интеллекта, показатели 
преимущественно по всем шкалам пси-
хического выгорания (за исключением 
«Эмоционального истощения» при низ-
ком эмоциональном интеллекте) имеют 
средние значения. А наличие статистиче-
ской достоверности различий в выражен-
ности показателей психического выгора-
ния по шкалам «Деперсонализация» и 
«Профессиональная успешность (редук-
ция персональных достижений)». Таким 
образом, уровень эмоционального интел-
лекта волонтеров-медиков детерминирует 

установки в отношении себя, других и 
своей деятельности: чувство собственной 
несостоятельности и некомпетентности в 
деятельности, негативизм и цинизм в 
межличностном взаимодействии. 

При исследовании эмоционального 
интеллекта и психического выгорания 
волонтеров в условиях профессионально-
ориентированной волонтерской деятель-
ности использовали процедуру корреля-
ционного анализа (r-Спирмен), что поз-
волило выявить общее и особенное в их 
наличии и характеристиках (направлен-
ности и тесноте) (табл. 2). 
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Таблица 2. Корреляционные взаимосвязи показателей эмоционального интеллекта и психического вы-
горания волонтеров-медиков (r-Спирмен) 

Table 2. Correlation relationships between indicators of emotional intelligence and mental burnout of medical 
volunteers (r-Spearman) 

Наименование показателя 1 2 3 4 

Понимание чужих эмоций -0,05 -0,01 0,20 0,08 

Управление чужими эмоциями -0,17 -0,23* 0,30** -0,05 

Понимание своих эмоций -0,21 0,01 0,22* -0,001 

Управление своими эмоциями -0,02 -0,11 0,26* 0,08 

Контроль экспрессии -0,14 0,32** -0,17 -0,02 

Межличностный эмоциональный 
интеллект 

-0,12 -0,12 0,28** 0,03 

Внутриличностный эмоциональ-
ный интеллект 

-0,17 0,05 0,20 0,03 

Понимание эмоций -0,17 0,002 0,26* 0,04 

Управление эмоциями -0,09 -0,19 0,32** 0,03 

Интегративный показатель общего 
эмоционального интеллекта 

-0,17 -0,02 0,28** 0,04 

Примечание: 1– «Эмоциональное истощение»; 2– «Деперсонализация»; 3– «Редукция 
личных достижений»; 4–« Интегративный показатель общего эмоционального интел-
лекта»; *– статистическая значимость при p≤0,05; **– статистическая значимость 
при р≤0,01; 

Note: 1– "Emotional exhaustion"; 2– "Depersonalization"; 3– "Reduction of personal 
achievements"; 4– "Integrative indicator of general emotional intelligence"; * - statistical signif-
icance at p≤0.05; ** - statistical significance at p≤0.01; 

 
Корреляционный анализ показал 

наличие статистически значимых связей. 
Обнаружены отрицательные значи-

мые корреляционные взаимосвязи слабой 
силы показателей по шкалам «управление 
чужими эмоциями» и «деперсонализаци-
ей» (r=-0,23* при p=0,029) (см. табл. 2). 
Следовательно, чем лучше осуществляет-
ся управление чужими эмоциями, тем 
меньше происходит деформация отноше-

ний как между волонтерами, так и между 
волонтером и благополучателем. 

Положительные высокозначимые кор-
реляционные взаимосвязи умеренной си-
лы выявлены по шкалам «Управление 
чужими эмоциями» и «Редукция личных 
достижений» (r=0,30** при p=0,005) 
(см. табл. 2). Такие данные свидетель-
ствуют о том, что при улучшении навыка 
управления эмоциями другого человека 
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происходит повышение понимания соб-
ственной самозначимости и самооценки. 

Положительные высокозначимые кор-
реляции слабой силы характеризуют вза-
имосвязи показателей по шкалам «Уп-
равление своими эмоциями» и «Редукция 
личных достижений» (r=0,32** при 
p=0,016), и значимые по шкалам «Пони-
мание своих эмоций» и «Редукция лич-
ных достижений» (r=0,26* при p=0,041). 
Так, понимание и управление собствен-
ными эмоциями помогает волонтерам 
осуществить правильный выбор в ситуа-
ции, что приводит к повышению значи-
мости личных достижений. 

Положительные высокозначимые кор-
реляции умеренной силы связывают по-
казатели шкал «Контроль экспрессии» и 
«Деперсонализацией» (r = 0,32** при 
p=0,002). Действительно, волонтерская 
деятельность подразумевает контроль над 
эмоциями, их понимание и своевремен-
ную проработку для того, чтобы не 
навредить благополучателям, что помо-
гает найти контакт и выстроить адекват-
ные взаимоотношения. К сожалению, это 
может приводить к излишнему контролю 
и накоплению эмоций, что приводит к 
бесконтрольным эмоциям и психическо-
му выгоранию. 

Положительные высокозначимые 
взаимосвязи слабой силы по шкалам 
«Межличностный эмоциональный интел-
лект» и «Редукция личных достижений» 
(r=0,28** при p=0,008). Волонтерская дея-
тельность включает в себя понимание 
эмоционального фона тех, с кем работа-
ют, а так же знание того, как можно из-
менить эмоции в нужном направлении 
(положительный фон настроения) – это 
отчасти является результатом, который 
можно увидеть, а это повышает значи-
мость себя как личности и собственных 
действий. Такие данные так же подтвер-
ждаются положительными значимыми 
взаимосвязями слабой силы по шкалам 
«Понимание эмоций» и «Редукция лич-
ных достижений» (r=0,26* при p=0,013). 

Положительно направленная высо-
козначимая связь показателя «Редукция 
личных достижений» с интегративным 
показателем общего эмоционального ин-
теллекта (r=0,28** при p=0,007) и «Управ-
ление эмоциями» (r=0,32** при p=0,002) 
может быть проинтерпретирована с по-
зиций преодоления низкой самооценки 
своей профессиональной эффективности 
путем  развития эмоционального интел-
лекта как способности вызывать жела-
тельные эмоции и контролировать неже-
лательные, прогнозировать результаты 
собственных действий. И, наоборот, при 
низких показателях эмоционального ин-
теллекта наблюдается упрощение дей-
ствий, избегание сложностей, снижение 
самозначимости. 

Полученные результаты согласуются 
с результатами ранее проведенных отече-
ственных и зарубежных исследований [12; 
13; 14; 15]. В исследовании роли психо-
логического капитала во взаимосвязи 
между эмоциональным интеллектом  и 
производительностью труда / выгоранием, 
проведенном среди 450 работников раз-
личных предприятий, установлено нали-
чие положительной корреляционной вза-
имосвязи эмоционального интеллекта с 
производительностью труда и отрица-
тельной – с выгоранием [13]. Эмпириче-
ски доказано наличие обратной взаимо-
связи между психическим выгоранием и 
эмоциональным интеллектом у 148 меди-
цинских работников, занятых в секторе 
реабилитации, а результаты множествен-
ного регрессионного анализа позволяют 
рассматривать его как фактор в преодо-
лении этого негативного состояния [12]. 
Результаты другого исследования (Laura-
Elena Năstasăa, Anca Daniela Fărcaşb, 
2015) взаимосвязи между эмоциональ-
ным интеллектом 120 врачей и медсестер 
и их психическим выгоранием показыва-
ют, что на личные достижения этих спе-
циалистов системы здравоохранения вли-
яет уровень развития эмоционального ин-
теллекта [15]. Согласно результатам ис-
следования (Ju, Chengting; Lan, Jijun; Li, 
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Yuan, 2015) опосредующего влияния со-
циальной поддержки на рабочем месте на 
взаимосвязь между эмоциональным ин-
теллектом и выгоранием китайских учи-
телей средних школ установлено, что 
эмоциональный интеллект и социальная 
поддержка выступают факторами защиты 
от выгорания [14].  

Выводы 

Информационно-аналитическая оце-
нка публикационной активности по про-
блеме психического выгорания волонте-
ров за десятилетний период (с 2010 по 
2021 г.) засвидетельствовала ее достаточ-
ную актуальность, но малую разработан-
ность как в отечественных, так и зару-
бежных научных исследованиях. 

Средние значения показателей пси-
хического выгорания свидетельствуют об 
эмоциональной нагрузке, что может от-
ражаться на качестве оказываемой помо-
щи, снижении эмоционального фона, 
межличностных конфликтах как между 
волонтерами, так и с благополучателями, 
а, следовательно, и редуцировании эф-
фективности собственных действий. 

Показатели уровня эмоционального 
интеллекта волонтеров-медиков свиде-
тельствуют о возникновении чувства 
несостоятельности в своей деятельности 

в виду отсутствия быстрого результата, о 
снижении контроля и управления соб-
ственным эмоциональным фоном, что 
негативно сказывается на осуществляе-
мой деятельности.  

Умение управлять эмоциями других 
людей благоприятно влияет на качество 
оказываемой помощи, поддерживает оп-
тимальный уровень межличностных от-
ношений, повышает собственную само-
оценку волонтеров-медиков. Понимание 
ими эмоций как собственных, так и дру-
гих людей положительно сказывается на 
собственной продуктивности, помогает 
принять свои чувства и увидеть резуль-
тат. Эмоциональный интеллект служит 
внутренним ориентиром рефлексивности 
и правильности принятия решений для 
оказания помощи или социальной под-
держки другим людям, помогает грамот-
но выстроить взаимоотношения и пони-
мать границы собственных возможно-
стей. Своевременное выявление и кор-
рекция нежелательного эмоционального 
фона, проработка чувств и получение 
навыков управления эмоциями является 
главным ресурсом в профилактике пси-
хического выгорания волонтеров-меди-
ков, занимающихся профессионально 
ориентированной волонтерской деятель-
ностью. 
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Взаимосвязи личностных особенностей и риска буллинга  
у подростков с легкой степенью умственной отсталости 
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Резюме 

Увеличение количества жертв школьной травли во многих странах Европы привело к изменению в 
законодательстве: назначение ответственности за буллинг участника образовательного процесса. В 
педагогическом сообществе России ведется активная дискуссия о проблеме травли в школах. Высок риск 
стать жертвой буллинга у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В этой связи целью 
исследования  явилось изучение взаимосвязей личностных особенностей и риска буллинга среди подрост-
ков с легкой степенью умственной отсталости. В нем приняли участие 43 обучающихся с легкой степе-
нью умственной отсталости в возрасте 15-16 лет областного казенного общеобразовательного учре-
ждения «Школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья №3» г. Курска. Для сбора 
данных использовали наблюдение и беседу, а также стандартизированные методики для диагностики 
риска буллинга и личностных особенностей, а для обработки результатов – компьютерные методы ма-
тематико-статистического анализа. Полученные результаты имеют практическое значение и высту-
пают основанием в организации профилактико-коррекционной работы с прогнозируемым буллингом. 
Аутичность обучающихся с легкой степенью умственной отсталости, нерешительность и неспособ-
ность к принятию ответственных решений, застенчивость и скованность в межличностных отношени-
ях способствуют усилению риска развития школьного буллинга. Повышение уровня межличностной тре-
вожности увеличивает межличностную дистанцию, обеспечивает неконтролируемость группы, что сни-
жает вероятность прекращения буллинга в ситуации его развития и определяет появление системати-
ческих аутсайдеров, иерархических и властных отношений. 
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Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интере-
сов, связанных с публикацией настоящей статьи. 
 

