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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  

 

LINGUISTICS  

Оригинальная статья/Original article 

УДК 811.111 

Культурно маркированные средства, репрезентируемые  
в текстах официальных документов Консервативной партии 
Великобритании и партии Демократическое объединение 

камерунского народа Республики Камерун  

О. А. Зубрицкий 1  

Белгородский государственный национальный исследовательский университет 
ул. Победы 85, г. Белгород 308015, Российская Федерация  

 e-mail: zubritscky.oleg@yandex.ru 

Резюме 

Актуальность данного исследования обоснована новизной рассматриваемого материала, а также 
сравнительно малой изученностью данного вопроса.  

Целью исследования является рассмотрение политических текстов правящих партий Великобри-
тании и Республики Камерун с точки зрения особенностей языковых средств, используемых партиями как 
средство воздействия на целевую аудиторию. В исследовании используются описательный метод, а 
также методы контекстуального и дефиниционного анализа.  

Материалом исследования послужили политические тексты Манифеста Консервативной партии 
Великобритании и Циркуляра партии Демократическое объединение камерунского народа Республики Ка-
мерун. Рассмотрено значение термина «политический текст», представлено несколько вариантов зна-
чений предлагаемыми исследователями политических выступлений. В качестве материала исследования 
упомянутые документы были выбраны по причине их актуальности на момент исследования, а также по 
причине того, что они являются близкими по своему содержанию, по целевой аудитории и имеют схожее 
предназначение. Из всего объема представленных документов были рассмотрены аналогичные отрывки, 
вступление и обращение к электорату или членам партии. Отмечены особенности, характерные для 
каждого из выбранных документов. Проанализированы возможные значения тех или иных слов докумен-
тов. При исследовании были использованы словари английского языка, а также толковые словари англий-
ского языка. Исходя из данных, представленных в словарях Кэмбриджского и Оксфордского Университе-
тов, были выявлены языковые особенности, а также специфические способы воздействия на целевую 
аудиторию. На основе проведенного исследования выявлены языковые единицы, которые характеризуют-
ся коннотативной культурологической информацией. Интерпретация текстов позволяет сформулиро-
вать культурные семы и охарактеризовать культурную коннотацию языковых единиц.  

В выводах отмечены причины использования Консервативной партией Великобритании и Демокра-
тическим объединением камерунского народа тех или иных средств языкового воздействия. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Ключевые слова: политический текст; языковая единица; коннотативная культурная информация; 
культурная сема; культурная коннотация.   
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Abstract 

The relevance of this study is justified by the novelty of the material under consideration, as well as the rela-
tively low level of study of this issue.  

The purpose of the study was to identify the features of language means of influence on the target audience. 
The main objective of the study was to examine the political texts of the ruling parties of the Great Britain and the 
Republic of Cameroon, and to study the features of the language tools used by the parties. The study uses descrip-
tive methods, as well as the method of component and contextual analysis. The article is devoted to the study of po-
litical texts’ peculiarities: “The Conservative and Unionist Party Manifesto 2019” of Britain and “Circular on to the 
Cameroon People’s Democratic Movement electoral campaign for elections of February 9, 2020” of Cameroon. The 
abovementioned documents were selected for the reason that they are actual at the time of the study. The language 
tools represented in these texts are analyzed. The meaning of the term "political text" is considered, and several vari-
ants of meanings proposed by researchers are presented. The mentioned documents were chosen as a subject for 
research because they are similar in content, target audience, and due to similar reasons for publication. Similar ex-
tracts were chosen from the entire volume of documents submitted, introduction and appeal to the electorate or party 
members. We noted the features specific to each of the selected documents and we analyze the possible meanings 
of certain document words. The study used dictionaries of the English language, as well as explanatory dictionaries 
of the English language. Based on the data presented in the dictionaries of Cambridge and Oxford Universities, lan-
guage features were identified, as well as specific ways of influencing the target audience. The linguistic specific fea-
tures of these political documents are studied. The scientific analysis has revealed that some linguistic units have 
connotations in their semantics. The interpretation of the cultural information forms the basis for the cultural seme 
formulation.  