Для цитирования: Молчанова Л.Н., Фомина А.В. Взаимосвязи личностных особенностей и риска буллинга у 
подростков с легкой степенью умственной отсталости // Известия Юго-Западного государственного универси-
тета. Серия: Лингвистика и педагогика. 2021. Т. 11, № 3. С. 194–205. 
 
Статья поступила в редакцию 08.06.2021     Статья подписана в печать 29.06.2021               Статья опубликована 29.09.2021 
 
 
 
 
 
 

_______________________ 
 Молчанова Л.Н., Фомина А.В., 2021 



Молчанова Л.Н., Фомина А.В.     Взаимосвязи личностных особенностей и риска буллинга у подростков…    195 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of  
the Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2021; 11(3): 194–205 

  

Relationships Between Personal Features and the Risk of Bulling  
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Abstract 

An increase in the number of victims of school bullying in many European countries has led to a change in leg-
islation: the appointment of responsibility for bullying (bullying) of a participant in the educational process. There is an 
active discussion in the pedagogical community in Russia about the problem of bullying in schools. Students with 
disabilities are at high risk of being bullied. In this regard, the aim of the study was to study the relationship between 
personality traits and the risk of bullying among adolescents with mild mental retardation. In this regard, the study of 
the relationship between personality traits and the risk of bullying among adolescents with mild mental retardation 
was the goal of the study.43 students with a mild degree of mental retardation at the age of 15-16 years of the re-
gional state general educational institution "Boarding school for children with disabilities No. 3" of the city of Kursk 
took part in it. Observation and conversation were used to collect data, as well as standardized methods for diagnos-
ing the risk of bullying and personality traits, and for processing the results, computer methods of mathematical and 
statistical analysis were used. The results obtained are of practical importance and serve as the basis for organizing 
preventive and corrective work with predictable bullying. Autism of students with a mild degree of mental retardation, 
indecision and inability to make responsible decisions, shyness and stiffness in interpersonal relationships contribute 
to an increase in the risk of developing school bullying. An increase in the level of interpersonal anxiety increases 
interpersonal distance, ensures the uncontrollability of the group, which reduces the likelihood of stopping bullying in 
a situation of its development and determines the emergence of systematic outsiders and hierarchical and power 
relations. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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*** 

Введение 

Одной из важных проблем совре-
менной школы является травля в образо-
вательном пространстве. Но как показы-
вает опыт общения с учащимися, их ро-
дителями (законными представителями) 
и педагогическим сообществом, мало кто 
знает о проблеме буллинга в школе, а тем 
более о причинах ее возникновения. Бо-
лее 30% учащихся сталкивались с бул-
лингом в образовательной среде, из них 
каждый третий молчит о своей проблеме. 

Народный фронт, Совет Матерей и АНО 
«Мама в праве» опросили более 5 тысяч 
родителей (законных представителей) в 
разных регионах страны. По итогам ис-
следования были сделаны следующие 
выводы: в процессе травли страдает не 
только булли, но и каждый участник, что 
составляет около 40 % опрошенных; 37 % 
- считают себя жертвами травли, а 12% -
подвергаются жесткому обращению со 
стороны сверстников еженедельно. Не 
все родители (более 30%) понимают зна-
чения слова «травля» и большинство от-
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мечают у детей подавленное состояние. 
Одним из факторов повышенного  риска 
стать жертвой буллинга у детей, родите-
ли которых сами были булли, а также у 
обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья и детей, воспитываю-
щихся в неполных семьях [1]. 

Библиометрический анализ публи-
кационной активности отечественных 
ученых, проведенный с использованием 
электронной библиотеки Elibrary.ru за 
последние десять лет (с 2010 г. по 2021 г.) 
по запросам «риск буллинга среди под-

ростков» засвидетельствовал наличие 22 
публикаций из 36687881 имеющихся, 
наибольшее количество которых прихо-
дится на тематическую рубрику «Психо-
логия» (рис.1) и написано в 2019 году 
(рис.2).  

Библиометрический анализ публи-
кационной активности ученых за десяти-
летний период по проблеме личностных 
особенностей подростков свидетельству-
ет о психологической тематике (рис. 3) и 
о низких ее показателях (рис. 4). 

 
Тематическая рубрика Статей 

Психология 16 

 

Народное образование. Педа-
гогика 

3 

 

Медицина и здравоохранение 2 

 

Социология 1 

 

 

Год Статей 

2020 6 

2019 7 

2018 2 

2017 1 

2016 1 

2015 4 

2012 1 

 

Рис. 1. Распределение по тематическим рубрикам  
             публикаций из подборки "риск буллинга  
             среди подростков" 

Fig. 1. Distribution by subject headings of publications 
           from the selection "Risk of bullying among  
           adolescents" 

Рис. 2. Распределение по годам публикаций из  
             подборки "риск буллинга среди подростков" 

Fig. 2. Distribution by year publications from the  
            selection "Risk of bullying among adolescents 

 

  

№ Тематическая рубрика Статей 

1 Психология 7 

 
 

 

Год Статей 

2019 2 

2018 1 

2017 2 

2015 1 

2013 1 

 
 

Рис. 3. Распределение по тематическим рубрикам 
   публикаций из подборки "личностные  

            особенности подростков с легкой степенью 
            умственной отсталости" 

Fig. 3. Distribution by thematic headings of      
            publications from the selection  

      "personality traits of adolescents with mild  
            mental retardation" 

Рис. 4. Распределение по годам публикаций из  
   подборки "личностные особенности  

             подростков с легкой степенью  
             умственной отсталости" 

Fig. 4. Distribution by years of publications from the  
    collection of "personal characteristics of  

       adolescents with mild mental retardation" 
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На сегодняшний день личностный 
профиль склонных к буллингу подрост-
ков по-прежнему остается мало изучен-
ной, но актуальной проблемой [2; 3]. 

По результатам опроса 2019 года 
жертвами буллинга чаще становятся де-
вочки. При этом число жертв прямого 
буллинга во всем мире по полу примерно 
одинаковое [4].  

Согласно результатам исследования 
С. А. Черкасовой повышенный уровень 
агрессии наблюдается у 56% подростков 
мужского пола и 33% – у женского. С 
возрастом уровень агрессии снижается и 
у девочек-подростков, и у мальчиков, 
причем у последних незначительно. Сре-
ди причин проявления агрессии у маль-
чиков-подростков отмечают желание са-
моутвердиться, чувство неполноценно-
сти, а у девочек – желание выделиться, 
инфантильность, эгоцентризм [5].  

В исследовании гендерных особен-
ностей буллинга подростков, проведен-
ном К.С. Шалагиновой, Т.И. Куликовой, 
С.А. Залыгаевой, представлены различия 
в формах его проявления у мальчиков и 
девочек. Так буллинг подростков-девочек в 
большей степени эмоционально насыщен и 
разрушителен, а буллинг подростков-маль-
чиков связан с борьбой за власть [6]. 

Кроме того, что по проблеме лич-
ностного профиля подростков с умствен-
ной отсталостью легкой степени в ситуа-
ции риска буллинга за период с 2010 г. по 
2021 г. найдено всего лишь две научные 
публикации из 36687881 шт., размещен-
ных в электронной библиотеке Elibrary.ru 
[7; 8; 9]. 

Я.Н. Николаенко проведено иссле-
дование  тревоги (цветового теста Люше-
ра) и  диагностики склонностей к агрес-
сивному поведению (опросника Басса-
Дарки). Выявлено, что обучающиеся с 
легкой степенью умственной отсталости 
имеют повышенный уровень агрессии и 
завышенную тревожность, что в свою 
очередь может выступать детерминантой 
возникновения буллинга [8]. 

В работе Н.Ф. Гребень представлен 
профиль личности подростка с легкой 
степенью умственной отсталости, кото-
рый отличается от личности нормативно-
го обучающегося, что выражается в на-
иболее низком уровне личностного раз-
вития, низкой самооценке, повышенной 
агрессивности [7].  

В исследовании Е. Н. Скавычевой 
представлены следующие выводы: бул-
линг присущ и коллективу умственно от-
сталых детей, но обучающиеся с интел-
лектуальными нарушениями отличаются 
объемом и характером нарушенного по-
ведения [9].  

Аналитическая оценка степени раз-
работанности риска буллинга среди под-
ростков, выполненная в базе данных Web 
of Science Core Collection, засвидетель-
ствовала следующие доминирующие те-
матические рубрики: «Образование. Об-
разовательные исследования» (98 шт.; 
34,2%) и «Психология» (75 шт.; 26,90%). 
Таким образом, научный интерес в отно-
шении этой проблемы сконцентрирован 
на исследованиях в области образования 
и психологии. И доминирующее их бо-
льшинство посвящено  исследованию фа-
кторов риска буллинга подростком [10; 
11]. При этом в исследуемом публикаци-
онном периоде наибольшая цитируемость 
наблюдается в 2019 году (65 публикаций, 
что составило 18,1% от общего их коли-
чества).  

Согласно результатам исследования 
S. Pengpid, K. Peltzer взаимосвязи между 
различными формами буллинга и состоя-
нием физического здоровья и  психосо-
циального статуса подростками из стран 
Юго-Восточной Азии, выявлены такие 
причины виктимизации, как: употребле-
ние подростками табака, алкоголя и 
наркотиков, отсутствие близких друзей, 
недостаточный или избыточный вес [11]. 

В исследовании K. Kosir, L. Klasinc, 
T. Spes доказано, что внешними и внут-
ренними предикторами виктимизации и 
буллинга подростков являются их пол, 
возраст, низкие академические достиже-
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ния, незначительное количество друже-
ских отношений, а также высокий уро-
вень интернализации и экстернализации 
гнева [10]. 

В этой связи все вышеизложенное 
определило цель настоящего исследова-
ния – изучение взаимосвязей личностных 
особенностей и риска буллинга среди 
подростков с легкой степенью умствен-
ной отсталости.  

В качестве объекта исследования 
рассматривали риск буллинга, а предме-
та – взаимосвязи личностных особенно-
стей и риска буллинга среди подростков с 
легкой степенью умственной отсталости.   

Материалы и методы  

Эмпирическое исследование осуще-
ствлялось в 2020 г. на базе ОКОУ «Шко-
ла-интернат № 3» г. Курска. Общий объ-
ем выборки – 43 школьника в возрасте 
15-16 лет. Из них 20 человек женского 
пола и 23 мужского. Для сбора диагно-
стических данных использовали опрос-
ник риска буллинга (ОРБ) (А. А. Бо-
чавер, В. Б. Кузнецовой, Е. М. Бианки,                     
П. В. Дмитриевского, М. А. Завалишиной, 
Н. А. Капорской, К. Д. Хломова, 2015) 
[12], методики «Шкала тревожности»        
(Р. Кондаша, 1973) [13] и психодиагно-
стического теста (ПДТ) В. Мельникова,  
Л. Ямпольского [14]. Для математико-
статистической обработки полученных 
результатов использовали компьютерные 
методы описательной и сравнительной 
(U-критерий Манна-Уитни) статистики, а 
также корреляционный (r-Спирмена) ана-
лиз (“Statistica 11.0”). 

Результаты и обсуждение 

Диагностика риска буллинга среди 
обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья проводилась с помо-
щью опросника риска буллинга (ОРБ) 
А.А. Бочавер, В.Б. Кузнецовой, Е.М. Би-
анки, П.В. Дмитриевского, М.А. Завали-
шиной, Н.А. Капорской, К.Д. Хломова, 
[12]. Согласно полученным результатам 
низкие значения по шкалам «Небезопас-

ность» (Ẋср.± σ = 5,77±3,32) и «Разобщен-
ность» (Ẋср.±σ = 2,49±2,20) свидетель-
ствуют о низкой выраженности риска 
буллинга. Однако низкие значения по 
шкале «Благополучие» (Ẋср.± σ = 26,05 ±   
± 1,63) указывают на отсутствие ресур-
сов, защищающих от возникновения бул-
линга, что можно рассматривать в каче-
стве альтернативы отношениям буллинга. 

У подростков мужского пола, в отли-
чие от женского, диагностированы средняя 
выраженность риска буллинга по шкалам 
«Благополучие» (Ẋср.± σ = 6,13±1,49), 
«Разобщённость» (Ẋср.± σ = 2,74±2,28) и 
«Равноправие» (Ẋср.± σ = 4,65±2,12). Со-
гласно полученным результатам у обу-
чающихся женского пола низкие показа-
тели по шкале «Благополучие» (Ẋср.±σ =  
= 5,95±1,82) свидетельствуют о низкой 
устойчивости психологических границ и 
ориентации на соблюдение правил внут-
ригрупповой коммуникации, о негатив-
ных установках в отношении общения и 
взаимодействия. Обучающиеся мужского 
пола, в отличие от женского, являются 
менее сплоченными и готовыми к взаи-
мовыручке и поддержке (шкала «Разоб-
щенность»: Ẋср.± σ = 2,74±2,28). Вместе с 
тем, они имеют ресурсы, защищающие от 
возникновения буллинга, о чем свиде-
тельствуют диагностируемые значения 
показателей по шкалам «Благополучие» 
(Ẋср.± σ = 6,13±1,49) и «Равноправие» 
(Ẋср.± σ = 24,65±2,12), соблюдают  грани-
цы в общении, а также правила и ценят 
уважение как норму взаимодействия в 
группе сверстников. Вместе с тем нали-
чие некоторой разобщенности в подрост-
ковом мужском коллективе свидетель-
ствует о предпочтении стратегии избега-
ния контактов связи с отсутствием соци-
альной поддержки и возможности диало-
га. Сравнительный анализ выраженности 
показателей риска буллинга у подростков 
по соответствующим шкалам в зависимо-
сти от пола засвидетельствовал отсут-
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ствие достоверных различий. То есть пол не 
является детерминантой риска буллинга.  

Психологическая диагностика лич-
ностных качеств подростков с учетом по-

ла, выполненная с помощью теста (ПДТ) 
В. Мельникова, Л. Ямпольского [8], за-
свидетельствовала следующие результа-
ты (табл. 1).  

Таблица 1. Средние значения показателей личностных качеств и значимость различий среди  
                    подростков с легкой степенью умственной отсталости в зависимости от пола (U-критерий  
                    Манна-Уитни, р≤0,05; U*

эмп. ≤Uкр.) 

Table 1. Average values of personality traits and the significance of differences among adolescents with mild  
              mental retardation depending on gender (Mann-Whitney U-test, p≤0.05; U * emp. ≤Ucr.) 

№ 
п\п 

Наименование 
показателя 

Пол 
(1)-(2) женский  (1) 

(n=20 чел.) 
мужской  (2) 
(n=23 чел.) 

Хср.± σx 
каче-
ственный 

Хср.± σx 
каче-
ственный 

Uэмп p 

1 Невротизм 4,25±1,97 средний 3,96±1,87 средний 206,00 0,554 

2 Психотизм 4,60±2,68 средний 4,74±2,67 средний 221,00 0,824 

3 Депрессия 4,10±1,97 средний 4,35±1,92 средний 213,50 0,682 
4 Совестливость 5,50±1,19 средний 4,61±1,70 средний 159,50 0,080 
5 Расторможенность 4,00±1,12 средний 4,65±1,43 средний 175,00 0,151 
6 Общая активность 4,40±1,64 средний 5,09±1,56 средний 181,50 0,208 
7 Робость 4,65±1,79 средний 4,39±2,04 средний 209,00 0,604 
8 Общительность 5,15±1,63 средний 5,57±2,57 средний 226,50 0,928 

9 
Эстетическая впе-
чатлительность 

4,80±1,77 средний 4,65±1,97 средний 223,00 0,859 

10 Женственность 6,20±1,85 высокий 4,96±2,48 высокий 151,50 0,051 

11 
Психическая не-
уравновешен-
ность 

4,55±2,11 средний 4,48±2,11 средний 227,50 0,951 

12 Ассоциальность 1,80±0,70 средний 2,09±0,73 средний 181,00 0,196 

13 Интроверсия 5,55±1,82 средний 5,13±1,94 средний 204,50 0,529 

14 Сензитивность 5,40±1,10 средний 4,91±1,76 средний 194,50 0,377 
        

Вне зависимости от пола, у обучаю-
щихся с интеллектуальными нарушения-
ми средние значения показателей по всем 
шкалам достигли уровня диагностируе-
мых значений. Таким образом, их харак-
теризует коммуникабельность, способ-
ность легко вступить в контакт даже с не-
знакомым человеком. Они активны, склон-
ны к сотрудничеству, достаточно адап-
тивны и исполнительны. Не испытывают 
дискомфорта ни от одиночества, ни от 

большой шумной компании. Иногда про-
являют упрямство. Если заинтересовать, 
становятся уступчивыми и мягкими. Ста-
тистически достоверных различий в вы-
раженности показателей личностных ка-
честв в зависимости от пола не выявлено. 

Исследование тревожности у под-
ростков, проведенное с помощью мето-
дики «Шкала тревожности» (Р. Кондаша, 
1973) [13], указало на следующие резуль-
таты (табл. 2). 
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Таблица 2. Средние значения показателей тревожности и значимость различий у подростков с легкой  
                    степенью умственной отсталости в зависимости от пола (U-критерий Манна-Уитни, р≤0,05;  
                    U*эмп. ≤Uкр.) 

Table 2. Average values of anxiety indicators and the significance of differences in adolescents with mild  
              mental retardation depending on gender (Mann-Whitney U-test, p≤0.05; U * emp. ≤Ucr.) 

 

№  
п\п 

Наименование 
показателя 

Пол  
(1)-(2) Женский  (1) 

 (n=20 чел.) 
Мужской  (2)  

(=23 чел.) 

Хср.± σx 
качествен- 

ный 
Хср.± σx 

качествен- 
ный 

Uэмп p 

1 Школьная 14,95±9,93 нормальный 12,26±9,90 
нормаль-

ный 
190,50 0,336 

2 Самооценочная 15,90±10,40 нормальный 13,48±8,20 
нормаль-

ный 
214,50 0,705 

3 Межличностная 17,25±9,90 нормальный 14,74±7,89 
нормаль-

ный 
201,50 0,487 

4 
Общий уровень 
тревожности 

47,85±29,20 нормальный 38,30±24,69
нормаль-

ный 
194,50 0,387 

       
Средние значения показателей всех 

видов тревожности (школьная, самооце-
ночная, межличностная) подростков, вне 
зависимости от пола, соответствуют нор-
мальному уровню выраженности. Стати-
стической достоверности различий в 
уровнях выраженности тревожности в 
зависимости от пола выявлено не было.  

Исследование взаимосвязей лич-
ностных качеств и риска буллинга среди 
подростков с легкой степенью умствен-
ной отсталости осуществлялось с помо-
щью процедуры корреляционного ана-
лиза (r-Спирмен) и позволило получить 
следующие результаты (табл. 3).  

В соответствии с полученными ре-
зультатами установлена  умеренная по-
ложительно направленная корреляцион-
ная взаимосвязь показателя шкалы «Не-
безопасность» и «Расторможенность» 
(r=0,45** при p=0,002), шкалы «Разоб-
щенность» и «Психотизм» (r=0,50** при 
p=0,001), «Депрессия» (r=0,31* при 
p=0,043), «Общая активность» (r=0,37* 
при p=0,013) и «Робость» (r=0,33* при 
p=0,033). Таким образом, усиление 
аутичности личности обучающихся, не-

решительности и неспособности к приня-
тию ответственных решений, лидерских 
способностей и активности, застенчиво-
сти и скованности в межличностных от-
ношениях способствует повышению 
уровня показателей по шкалам «Небез-
опасность» и «Разобщенность», а значит, 
и усилению риска развития школьного 
буллинга: высокого уровня агрессивно-
сти, тревожности и социальной изоляции. 
А это в свою очередь является предпо-
сылкой появления систематических аут-
сайдеров и выстраивания иерархических 
и властных отношений. 

Отрицательно направленная взаимо-
связь умеренной степени выраженности 
характеризует отношения между показа-
телями шкал «Эстетическая впечатли-
тельность» и «Равноправие» (r=-0,42* при 
p=0,042).Таким образом, можно предпо-
ложить, что чем выше недостаточность 
критичности мышления, чувства ответ-
ственности и реализма, тем ниже уровень 
ресурсности, определяемый равноправи-
ем и уважительными межличностными 
отношениями. 

 



Молчанова Л.Н., Фомина А.В.     Взаимосвязи личностных особенностей и риска буллинга у подростков…    201 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of  
the Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2021; 11(3): 194–205 

 

Таблица 3. Корреляционные взаимосвязи показателей личностных качеств и риска буллинга среди 

подростков с легкой степенью умственной отсталости (r-Спирмен) 

Table 3. Correlation relationships between personality traits and the risk of bullying among adolescents 

with mild mental retardation (r-Spearman) 

Наименование показателя 1 2 3 4 

Невротизм -0,06 0,09 0,29 -0,21 

Психотизм 0,16 0,03 0,50** -0,11 

Депрессия -0,003 0,22 0,31* -0,11 

Совестливость -0,13 -0,11 -0,03 -0,08

Расторможенность 0,45** -0,16 0,27 -0,05 

Общая активность 0,19 0,02 0,37* -0,13 

Робость 0,28 0,15 0,33* -0,05 

Общительность -0,06 -0,03 -0,16 0,01 

Эстетическая впечатлительность -0,003 0,01 0,17 -0,42* 

Женственность -0,15 0,15 -0,07 -0,04 

Психическая неуравновешен-

ность 
0,02 -0,04 0,21 -0,13 

Ассоциальность 0,29 -0,04 0,22 0,10 

Интроверсия 0,06 0,25 0,26 -0,22 

Сензитивность 0,05 0,007 0,16 -0,11 

Примечание: 1– «Небезопасность»; 2– «Благополучие»; 3– «Разобщённость»; 4–

«Равноправие»; *– статистическая значимость при p≤0,05; **– статистическая значи-

мость при р≤0,01. 
Note: 1– "Insecurity"; 2– "Wellbeing"; 3– "Disunity"; 4– "Equality"; * - statistical signifi-

cance at p≤0.05; ** - statistical significance at p≤0.01. 