The conclusions indicate the reasons for the use of certain means of language influence by the Conservative 
party of the Great Britain and the Democratic Association of the Cameroonian people. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Введение 

Исследователи отмечают, что поли-
тические тексты представляют собой 
сложный феномен. При определении тек-
стов этого жанра необходимо учитывать 
некоторый перечень параметров. Поли-
тический текст – это вид текста, который 
существует и функционирует в сфере по-
литики. Он посвящен рассмотрению по-
литических вопросов и создан людьми, 
занимающимися политической деятель-
ностью [1, с. 196]. Особенностью поли-
тического текста является его направлен-
ное воздействие на группу людей. Оказа-
ние воздействия является главной целью 
политического текста, т.к. он направлен 
на достижение того или иного результата 
посредством намеренного влияния на по-
лучателей информации. Согласно друго-
му определению, политический текст – 
это такой текст, в котором речь идет об 
актуальных политических проблемах, и 
он обращен к массовой аудитории [2,            
c. 15]. 

В качестве материала исследования 
особенностей языковых средств, репре-
зентируемых в политическом тексте, бы-
ло выбрано два официальных документа: 
The Conservative and Unionist Party Mani-
festo 2019 «Манифест Консервативной и 

Демократической юнионистской партии 
2019» Великобритании и Circular on to 
the CPDM electoral campaign for elections 
of February 9, 2020 «Циркуляр избира-
тельной компании партии ДОКН во вре-
мя выборов 9 февраля, 2020 г.» Респуб-
лики Камерун. Рассматривая языковые 
средства в документах двух правящих 
партий Великобритании и Республики 
Камерун, можно отметить определенные 
черты, характерные для каждой страны. 
В целом документы, несмотря на схожую 
тематику, имеют значительные различия.  

Результаты и обсуждение 

Анализ текстов двух политических 
документов позволяет выявить языковые 
единицы – носители лингвокультурной 
информации.  

Консервативная партия Великобри-
тании начинает свое обращение к электо-
рату фразой, которая содержит сравнение 
страны со львом в клетке.  

For the last three and a half years, this 
country has felt trapped, like a lion in a 
cage. We have all shared the same frustra-
tion - like some super-green supercar 
blocked in the traffic. We can see the way 
ahead. We know where we want to go – and 
we know why we are stuck [3]. «На протя-
жении последних трех с половиной лет, 
эта страна ощущала себя пойманной, как 
лев в клетке. Мы все чувствовали схожее 
разочарование – как новейший суперкар, 
застрявший в пробке. Мы видим дорогу 
впереди. Мы знаем, куда мы хотим дви-
гаться, и мы знаем, почему мы застряли».  

«Like a lion in a cage» – сравнение 
представляет собой устойчивое выраже-
ние. В лингвокультурной традиции Вели-
кобритании, лев – царь зверей. «Его 
наиболее общие черты: величие, сила, 
мужество, справедливость и военная 
мощь. Он является символом власти и 
могущества» [4, 5]. Культурная сема: 
Консервативная партия Великобритании 
дискретно указывает на свою силу и 
мощь, сравнивает себя со львом. Лев, за-
ключенный в клетке, с одной стороны 
вызывает восхищение силой и мощью, но 
его перемещение ограничено. Так, под-
черкивается ограниченность действий 
страны внешнеполитическими факторами 
и условиями Брексита.  

Интересен лингвокультурологиче-
ский анализ еще одного сравнения «like 
some super-green supercar blocked in the 
traffic». Культурная сема значения и ас-
социации связаны со сферой современ-
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ных автомобилей. Упомянутый подкласс 
машин характеризуется высокой ценой, 
престижностью, технологичностью про-
двинутого уровня и сложностями в об-
служивании. Подчеркивается факт при-
надлежности машин к высшему классу. 
Общее восприятие ассоциаций с маши-
нами класса «люкс» детализируется уто-
чнением цвета «зеленый». В культурной 
традиции Великобритании данный цвет 
имеет положительные ассоциации. По-
мимо этого, в составе устойчивого срав-
нения выявляется повтор лексемы super в 
составе двух лексем, стоящих рядом, ко-
торый усиливает значение словосочета-
ния green car. Так в тексте манифеста 
дискретно указывается на высокий уро-
вень развития страны, ее принадлежность 
к державам высокого уровня. Но, выра-
жение заканчивается словами: blocked in 
the traffic «застрявшей в пробке.» Куль-
турная сема: Великобритания, одна из 
самых высокоразвитых стран мира, вы-
нуждена бездействовать, заблокирован-
ная условиями членства в Европейском 
союзе и трудностями периода Брексита. 
Культурная коннотация всего отрезка 
текста отрицательна. 