 
Обнаруженная в ходе корреляцион-

ного анализа умеренно выраженная и по-
ложительно направленная связь между 
показателями по шкалам «Разобщен-
ность» и «Межличностная тревожность» 
(r=0,31* при p=0,044) позволяет предпо-

ложить, что внутригрупповая сплочен-
ность подростков с легкой степенью ум-
ственной отсталости определяется уров-
нем их тревожности в ситуации общения 
со взрослыми и сверстниками (табл. 4). 
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Таблица 4. Корреляционные взаимосвязи показателей тревожности и риска буллинга среди подростков  
                    с легкой степенью умственной отсталости (r-Спирмен) 

Table 4. Correlation relationships between anxiety indicators and the risk of bullying among adolescents  
               with mild mental retardation (r-Spearman) 

Наименование показателя 
Риск буллинга (n=43 чел.) 

1 2 3 4 

Школьная тревожность -0,05 -0,21 0,24 -0.04 

Самооценочная тревожность -0,04 -0,08 0,24 -0,003 

Межличностная тревожность -0,02 -0,03 0,31* -0,15 

Общий уровень тревожности -0,05 -0,17 0,26 -0,11 

Примечание: 1– «Небезопасность»; 2– «Благополучие»; 3– «Разобщённость»; 4–
«Равноправие»; *– статистическая значимость при p≤0,05. 

Note: 1– "Insecurity"; 2– "Wellbeing"; 3– "Disunity"; 4– "Equality"; * - statistical signifi-
cance at p≤0.05. 

 
Выводы 

Исследование рисков буллинга сре-
ди обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями засвидетельствовало нега-
тивные установки лиц женского пола по 
отношению к взаимодействию и обще-
нию и склонность лиц мужского пола к 
избеганию межличностных контактов. 
Согласно полученным результатам обу-
чающиеся женского пола имеют низкую 
устойчивость психологических границ, и 
ориентации на соблюдение правил внут-
ригрупповой коммуникации, о негатив-
ных установках в отношении общения и 
взаимодействия. Подростки мужского по-
ла, в отличие от женского, являются ме-
нее сплоченными  и готовыми к взаимо-
выручке и поддержке. Взаимосвязи лич-
ностных качеств и риска буллинга вы-
ступают мишенями профилактико-кор-
рекционной работы с прогнозируемым 

буллингом. Аутичность обучающихся с 
легкой степенью умственной отсталости, 
нерешительность и неспособность к при-
нятию ответственных решений, застенчи-
вость и скованность в межличностных 
отношениях способствуют усилению 
риска развития школьного буллинга: 
высокого уровня агрессивности, тревож-
ности и социальной изоляции. Повыше-
ние уровня межличностной тревожности 
отражается на качестве отношений внут-
ри класса: обеспечивает выбор подрост-
ками стратегии избегания контактов в 
силу отсутствия взаимовыручки и под-
держки, что снижает вероятность пре-
кращения буллинга в ситуации его разви-
тия. А это, в свою очередь, является 
предпосылкой появления систематиче-
ских аутсайдеров и выстраивания 
иерархических и властных отношений.  
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Резюме 

В статье представлена авторская программа психологического сопровождения зависимых на этапе 
их ресоциализации, основанная на активном использовании  подходов и методов гештальт-терапии. Дан-
ная программа должна способствовать  возвращению лиц, ранее употреблявших ПАВ, к социальным свя-
зям и функциям, которые были частично или полностью разрушены (семья, работа, профессия, навыки 
здоровой саморегуляции и нормального общения с окружающими). Представленная программа была апро-
бирована на базе реабилитационного центра «Вершина - Орел».  

В статье изложены показания и противопоказания к гештальт-терапии с точки зрения ее исполь-
зования в процессе ресоциализации зависимых. По мнению авторов, использование гештальт-терапии 
целесообразно тогда, когда  аддикты способны критически относиться к своему поведению, осознают 
наличие зависимости и готовы взять на себя ответственность за работу по самоизменению. 

В статье рассматриваются некоторые организационные аспекты программы психологического со-
провождения зависимых, основные этапы реализации программы и их содержание. Предложены темы 
групповых занятий (психологических часов) с аддиктами. Авторы указывают основные задачи гештальт-
терапии зависимых, возможные запросы пациентов для индивидуальной работы, рассматривают специ-
фику применения основных положений и психотехник гештальт-терапии в контексте ресоциализации 
зависимых. Предложен комплекс психодиагностических методик, с помощью которых можно изучить эф-
фективность и особенности ресоциализации аддиктов. 

Успешность ресоциализации зависимых в результате осуществления авторской программы их пси-
хологического сопровождения исследовалась по целому ряду показателей проявления таких обобщенных 
параметров ресоциализации, как ценностные и смысложизненные ориентации, особенности самоотно-
шения, самооценки и уровня притязаний, агрессивности в поведении и отношениях. Повторное исследо-
вание изучаемых показателей ресоциализации зависимых после реализиции программы сопровождения 
выявило положительную, статистически значимую динамику практически по всем показателям ресоциа-
лизации по сравнению с результатами первичного исследования. Полученные данные продемонстрирова-
ли достаточно высокую эффективность представленной программы. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Abstract 

The article presents the author's program of psychological support for addicts at the stage of their resocializa-
tion, based on the active use of approaches and methods of Gestalt therapy. This program should facilitate the return 
of people who have previously used surfactants to social ties and functions that have been partially or completely 
destroyed (family, work, profession, skills of healthy self-regulation and normal communication with others). The pre-
sented program was tested on the basis of the rehabilitation center «Vershina-Orel». 

The article describes the indications and contraindications to Gestalt therapy in terms of its use in the process 
of resocialization of addicts. According to the authors, the use of Gestalt therapy is appropriate when addicts are able 
to be critical of their behavior, are aware of the existence of addiction and are ready to take responsibility for the work 
of self-change. 

The article deals with some organizational aspects of the program of psychological support for addicts, the 
main stages of the program implementation and their content. The topics of group classes (psychological hours) with 
addicts are proposed. 

The authors point out the main tasks of Gestalt therapy dependent, it is possible to patients ' requests for indi-
vidual work, consider the specifics of the application guidelines and psychotherapist Gestalt therapy in the context of 
re-socialization dependent. A set of psychodiagnostic techniques is proposed, which can be used to study the effec-
tiveness and features of the resocialization of addicts. 

The success of the re-socialization dependent as a result of implementation of the author's program of psycho-
logical support were investigated on a number of indicators of such generalized parameters of re-socialization as val-
ues and life orientations, characteristics of self-esteem and level of claims, aggressive behavior, and relationships. A 
repeated study of the studied indicators of re-socialization of addicts after the implementation of the support program 
revealed a positive, statistically significant dynamics in almost all indicators of re-socialization compared to the results 
of the initial study. The obtained data demonstrated a sufficiently high efficiency of the presented program. 
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*** 

Введение 

Одной из насущных проблем совре-
менной России является проблема ресо-
циализации зависимых, употребляющих 
психоактивные вещества. Глубокие из-
менения в экономической и социальной 
сферах, которые происходят в стране на 
протяжении последних десятилетий, вы-
зывают переживание жизненной неустой-
чивости, неуверенности у большого ко-

личества россиян. Социальные и финан-
совые трудности, отсутствие работы и 
низкая зарплата, неудовлетворенность 
своей жизнью становятся факторами, 
способствующими распространению на-
ркомании, которая обеспечивает уход от 
реальных сложностей и изменение пси-
хологического состояния [1; 2]. Число 
граждан, имеющих опыт использования 
наркотиков, составляет в нашей стране 
более 8 млн. человек, и эта цифра посте-
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пенно увеличивается [3]. Около 2 милли-
онов российских граждан употребляют 
наркотические вещества постоянно или 
периодически, причем почти две трети из 
них являются людьми молодого возраста 
(16-30 лет). Согласно статистическим 
данным, от действия наркотических 
средств погибают до 70 тыс. человек еже-
годно [4]. Последствия употребления пси-
хоактивных веществ хорошо известны – в 
качестве основных из них можно назвать 
ухудшение здоровья (как морально-пси-
хологического, так и физического), сни-
жение трудоспособности, гражданской и 
личной ответственности, формирование 
склонности к девиантному поведению и  
совершению правонарушений [5; 6]. При 
этом, несмотря на предпринимаемые гос-
ударством и обществом усилия по про-
филактике и противодействию распро-
странению наркомании, наркотические 
практики приспосабливаются к изменя-
ющимся условиям. В связи с этим чрез-
вычайно важно грамотное и системное 
решение проблемы лечения наркозави-
симости, которое невозможно без эффек-
тивной ресоциализации аддиктов.  

Врачи, занимающиеся реабилитаци-
ей наркоманов, свидетельствуют о том, 
что срывы после проведенного лечения 
наступают примерно у 80% зависимых 
[7]. Решению проблемы должно помочь 
психологическое сопровождение аддик-
тов в процессе их ресоциализации, кото-
рое будет способствовать  возвращению 
лиц, ранее употреблявших ПАВ, к соци-
альным связям и функциям, которые ра-
нее были частично или полностью раз-
рушены (семья, работа, профессия, навы-
ки здоровой саморегуляции и нормально-
го общения с окружающими). Грамотное 
психологическое сопровождение моло-
дых людей является одним из важных 
условий, обеспечивающих формирование 
регуляторных и коммуникативных навы-
ков, социальной и гражданской активно-
сти [8; 9].  При этом стоит задача повы-
шения качества и эффективности про-
грамм психологического сопровождения 
зависимых в период ресоциализации, ко-
торые используются в различных реаби-
литационных центрах.  

В данной статье представлена автор-
ская программа психологического сопро-
вождения зависимых на этапе их ресоци-
ализации, основанная на активном ис-
пользовании подходов и методов геш-
тальт-терапии. Указанная программа бы-
ла апробирована на базе реабилитацион-
ного центра «Вершина - Орел», и показа-
ла свою достаточно высокую эффектив-
ность. 

Результаты и обсуждение 

В основе авторской программы пси-
хологического сопровождения ресоциа-
лизации зависимых лежат принципы, ме-
тоды и технологии гештальт-терапии. 
Гештальт-терапия является гуманистиче-
ским направлением в практической пси-
хологии и психотерапии, которое базиру-
ется на экспериментально-феноменологи-
ческом и экзистенциальном подходах, и 
использование методов которого будет 
способствует активному развитию само-
сознания клиента [10].  

С учетом показаний и противопока-
заний к гештальт-терапии данный метод 
не рекомендуется использовать на этапе 
реабилитации зависимых, а также не ре-
комендуется применять его по отноше-
нию к людям, имеющим выраженные со-
матические заболевания и личностные 
изменения психопатологического харак-
тера. В то же время, гештальт-терапия  
представляется нам эффективной для ре-
социализации аддиктов, когда восстанов-
лено нормальное функционирование ор-
ганизма, и при этом человек способен 
критически относиться к своему поведе-
нию, осознает наличие зависимости от 
ПАВ и готов взять на себя ответствен-
ность по изменению себя. Важной зада-
чей гештальт-терапевта при ресоциализа-
ции зависимых является помощь клиенту 
в осознании не только своих ограниче-
ний, но и своего потенциала [11]. 

Работа с вновь прибывшими участ-
никами начинается с проведения первич-
ной диагностики социально-психологи-
ческих характеристик участника. По ее 
результатам проводится психологический 
консилиум. Результатом работы конси-
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лиума является составление психологи-
ческого портрета зависимого и определе-
ние плана индивидуального сопровожде-
ния, корректировка работы группы с уче-
том требований и вновь пробывшего 
участника или рекомендация к дальней-
шей реабилитации в реабилитационном 
центре. 

Важным элементом программы ре-
социализации зависимых является работа 
с их родственниками. Для предотвраще-
ния срывов используется постепенный 
переход бывшего аддикта из безопасной 
среды реабилитационного центра в «бо-
льшой мир». Постепенный переход пред-
полагает физическую изоляцию от окру-
жения и образа жизни, приведших к зави-
симости, на ранних этапах ресоциализа-
ции (1-2 месяцы курса). Также полезно и 
перспективно информирование обще-
ственности о реальных результатах рабо-
ты с наркозависимыми и формирование в 
социуме поддерживающего, понимающе-
го отношения к наркозависимым, ре-
шившим прекратить употребление пси-
хоактивных веществ. На втором этапе (3-
4 месяцы) происходят личные встречи 
зависимых и их родственников, окруже-
ния в «закрытых» условиях. Для этих це-
лей используется специализированное 
помещение. На третьем этапе (5-6 меся-
цы) в поддержке установления позитив-
ных связей наркозависимых с окружаю-
щим миром помогает разработка специ-
альных программ совместного труда и 
конструктивного досуга, в которых также 
могли бы принимать участие как здоро-
вые люди, так и наркозависимые в состо-
янии длительной устойчивой ремиссии. 
На всех этапах проводится «внеплано-
вое» консультирование родственников и 
социального окружения зависимых при 
поступлении запроса от них. 

Программа психологического сопро-
вождения зависимых предполагает про-
ведение 26 групповых занятий (психоло-
гический час) и минимум столько же - 
индивидуальных с каждым участником 
(занятия консультативного и терапевти-
ческого характера, 1 час в неделю, чис-
ленность данных занятий можно увели-
чивать в соответствии с необходимо-

стью). Консультации носят доброволь-
ный характер (по запросу зависимого) 
или обязательный (при наступлении вне-
плановых событий или запросе участни-
ков). Занятия проводятся примерно в те-
чение 3-6 месяцев.  

Темами психологических часов яв-
ляются: 1) Наркотики: особенности воз-
действия на психику человека; 2) Мифы 
про химическую зависимость; 3) Концеп-
ция лечения химических зависимостей 
(алкоголизма, наркомании) с точки зре-
ния психо-социального подхода; 4) Пси-
хологическая поддержка выздоровления 
от зависимости; 5) Проблема отказа от 
употребления ПАВ; 6) Срыв или пред-
срывное состояние; 7) Возникновение 
новых зависимостей; 8) Пути выздоров-
ления от зависимостей; 9) Система под-
держки выздоровления от химической 
зависимости; 10) Мотивация к здоровому 
образу жизни; 11) Ложь в выздоровлении 
от зависимости; 12) Одиночество как 
причина и результат зависимости челове-
ка; 13) Личностные расстройства в про-
блеме зависимости от ПАВ; 14) Цели и 
планирование как способ успешной ресо-
циализации; 15) Взаимосвязь тревожно-
сти и агрессивности. Приемы снижения 
тревожности и агрессивности; 16) Воле-
вые качества и самоконтроль; 17) Прие-
мы формирования адекватной самооцен-
ки зависимых; 18) Социальные послед-
ствия употребления ПАВ; 19) Эффект 
группы в выздоровлении от зависимости; 
20) Созависимость: характеристики и 
практики преодоления; 21) Дисфункцио-
нальная семья как условие возникновения 
зависимого поведения; 22) Модель «здо-
ровых» отношений в семье; 23) Границы 
и зоны ответственности: определение 
границ и разграничение зон ответствен-
ности; 24) Спорт в лечении зависимых; 
25) Труд есть жизнь; 26) Склонности и 
подходящая профессиональная среда. 

В качестве основных задач гештальт-
терапии зависимых на этапе их ресоциали-
зации выступают: обучение осознаванию и 
адекватному выражению своих чувств,  раз-
витие способности к анализу своего состоя-
ния и возникающих проблем, формирова-
ние осознанного и внимательного отноше-
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ния к своему телу и телесным ощущениям, 
развитие умения проживать свою жизнь 
«здесь и сейчас» [12; 13]. 

В качестве возможных запросов от 
пациентов для индивидуальной работы 
могут быть: 

– выявление и анализ страхов (страх 
оценки, страх быть отверженным); 

– разбор предубеждений (либо к от-
дельно заявленной личности или группе 
лиц, либо к какой-либо информации); 

– анализ обид (по формату руковод-
ства 12-шаговой программы анонимных 
наркоманов); 

– осознавание и проработка меха-
низмов защиты (отрицания) в какой-либо 
ситуации; 

– работа с мнительностью и негатив-
ным мышлением; 

– анализ «оговорок» в программе 
выздоровления пациента; 

– разбор задания «границы», обсуж-
дение постлечебного плана; 

– анализ обмана и ситуаций, связан-
ных с ним; 

– выявление и проработка чувств 
вины и стыда перед родственниками и 
бли-зкими для пациента людьми; 

– работа с гиперконтролем; 
– работа с перфекционизмом; 
– работа с гиперчувствительностью; 
– разбор задания «маски и роли»; 
– анализ ближних, средних и даль-

них целей пациента в различных сферах 
его жизни; 

– проработка симптомов срыва (если 
таковые прослеживаются); 

– расстановка приоритетов в выздо-
ровлении пациента; 

– разбор самоанализа и диагностика 
дня; 

– разбор субличностей пациента. 
В работе с зависимыми в период ре-

социализации используются основные по-
ложения гештальт-терапии [14] (табл. 1).  

Таблица 1. Варианты использования положений гештальт-терапии в ресоциализации зависимых 

Table 1. Options for using the provisions of Gestalt therapy in the resocialization of addicts 

№ Положения 
гештальт-терапии 

Суть положения Его реализация в работе 
с зависимыми 

1 Человек - целостное 
социо-био-
психологическое 
существо 

Изменения в теле, его 
функционировании приво-
дит к изменениям в психи-
ке. Целенаправленное из-
менение психики приведет 
к изменениям в теле

Воздействие ПАВ меняет че-
ловека. Изменив свое отноше-
ние к приему ПАВ, у человека 
не возникнет потребности к 
ним 

2 Поле «организм - 
окружающая среда» 

Человек сам выбирает с 
чем, с кем и как взаимодей-
ствовать 

Человек может изменить свое 
отношение к тем или иным 
вещам. 
Человек может изменить круг 
своего общения: сменить на 
новых людей или повлиять и 
изменить людей, с которыми 
общаешься (волонтерство)

3 Человеческое пове-
дение подчиняется 
принципу формиро-
вания и разрушения 
гештальтов 

Потребность возникает и 
начинает привлекать доми-
нирующее внимание: чело-
век ищет то, что способно 
удовлетворить эту потреб-
ность. При удовлетворении 
потребности - гештальт за-
вершается и разрушается 

Если человек сменит потреб-
ность «принимаю ПАВ» на 
«принимал ПАВ», то гештальт 
завершится и потребность 
станет удовлетворенной и не 
возникнет снова. 
Возникновение новых и по-
требностей создает условия 
для личностного развития
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Окончание табл. 1 

Table 1 (ending) 

№ Положения 
гештальт-терапии 

Суть положения Его реализация в работе 
с зависимыми 

4 Контакт (граница 
контакта) 

Стадии: предконтакт, кон-
такт, финальный контакт и 
постконтакт.  
На стадии предконтакта 
возникает потребность, на 
стадии контакта организм 
выбирает из среды объект, 
который может удовлетво-
рить потребность, во время 
финального контакта исче-
зает граница между объек-
том и субъектом. В пост-
контакте организм отделя-
ется от среды, ассимилиру-
ет приобретенный опыт, и, 
таким образом, цикл кон-
такта завершается.

Нельзя закрываться в себе. 
Постановка новых потребно-
стей, позволяет человеку 
жить, развиваться и самосо-
вершенствоваться. 

5 Осознание  Если человек достигает яс-
ного осознания внутренней 
и внешней реальности, то 
он сможет самостоятельно 
разрешить все свои про-
блемы. 

Если человек признает себя 
зависимым, то он сможет са-
мостоятельно избавиться от 
зависимости. 

6 Здесь и теперь Актуальное для человека 
всегда происходит в насто-
ящем: важно только то, что 
происходит сейчас. 

Если человек вчера не мог 
сказать «нет» ПАВ, это зна-
чит, что он может сказать 
«нет» ПАВ сегодня, а если че-
ловек этого не сделает, то 
ПАВ будут его преследовать в 
качестве незавершенного 
гештальта.  
Прием ПАВ – это опыт, кото-
рый надо использовать «здесь 
и сейчас» (поскольку это нега-
тивный опыт, его не стоит по-
вторять «здесь и сейчас»)

7 Ответственность Принятие ответственности 
за свою жизнь, за собствен-
ный выбор служит ключе-
вым моментом становления 
личности

«Всяк своего счастья кузнец». 
Если человек не сделает что-
либо для себя, то никто не 
сможет это сделать для него.  

 
Техники гештальт-терапии направ-

лены, главным образом, на осознавание 
своего «Я», которое обеспечивается с по-

мощью конкретных действий, а не только 
путем самонаблюдения [15]. При этом 
вариантов использования техник гешта-
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льт-терапии столько же, сколько геш-
тальт-терапевтов. Рассмотрим один из 
вариантов применения некоторых техник 

гештальт-терапии в ресоциализации за-
висимых с помощью табл. 2.  

Таблица 2. Реализация психотехник гештальт-терапии в процессе ресоциализации зависимых 

Table 2. Implementation of psychotechnics of Gestalt therapy in the process of resocialization of addicts 

№ Психотехники гештальт-
терапии 

Реализация психотехник в ресоциализации зависи-
мых 

1 «Пустой стул» («экспери-
ментальный диалог», «дис-
социированный диалог») 

Проработка внутренних конфликтов. Используется 
как психодрама между двумя полярными позициями 
зависимого. Диалог осуществляется самим зависи-
мым 

2 «Горячий стул» «Горячий стул» - это место, на которое садится зави-
симый, с намерением рассказать о своей проблеме. 
При этом взаимодействие осуществляется только 
между ним и ведущим группы 

3 «Идти по кругу» Используется для активизации членов группы,  для 
поощрения их к риску нового поведения и свободы 
самовыражения 

4 «Наоборот» («перевертыш», 
«перестановки») 

Сыграть поведение, противоположное тому, которое 
ему не нравится 

5 «Экспериментальное пре-
увеличение» 

Развитие процессов самоосознания путем гипербо-
лизации телесных, вокальных и др. движений – это 
обычно интенсифицирует чувства, привязанные к 
тому или иному поведению (все громче и громче по-
вторять фразу, выразительнее сделать жест и т.п.) 