Консервативная партия призывает к 
активным действиям.  

Get Brexit done - and we end the divi-
sion and deadlock that have been so bad for 
our politics. Get Brexit done - and we re-
store confidence and certainty to businesses 
and families. Get Brexit done - and we will 
see a pent-up tidal wave of investment into 
our country. Get Brexit done - and we can 
focus on the priorities of the British people, 
funding the NHS and tackling the cost of liv-
ing [3]. «Решим вопрос Брексита и мы 
покончим с разделением и тупиком в 
нашей политике. Решим вопрос Брексита 
и мы восстановим уверенность и опреде-
ленность для бизнеса и семей. Решим во-
прос Брексита и мы увидим неявный 
(скрытый) прилив инвестиций в нашу 

страну. Решим вопрос Брексита и мы 
сможем сконцентрироваться на приори-
тетах Британского народа, финансирова-
нии Национального Здравоохранения и 
решении вопросов стоимости прожива-
ния». 

Четырехкратный анафорический по-
втор «Get Brexit done» усиливает его 
важность и акцентирует внимание. Такое 
построение фраз повышает экспрессив-
ность всего текста [5]. Культурная сема: 
обоснованная необходимость выхода Ве-
ликобритании из состава Евросоюза. 
Культурная коннотация – положительна. 
Она основана на том, что выход из соста-
ва Евросоюза, рассматривается Консер-
вативной партией как прочная основа для 
последующего, успешного развития стра-
ны и решения ее насущных проблем. 

Следует отметить способы располо-
жения всех последствий, которые несет 
за собой решение этого политического 
вопроса. В составе первой синтаксиче-
ской конструкции используется выраже-
ние the division and deadlock … for our 
politics «(политическое) разделение и ту-
пик в нашей политике». Культурная сема 
указывает на разногласия в политическом 
мире Великобритании. Культурная кон-
нотация отрицательна. Лексемы division 
and deadlock характеризуются отрица-
тельной семантикой и вызывают нега-
тивные ассоциации: blind alley, dead end 
«безвыходное положение», nonplus «за-
мешательство» и др. Выражение confi-
dence and certainty to businesses and fami-
lies «уверенность и определенность для 
бизнеса» находится во второй синтакси-
ческой конструкции. Культурная сема: во 
время сложного периода принятия реше-
ния по членству в Евросоюзе, экономика 
страны переживала не лучшие времена, 
что негативно отразилось на жизни мно-
гих семей страны. Авторы Манифеста 
подчеркивают, что, если проблема Брек-
сита будет решена, этот факт окажет по-
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ложительное влияние на все сферы жизни 
страны. Такое понимание выхода из си-
туации и причинно-следственных связей 
ее решения формирует положительную 
культурную коннотацию.     

В исследуемом отрезке текста нахо-
дим выражение pent-up tidal wave of in-
vestment «неявный (скрытый) прилив ин-
вестиций». Обращает на себя внимание 
метафора: прилив инвестиций. В куль-
турной традиции Великобритании при-
лив определяется, как неизбежное явле-
ние, не зависящее от воли людей. Куль-
турная сема: инвестиции неизбежно по-
явятся и существенно улучшат положе-
ние экономики страны, если решится во-
прос членства в Евросоюзе. Культурная 
коннотация положительна, т.к. инвести-
ции в экономику всегда способствуют ее 
развитию.    

В последней синтаксической кон-
струкции анализируемого контекста на-
ходится выражение funding the NHS and 
tackling the cost of living «финансирова-
нии Национального Здравоохранения и 
решение вопросов стоимости прожива-
ния». Культурная сема: перечисление 
двух важных пунктов, по которым оце-
нивается общий уровень жизни в стране. 
Культурная коннотация положительна, 
она формируется семантикой глагола 
funding, ассоциации с вложением денеж-
ных средств в определенные сферы жиз-
ни всегда положительны, т.к. они повы-
шают общий уровень жизни населения.  

В целом, следует отметить, что 
лингвокультурологический анализ нача-
льной части Манифеста Консервативной 
партии Великобритании выявляет куль-
турно-маркированные языковые единицы 
разных уровней. Они несут коннотатив-
ную культурную информацию и позво-
ляют глубже понять смысл анализируе-
мого контекста.    