6 «Я несу за это ответствен-
ность» 

Просьба выразить то или иное чувство или высказать 
суждение с обязательным добавлением: «...и я несу 
за это ответственность» 

7 «Психодрама» Драматическая деятельность (разыгрывание ролей). 
Фантазия с помощью символов отображает реаль-
ность в миниатюре, она может быть вербализована, 
записана или отыграна в различных формах 

8 Смена контакта на отстра-
ненность и обратно 

Предоставляет возможность зависимому регулиро-
вать, дозировать воздействие группы или терапевта в 
соответствии со своими потребностями и способно-
стями на данный момент времени (здесь и сейчас) 

9 Концентрация (фокусиро-
ванное осознавание) 

Осознавание внешнего мира (что я вижу, слышу), 
внутреннего мира (эмоции, телесные ощущения), а 
также мыслей. (Что я вижу, чувствую, думаю) 

10 Техника челнока Терапевт намеренно меняет уровни осознавания, фи-
гуру и фон в сознании клиента. Возможна смена не 
только из разных зон осознавания, но и из прошлого 
в настоящее и наоборот 

11 Диалог с частями тела Для работы с частями личности. Наиболее часто ис-
пользуется на ранних этапах ресоциализации 
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Эффективность авторской програм-
мы психологического сопровождения за-
висимых на этапе ресоциализации осу-
ществлялась с помощью психодиагно-
стических методик: опросник «Ценност-
ные ориентации» М. Рокича (показатели 
«здоровье», «счастливая семейная жизнь», 
«самоконтроль», «твердая воля»), тест 
«Смысложизненные ориентации» Д.А. Ле-
онтьева, методика исследования самоот-
ношения С. Р. Пантелеева, методика 
Дембо-Рубинштейн на исследование са-
мооценки, методика изучения агрессив-
ности А. Басса – А. Дарки, методика 
оценки агрессивности в отношениях А. Ас-
сингера. В исследовании принимали уча-
стие 17 зависимых, проходивших реаби-

литацию на базе реабилитационного цен-
тра «Вершина - Орел». 

Анализ результатов первичной диа-
гностики показателей ресоциализации за-
висимых продемонстрировал, что прак-
тически все показатели социально-психо-
логических характеристик участников не 
имели оптимального развития. Сравни-
тельный статистический анализ результа-
тов первичной и повторной диагностики 
характеристик ресоциализации зависи-
мых показал значительное увеличение 
количества испытуемых, демонстрирую-
щих оптимальные значения показателей 
ресоциализации после использования про-
граммы (данные представлены в табл. 3). 

Таблица 3. Результаты сравнительного статистического анализа показателей ресоциализации  
                    зависимых на этапах первичного и повторного исследования по критерию Фишера φ*  

Table 3. Results of a comparative statistical analysis of the indicators of re-socialization of addicts at the  
              stages of primary and repeated research according to the Fisher criterion φ* 

№ Показатели Критерий Фишера φ* 
1 здоровье 3.665** 
2 счастливая семейная жизнь 2.706** 
3 самоконтроль 3.257** 
4 твердая воля 1.408 
5 цели в жизни 4.018** 
6 процесс жизни 2.706** 
7 результат жизни 2.146* 
8 локус контроля — Я 3.292** 
9 локус контроля — жизнь 3.773** 
10 замкнутость 4.385** 
11 самоуверенность 4.163** 
12 саморуководство 3.685** 
13 отраженное самоотношение 3.318** 
14 самоценность 4.018** 
15 самопринятие 3.773** 
16 самопривязанность 2.571** 
17 внутренняя конфликтность 4.163** 
18 самообвинение 3.318** 
19 уровень самооценки 3.405** 
20 уровень личностных притязаний 3.053** 
21 физическая агрессия 1.886* 
22 вербальная агрессия 3.294** 
23 косвенная агрессия 4.385** 
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Окончание табл. 3 

Table 2 (ending) 

№ Показатели Критерий Фишера φ* 
24 негативизм 3.405** 
25 раздражение 3.405** 
26 подозрительность 2.367** 
27 чувство вины 2.866** 
28 агрессивность в отношениях 5.07** 

Примечание: * - ρ =0,05, ** - ρ =0,01 

 
На этапе повторного исследования 

практически по всем показателям ресо-
циализации зависимых обнаружены зна-
чимые и высокозначимые различия по 
сравнению с результатами первичного 
исследования. Полученные данные сви-
детельствуют о достаточно высокой эф-
фективности авторской программы пси-
хологического сопровождения зависимых 
в период их ресоциализации.  

Выводы 

Учитывая все вышесказанное, можно 
сделать следующие выводы.  

Психологическое сопровождение за-
висимых в период ресоциализации долж-
но способствовать  их возвращению к со-
циальным контактам и обязательствам, 
которые ранее были частично или полно-
стью утрачены (семья, работа, профессия, 
навыки здоровой саморегуляции и нор-
мального общения с окружающими). В то 
же время актуальной является задача по-
вышения качества программ психологи-
ческого сопровождения аддиктов в пери-
од ресоциализации, которые используют-
ся в различных реабилитационных цен-
трах.  

Повышению эффективности психо-
логического сопровождения лиц, страда-
ющих от химической зависимости, на 
этапе их ресоциализации будет способ-
ствовать использование  подходов и ме-
тодов гештальт-терапии, что доказывает  
апробация авторской программы сопро-

вождения на базе реабилитационного цен-
тра «Вершина - Орел».  

Гештальт-терапия  может использо-
ваться при работе с лицами, способными 
критически относиться к своему поведе-
нию, осознавать наличие зависимости от 
ПАВ и готовыми взять на себя ответ-
ственность по изменению себя. 

Программа психологического сопро-
вождения с использованием методов ге-
штальт-терапии предполагает проведение 
как коррекционных занятий с зависимы-
ми (в индивидуальной или групповой 
форме), так и консультационных занятий 
с зависимыми, их родственниками и дру-
гими участниками ресоциализации и 
ближайшего окружения зависимых. Заня-
тия реализуются в течение 3-6 месяцев. 

Основные положения гештальт-тера-
пии могут успешно применяться в кон-
тексте ресоциализации зависимых. 

На этапе ресоциализации зависимых 
достаточно высокую эффективность про-
демонстрировали такие психотехники ге-
штальт-терапии, как «пустой стул» («экс-
периментальный диалог», «диссоцииро-
ванный диалог»), «горячий стул», «идти 
по кругу», «наоборот» («перевертыш», 
«перестановки»), «экспериментальное преу-
величение», «я несу за это ответствен-
ность», «психодрама», смена контакта на 
отстраненность и обратно, концентрация 
(фокусированное осознавание), техника 
челнока, диалог с частями тела. 
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Особенности протекания коммуникативных конфликтов  
в сфере гражданской авиации 
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ул. 50 лет Октября 94, г. Курск 305040, Российская Федерация  
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Резюме 

В статье выявляются и анализируются особенности протекания коммуникативных конфликтов в 
сфере гражданской авиации. Актуальность изучения проблемы возникновения, установления причин и 
эффективного разрешения коммуникативных конфликтов отрасли отечественной авиационной промыш-
ленности заключается в том, что обеспечение безопасных, результативных и востребованных полетов 
является первостепенной задачей любого государства. От индивидуальных умений и знаний по продук-
тивному разрешению коммуникативных конфликтов на борту авиалайнера зависит надежность авиаци-
онной отрасли. Целью данного исследования стало рассмотрение такого феномена, как коммуникатив-
ный конфликт в сфере гражданской авиации. Одним из ведущих показателей, оказывающих влияние на 
надежность авиаперелетов, выступает человеческий фактор. Знание причин и особенностей протека-
ния коммуникативных конфликтов в сфере гражданской авиации способствует повышению конфликто-
устойчивости членов экипажа, эффективному разрешению спорных ситуаций и в целом обеспечивает 
безопасность полетов. 

В работе представлены результаты проведения пилотажного психологического исследования, це-
лью которого стал: анализ статистических данных, посвященных изучению основных проблем в коммуни-
кациях; установление ведущих причин коммуникативных конфликтов в сфере гражданской авиации. Ме-
тодологическую основу исследования составили подходы: системный, аксиологический, гуманистически 
ориентированный. Методами исследования выступили теоретический анализ научных исследований, по-
священных проблеме коммуникативных конфликтов личности в сфере гражданской авиации; организаци-
онные методы; эмпирические методы; анкетирование, тестирование, опрос, психодиагностические ме-
тоды. 

Полученные данные пилотажного исследования свидетельствуют о необходимости составления и 
внедрения программы мероприятий по психологической поддержке и сопровождению членов экипажа авиа-
лайнера с целью разрешения конфликтов, снижения критических значений социальной напряженности и 
улучшения психологической атмосферы трудового коллектива.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Ключевые слова: коммуникативный конфликт; гражданская авиация; психическое здоровье; конфликто-
устойчивость; безопасность авиаперелетов. 
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Features of the Course of Communication Conflicts in the Field  
of Civil Aviation 

Nadezhda V. Tarasova 1 , Arslan I. Abdullin 1 

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

 e-mail: nadia-79@bk.ru 

Abstract 

The article identifies and analyzes the features of the course of communicative conflicts in the field of civil avia-
tion. The relevance of studying the problem of the emergence, establishing the causes and effective resolution of 
communication conflicts in the domestic aviation industry is that ensuring safe, efficient and balanced flights is the 
primary task of any state. The reliability of the aviation industry depends on individual skills and knowledge of produc-
tively resolving communication conflicts on board an airliner. 

The purpose of this study was to consider such a phenomenon as communicative conflict in the field of civil 
aviation. One of the leading indicators influencing the reliability of air travel is the human factor. Knowledge of the 
causes and peculiarities of the course of communicative conflicts in the field of civil aviation contributes to an in-
crease in the conflict resistance of the crew members, the effective resolution of disputes and, in general, ensures 
flight safety. 

The paper presents the results of a pilot psychological study, the purpose of which was: statistical analysis of 
the main problems in communications; identification of the leading causes of conflicts in the field of civil aviation. 

The methodological basis of the research was formed by the approaches: systemic, axiological, humanistically 
oriented. 

The research methods were the theoretical analysis of scientific research devoted to the problem of communi-
cative conflicts of the individual in the field of civil aviation; organizational methods; empirical methods; questioning, 
testing, survey, psychodiagnostic methods. 

The data obtained from the pilot study indicate the need to draw up and implement a program of measures for 
psychological support and escort of aircraft crew members in order to resolve conflicts, reduce critical values of social 
tension and improve the psychological atmosphere of the workforce. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Введение 

Многие ученые отмечают, что от-
расль авиационной промышленности ока-
зывает существенное значение на функ-
ционирование мировой экономики, при-
надлежит к одному из ее успешно разви-
вающихся секторов. 

Можно выделить ведущие направле-
ния обеспечения отечественной авиации: 
использование инновационных техноло-
гических разработок в производстве авиа-

ционной техники; активное сотрудниче-
ство с мировыми корпорациями, являю-
щимися лидерами на рынке авиастрое-
ния; участие в совместных международ-
ных проектах с целью разработки, кон-
струирования и внедрения общих проек-
тов в сферу гражданской авиации; усо-
вершенствование процесса разработки и 
производства отечественной гражданской 
авиатехники; модернизация технологиче-
ской составляющей авиационной отрас-
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ли; формирование и развитие долгосроч-
ных отношений между корпорациями 
производителями авиационной техники и 
авиакомпаниями за счет оказания помощи 
в эксплуатации, внедрении инновационных 
разработок, обновлении авиалайнеров; це-
ленаправленные долгосрочные мероприя-
тия государства по поддержке и развитию 
отечественной авиации [1, с. 195-204]. 

Важной проблемой сферы граждан-
ской авиации выступает содействие в 
эффективном функционировании авиа-
ции, в частности решения вопроса, свя-
занного с безопасностью авиаполетов. 

Представление о конфликте имеет 
большое число определений с точки зре-
ния научного рассмотрения данного по-
нятия. Однако можно отметить, что при 
всей своей специфике в них содержится 
ключевой элемент, касающийся некого 
противоречия (противоречий), принима-
ющего форму разногласий в сфере ком-
муникативного взаимодействия. Сам 
термин «конфликт» происходит от латин-
ского conflictus – столкновение и практи-
чески в неизменном виде входит в другие 
языки (conflict – англ., konflikt – нем., 
conflit – франц.). Конфликт – это столк-
новение, противоборство сторон, при ко-
тором хотя бы одна сторона воспринима-
ет действия другой как угрозу ее интере-
сам [2, с 34].  

Конфликт можно рассматривать, как 
некое противоречие, противоборство, 
столкновение между участниками неод-
нозначной, эмоционально напряженной 
ситуации. Чаще всего данное противо-
борство проявляется при столкновении 
личностных мнений, суждений, интере-
сов, ценностных ориентаций, установок. 
Процесс конфронтации эмоционально за-
тягивает его участников, все меньше их 
интересуют логические, аргументирован-
ные причины конфликта и адекватные 
способы его разрешения, все больше и 
больше усиливаются негативные эмоции 
(неприязнь, агрессия, тревога и т. д.). 
Большие конфликты могут накалить на-

пряжение в группе до такой степени, что 
произойдет ее крах [2, с. 34-40].  

Авторы выделяют ведущие фазы 
конфликта:  

- Зарождение конфликта. Характери-
зуется бессознательным напряжением, 
потенциальными противоречиями, нали-
чием так называемых точек отсчета, во-
круг которых далее будет возможно раз-
витие конфликта. 

- Созревание конфликта. На данном 
этапе происходит выделение субъекта, 
субъектов конфликта. Вокруг них фор-
мируется информационное поле притяга-
тельности-отталкивания. На первый план 
выходит сам конфликт с его эмоциональ-
ным негативным проявлением. 

- Инцидент. Происходит открытое 
предъявление противоречивых позиций 
субъектов, возникают столкновения мне-
ний, суждений, взглядов, ценностей и т.д. 

- Конфликт. На этой фазе на первый 
план выступает сам предмет конфликта, 
который участники конфронтации могут 
обозначить. Может появиться третья сто-
рона конфликта (подстрекатель, медиа-
тор), которая еще больше усилит эмоци-
ональное напряжение, либо сгладит аг-
рессивные тенденции участников кон-
фликта. 

- Развитие конфликта. Происходит 
процесс модификации ключевых элемен-
тов и самой структуры конфликтного 
взаимодействия, включая ряд факторов, 
влияющих на процесс развития и транс-
формации конфликтной ситуации. 

- Последствия. Возможно проявле-
ние в конструктивной и деструктивной 
плоскостях [3]. 

Коммуникативные конфликты заро-
ждаются в процессе общения. Общение в 
данном аспекте может выступать и как 
«коммуникативный процесс» (деятель-
ность через призму ее временного разви-
тия), и как «коммуникативное состояние» 
(ведущие характеристики внутреннего 
состояния говорящего в данный момент 
времени).  
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Под коммуникативной деятельностью 
В.И. Андреев рассматривает совокуп-
ность определенных действий, которые 
напрямую взаимосвязаны и подчинены 
ведущей коммуникативной цели. Комму-
никативный акт при этом выступает как 
особого рода элемент процесса общения, 
взаимодействия между коммуникантами: 
адресантом и адресатом. Таким образом, 
коммуникативный конфликт выступает 
результатом особого типа общения, явля-
ется уникальным отражением коммуни-
кативного акта, итогом коммуникации [4, 
с. 11-17].  

Как отмечает У. Мастенбрук, в осно-
ве конфликтного поведения в сфере ком-
муникации лежит стремление оппонентов 
к психологической разрядке за счет дру-
гого участника (участников) конфронта-
ции. Очень часто данный процесс сопро-
вождается фрустрацией, предвестником 
которой выступает процесс психологиче-
ской неудовлетворенности, связанный с 
трудностями в достижении поставленной 
перед собой цели, задачи [5, с. 21-22]. 

Рассматривая вопрос эффективности, 
безопасности функционирования граждан-
ской авиации рассматриваются чаще все-
го такие показатели, как технические 
факторы и работа персонала, обслужива-
ющего авиарейсы. Многие авторы отме-
чают, что именно «человеческий фактор» 
выступает тем центральным условием, 
определяющим уровень и состояние 
надежности, безопасности авиаполетов. 
Человек выступает, с одной стороны, в 
роли прекрасно адаптирующегося, клю-
чевого звена авиационной промышленно-
сти, но, с другой стороны, и в качестве 
более уязвимого субъекта с точки зрения 
потенциального негативного влияния на 
его профессиональную деятельность. Ин-
дивидуальные характеристики каждого 
сотрудника сферы авиации, умение рабо-
тать в команде определяют в целом эф-
фективность функционирования авиаци-
онной отрасли [1, с. 195-196].  

Целью нашего пилотажного психо-
логического исследования стало прове-

дение статистического анализа ключевых 
коммуникативных проблем и экспери-
ментальное исследование ведущих при-
чин конфликтов в сфере гражданской 
авиации. 

Методологическим основанием вы-
ступили: труды об основных характери-
стиках и особенностях протекания ком-
муникативных конфликтов (В.П. Шейнов 
[2], В.И. Андреев [4], У. Мастенбрук [5], 
М.А. Баннова [6]); работа о систематиза-
ции основных конфликтов в сфере граж-
данской авиации (В.О. Ефисько [7]); ана-
лиз причин авиационных происшествий 
(Н.С. Мокеева [8],); прогноз развития 
рынка гражданской авиации (А.М. То-
порков [1]); алгоритм разрешения, при-
менение правовых норм при решении 
конфликтных ситуаций в воздушном 
пространстве (Н.А. Петров [9], О.А. Тро-
фимова [10]). 

Результаты и обсуждение 

Деятельность (чаще всего групповая, 
коллективная) работников авиационной 
отрасли с точки зрения психологии явля-
ется ключевым фактором, определяющим 
эффективность функционирования граж-
данской авиации. Профессиональные ха-
рактеристики каждого сотрудника опре-
деляют надежность, результативность всей 
системы авиационного концерна. В свою 
очередь, отличительные особенности вза-
имоотношений внутри группы, опреде-
ляют поведенческую траекторию и уро-
вень работоспособности каждой лично-
сти.  

В 2019-2020 гг. нами было проведе-
но пилотажное психологическое исследо-
вание, целью которого явилось проведе-
ние статистического анализа ключевых 
коммуникативных проблем и экспери-
ментальное исследование ведущих при-
чин конфликтов в сфере гражданской 
авиации. Общий объем выборки составил 
158 человек в возрасте от 22 до 40 лет.  

В исследовании принял участие пер-
сонал, обслуживающий работу пассажир-
ских авиарейсов (вторые пилоты, инже-
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неры, бортпроводники, технические спе-
циалисты). Были опрошены сотрудники 
авиационной отрасли из стран Прибалти-
ки (Латвия, Литва, Эстония) и России. 

Данные статистического анализа по 
изучению коммуникативных конфликтов 
основаны на информации об авиацион-

ных происшествиях с 2010 по 2018 год, 
предоставленной аналитическим агентст-
вом «АвиаСтат» [11]. 

Обобщенные результаты данных ста-
тистического анализа представлены на 
рис. 1.  

80%

20%

71%

29%

Проблемы в коммуникациях 
Communication problems

Коммерческая авиация Commercial aviation

Общая авиация General aviation

На самолетах On airplanes

На вертолетах By helicopter

 
Рис. 1. Основные проблемы в коммуникативной сфере в различных авиационных отраслях 

           Fig. 1. Major communication problems in various aviation industries 

Таким образом, наибольший процент 
(80% от общего числа респондентов) 
недочетов в коммуникационной сфере 
был установлен в коммерческой авиации, 
в общей авиации недостатки в коммуни-
кациях отметили 20% опрошенных. Чаще 
всего коммуникативные конфликты воз-
никают на борту самолетов и вертолетов 
(71% и 29% респондентов соответствен-
но). 

Сопоставив полученные эксперимен-
тальные данные с результатами ранних 
исследований, касающихся проблемы 
коммуникативных конфликтов, можно 
отметить их совпадение. Так, В.О. Ефи-
сько, рассматривая вопрос о влиянии 
конфликтов в экипаже на безопасность 
авиаполетов, анализирует ведущие ком-
муникативные проблемы в странах, вхо-

дящих в Межгосударственный Авиаци-
онный комитет за период с 2008 г. по 
2014 г.  

Автор подчеркивает, что большое 
число недостатков в коммуникациях бы-
ло установлено в коммерческой авиации 
(83% от общего числа опрошенных), в 
авиации общего назначения (17% рес-
пондентов). Также, в большей степени 
проблемы в коммуникациях проявились 
на самолетах – 72%, на вертолетах – 28% 
[7, с. 1].  

Проведя подробный анализ факто-
ров, выступающих в качестве причин 
коммуникативных конфликтов, выделя-
ются: 

– недопонимание, трудности в про-
цессе делового общения членов экипажа 
(65,7% от общего числа респондентов); 
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– отсутствие и/или невыполнение 
инструкций, касающихся вопросов раз-
решения конфликтных ситуаций членами 
группы (30,1% испытуемых);  

– подбор членов экипажа осуществ-
лен без учета уровня профессиональной 
подготовки каждого сотрудника коллек-
тива (28,2% исследуемых);  

– недостаточный учет психологиче-
ских особенностей личностей (27,2% 
опрошенных);  

– низкий уровень коммуникации 
между техническим персоналом и дис-
петчерами (4,6% от общего числа ре-
спондентов).  

Нами была составлена анкета, по-
священная выяснению причин коммуни-
кативных конфликтов на борту самолета, 
одни из вопросов которой были сформу-
лированы, как  

– «Удовлетворены ли Вы процессом 
делового общения при выполнении своих 
профессиональных обязанностей с дру-
гими членами экипажа?»; 

– «Какие недостатки в коммуника-
тивной сфере в диаде «руководитель-
подчиненный» Вы можете выделить?». 

Полученные данные представлены 
на рис. 2. 

 

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

 1 группа
1st group

2 группа
2st group

3 группа
3st group

Уровень удовлетворенности
процессом межличностной
коммуникации Level of
satisfaction with the process of
interpersonal communication

Рис. 2. Уровень удовлетворенности процессом межличностной коммуникации в диаде  
                            «руководитель-подчиненный» 

               Fig. 2. The level of satisfaction with the process of interpersonal communication in the  
                           «manager-subordinate» dyad 

Таким образом, были выделены три 
группы подчиненных: 34,5% респонден-
тов отмечают, что полностью удовлетво-
рены процессом делового общения; 
30,2% недовольны деловым общением; 
35,3% испытуемых воздержались от от-
вета.  

Среди актуальных причин, выража-
ющих недовольство процессом коммуни-

кации между руководителем и подчинен-
ным, были выделены следующие:  

– бестактные поступки со стороны 
вышестоящего руководства, основанные 
на несовершенстве личностной сферы: 
хамство, несправедливость, речевая аг-
рессия, избыток отрицательных эмоций, 
высокомерие, отсутствие эмпатии (12,1% 
опрошенных); 
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– проблема внутреннего единства, по-
нимания между членами экипажа (10,5% 
респондентов); 

– отсутствие адекватного восприятия 
критики со стороны руководителя. Кри-
тическая оценка действий, рекомендации 
со стороны вышестоящего руководства 
подчиненный часто трактует как лич-
ностную неприязнь, унижение (10,2% ис-
пытуемых); 

– трудности, связанные с организа-
цией самого производственного процес-
са. В частности, определение и выполне-
ние норм профессиональной деятельно-
сти авиационного персонала, применение 
материальных, моральных и иных стиму-
лов (7,9% исследуемых). 

Полученные данные наглядно пред-
ставлены в табл. 1. 

Таблица 1. Результаты исследования причин недовольства процессом коммуникации в диаде  
                    «руководитель-подчиненный» 

Table 1. Results of the study of the reasons for dissatisfaction with the communication process in the  
              «manager-subordinate» dyad 

Причины / The reasons Количественный 
показатель /  
Quantitative 

indicator 
% 

Бестактные поступки со стороны вышестоящего руководства, осно-
ванные на несовершенстве личностной сферы: хамство, несправедли-
вость, речевая агрессия, избыток отрицательных эмоций, высокоме-
рие, отсутствие эмпатии 

12,1 

Проблема внутреннего единства, понимания между членами экипаж 10,5 
Отсутствие адекватного восприятия критики со стороны руководите-
ля. Критическая оценка действий, рекомендации со стороны вышесто-
ящего руководства подчиненный часто трактует как личностную не-
приязнь, унижение 

10,2 

Трудности, связанные с организацией самого производственного про-
цесса. В частности, определение и выполнение норм профессиональ-
ной деятельности авиационного персонала, применение материаль-
ных, моральных и иных стимулов 

7,9 

 
 
 
 
 
 
 
 

Сопоставив полученные данные о 
причинах конфликтов между подчинен-
ным и руководителем в гражданской 
авиации, можно сделать вывод, что 
наиболее распространены из них такие, 
как: 

– Психологические, отражающиеся в 
стиле управления руководителя, чаще 
всего авторитарном; появление в группе 
неформального лидера, обладающего ав-
торитетом среди своих коллег; психоло-
гическая несовместимость личностных 
характеристик, ценностных установок, 

мировоззренческих позиций членов эки-
пажа. 

– Деятельностные, основанные на 
рассогласованности действий внутри 
экипажа; неумении координировать их; 
выполнение должностных обязанностей 
за других членов группы; несоответствие 
выполняемых видов работ своим профес-
сиональным обязанностям, прописанным 
в должностных инструкциях. 

– Коммуникативные, связанные с 
низким уровнем делового общения; не-
дочетами в принимаемых и передающих-
ся радиосообщениях (пониманием смыс-
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ла, заложенной информации, передачей 
противоречивых распоряжений, высокой 
плотностью радиообмена).  

Более подробно нами была рассмот-
рена проблема возникновения конфлик-

тов между бортпроводниками и пассажи-
рами самолетов.  

Полученные данные представлены 
на рис. 3.  
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Рис. 3. Основные причины возникновения конфликтов на борту воздушного судна 

                   Fig. 3. The main causes of conflicts on board the aircraft 

– I категория (37,8% респондентов): 
нахождение лиц в алкогольном состоя-
нии; 

– II категория (20,2% испытуемых): 
курение на борту воздушного судна; 

– III категория (19,7% опрошенных):  
беспокойство других пассажиров в тече-
ние полета; 

– IV категория (12,7% исследуемых): 
использование портативных устройств во 
время взлета, руления и посадки само-
лета; 

– V категория (10,3% респондентов): 
использование аварийно-спасательного 
оборудования (АСО) без указания экипа-
жа (в т.ч. и кража). 

По мнению бортпроводников, чаще 
всего агрессорами, провокаторами созда-
ния и развития конфликтной ситуации 
выступают пассажиры, находящиеся в 
состоянии алкогольного опьянения, кото-
рые не желают выполнять установленные 

правила на борту воздушного судна. Сре-
ди ведущих причин конфликтов в диаде 
«пассажир-бортпроводник», последние вы-
деляют такие, как употребление спирт-
ных напитков; курение в салоне и в туа-
летной комнате самолета; пренебрежение 
нормами общественного порядка; угроза 
прервать полет или захватить воздушное 
судно [12]. 

Для эффективного разрешения ком-
муникативных конфликтов на борту са-
молета, устранения причин их возникно-
вения весь экипаж, а в особенности борт-
проводники, несомненно, должны обла-
дать профессиональными умениями и 
навыками делового общения. Первосте-
пенной профессиональной задачей в рам-
ках решения данной проблемы выступает 
выявление бортпроводниками лиц, вхо-
дящих в так называемую категорию 
«проблемных пассажиров», слова и дей-
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ствия которых могут повлечь за собой 
конфликт.  

Статистические данные свидетель-
ствуют, что для большого числа пасса-
жиров авиаперелет выступает в качестве 
сильного стрессора, с которым каждый 
человек справляется разнообразными ме-
тодами и средствами. Чаще всего, к вели-
кому сожалению, выход из данной стрес-
совой ситуации находится в употребле-
нии алкогольной продукции. Люди начи-
нают употреблять крепкие напитки еще 
до того, как поднялись на борт самолета. 
Приблизительно 50% таких пассажиров и 
выступают провокаторами конфликтов в 
гражданской авиации [13]. 

По данным IATA (Международная 
ассоциация воздушного транспорта) за 
2019 год на борту воздушных судов по 
всему миру было зафиксировано более 
13,5 тыс. инцидентов с авиадебоширами. 
IATA выделила следующие причины де-
бошей: использование словесных оскорб-
лений, отказ выполнять требования чле-
нов экипажей, девиантное поведение [13]. 

Таким образом, можно отметить, что 
данные нашего пилотажного психологи-
ческого исследования схожи с официаль-
ными сведениями Межгосударственного 
авиационного комитета, и свидетель-
ствуют о том, что эффективность преду-
преждения и разрешения конфликтных 
ситуаций на борту воздушного судна, во 
многом определяется профессионализ-
мом членов экипажа. Грамотный кадро-
вый подбор, учет психологических ха-
рактеристик личности, обучение персо-
нала навыкам делового общения и прак-
тической их реализации – все это способ-
ствует развитию конфликтоустойчивости 
членов экипажа, пониманию причин кон-
фликтного поведения пассажиров, уме-
нию грамотно и эффективно разрешать 
конфликты, и в целом обеспечивает без-
опасность авиаперелетов.  

Выводы 

Профессия летчика, бортпроводника 
является уникальной по своей сути. Осо-

бенности условий труда (большие физи-
ческие нагрузки, работа при пониженном 
атмосферном давлении), специфические 
особенности (адаптация к временным по-
ясам, длительное пребывание на ногах во 
время многочасовых перелетов), широ-
кий спектр трудовых функций, высокий 
уровень ответственности за жизнь и здо-
ровье пассажиров, добросовестное и от-
ветственное выполнение своих трудовых 
задач – все это позволяет говорить о не-
ординарности содержания, особенностей 
и психологической составляющей про-
фессиональной деятельности членов эки-
пажа авиасудна.  

Американский ежегодник Occupa-
tional Outlook Handbook, описывая обыч-
ный день бортпроводника, отмечает, что 
это и долгие часы пребывания на ногах, и 
профессиональное обслуживание при-
дирчивых пассажиров, и умение мирить-
ся с погодными условиями и сбоями в 
расписании полетов, и грамотная реакция 
на «воздушные» ямы. Ежегодник отмеча-
ет, что главное при этом «умудряться со-
хранять приятные манеры в обхождении 
с пассажирами» [13, с. 8-9]. 

Многие зарубежные авиакомпании 
на сегодняшний день имеют опыт при-
влечения специалистов психологической 
службы для успешного решения кон-
фликтных ситуаций, связанных с челове-
ческим фактором на борту самолета. Та-
кая психологическая составляющая вхо-
дит в курс подготовки членов экипажа.  

Президент японской авиакомпании 
«JAL» настаивает на том, чтобы в работе 
авиакомпании неукоснительно соблюда-
лись три психологические правила: 

«Внимание – пассажирам»; 
«Понимание – коллегам»; 
«Профессиональный интерес и готов-

ность сделать – всему новому» [14, с. 7]. 
В Ирландии генеральный директор 

авиакомпании «Air Lingus», ориентиру-
ясь на психологические данные, посвя-
щенные изучению ценностных ориента-
ций сотрудников компании, пришел к 
выводу, что главная проблема в профес-
сиональной деятельности сводится к то-
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му, что во главе угла ставится конечная 
цель, а не пассажир. Понимание своих 
ценностных ориентаций и психологиче-
ская работа с иерархией ценностей при-
вели к процветанию и высокой конку-
рентоспособности авиакомпании [14,           
с. 7]. 

Полученные нами эксперименталь-
ные данные свидетельствуют о наличии 
коммуникативных конфликтов в сфере 
авиации. Проведя сопоставительный ана-
лиз установленных экспериментально 
психологических причин коммуникатив-
ных конфликтов, мы выделили две их 
группы: 

 1 группа (причины, основанные на 
межличностных отношениях в диаде 
«подчиненный-руководитель»). Спектр 
их весьма разнообразен, начиная от бес-
тактных поступков со стороны вышесто-
ящего руководства, основанных на несо-
вершенстве личностной сферы: хамство, 
несправедливость, речевая агрессия, из-
быток отрицательных эмоций, высокоме-
рие, отсутствие эмпатии до трудностей, 
связанных с организацией самого произ-
водственного процесса (определение и 
выполнение норм профессиональной дея-
тельности авиационного персонала, при-

менение материальных, моральных и 
иных стимулов). 

 2 группа (причины, основанные на 
межличностных отношениях в диаде «член 
экипажа, чаще всего бортпроводник – 
пассажир»). Нами были выделены веду-
щие причины, приводящие к ситуации 
конфликта: нахождение лиц в алкоголь-
ном состоянии; курение на борту воз-
душного судна; беспокойство других 
пассажиров в течение полета; использо-
вание портативных устройств во время 
взлета, руления и посадки самолета; ис-
пользование аварийно-спасательного 
оборудования (АСО) без указания экипа-
жа (в т.ч. и кража). 

Полученные экспериментальные дан-
ные целесообразно учитывать в планиро-
вании и внедрении программы мероприя-
тий по психологической поддержке и со-
провождению сотрудников предприятий 
авиационной промышленности, в частно-
сти при разработке семинаров, тренинго-
вых занятий для бортпроводников. Внед-
рение программ психологической подго-
товки существенно повысит уровень про-
фессионального мастерства, психологиче-
ской компетентности членов экипажа, что 
в целом будет способствовать безопасно-
сти и качеству авиасервиса. 
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