Описание языковых средств в на-
чальной части аналогичного политиче-

ского документа Circular on to the CPDM 
electoral campaign for elections of Febru-
ary 9, 2020 «Циркуляр избирательной 
компании партии ДОКН во время выбо-
ров 9 февраля, 2020 г.» Республики Ка-
мерун, и выявление культурных смыслов 
в семантике языковых единиц, позволит 
сделать некоторые выводы о культурных 
стереотипах культуры народа Республики 
Камерун.    

Рассматривая лингвокультурологи-
ческие особенности политического доку-
мента Республики Камерун, следует от-
метить, партия Демократическое объеди-
нение камерунского народа (ДОКН) яв-
ляется правящей партией в стране на 
протяжении длительного срока. Поддер-
жка населения за последние 30 лет со-
ставляла от 80 до 95% населения, что в 
значительной мере отличается от ситуа-
ции в Великобритании, где поддержка 
правящей партии населением за те же го-
ды составляла от 40 до 48%. Этот экстра-
лингвистический фактор определяет вы-
бор языковых средств [6]. 

Начало документа существенно от-
личается от начальной части текста Ма-
нифеста.  

We will take advantage of this period to 
complete the process of convincing our 
compatriots to vote massively in favour of 
the CPDM, in a team spirit, with love and 
passion, in a skilful and efficient manner, 
following the high instructions of the Presi-
dent, His Excellency Paul BIYA [7]. «Мы 
воспользуемся этим периодом для того, 
чтобы завершить процесс убеждения 
наших соотечественников массово голо-
совать в пользу ДОКН (Демократическо-
го объединения камерунского народа), c 
командным духом, любовью и энтузиаз-
мом, умением и эффективностью, следуя 
высоким инструкциям Президента, Его 
Превосходительства Поля Бийа…» 

Во вступительной части Циркуляра 
используется сложная синтаксическая 
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конструкция, в которой, если ее рассмат-
ривать как текст, наибольшее внимание 
привлекает дискретная лингвокультуро-
логическая информация. Весь набор язы-
ковых средств указывает на модальность 
и облигаторность поведения, которое 
диктуется партией. Для понимания куль-
турного фона, важным является словосо-
четание to complete the process of convinc-
ing our compatriots «завершить процесс 
убеждения наших соотечественников. 
Культурная сема: партия «Демократиче-
ское объединение камерунского народа» 
уже давно находится у власти, это партия 
политической элиты страны, она «убеж-
дает» народ голосовать за ее представи-
телей. Выбор лексем в словосочетании 
high instructions «высокие инструкции» 
подтверждают облигаторность предлага-
емых действий. Лексема instructions име-
ет следующий синонимический ряд: 
command, order etc. Выбор прилагатель-
ного в этом словосочетании – значим. 
Одно из значений прилагательного high, 
отмеченное в Кембриджском словаре яв-
ляется «something having power, an im-
portant position, or great influence» [8].  
Последующее обращение к Президенту 
страны His Excellency «Его Превосходи-
тельство» указывают на культурные сте-
реотипы и культурные коды Республики 
Камерун. Культурная сема: Президент 
является бессменным лидером един-
ственной в стране политической партии и 
находится у власти с 1982 г., он опреде-
ляет основные направления внутренней и 
внешней политики государства, назнача-
ет премьер-министра, имеет полномочия 
распускать нижнюю палату парламента, 
является верховным главнокомандую-
щим вооруженных сил страны и т.п [9].   

Далее в документе приведены пояс-
нения к чертам, которые президент счи-
тает важными для активистов своей пар-
тии: 

1-Team Spirit. Campaigning in a team 
spirit means: working in tight formation, 
hand in hand, with attitudes and behaviours 
void of hatred, resentment or grudge; inte-
grate all good will into campaign team; re-
fuse all forms of exclusion, on the under-
standing that no positive contribution is too 
much or too little in an election campaign 
[7]. «1-Командный Дух. Агитация в ко-
мандном духе означает: работать в плот-
ном строю, рука об руку, с отношениями 
и поведением без ненависти, неприязни 
или злобы; направить всю доброжела-
тельность в предвыборный штаб; отка-
заться от всех форм исключения (неприя-
тия), принимая во внимание, что положи-
тельного вклада в предвыборную кампа-
нию не бывает слишком много или 
слишком мало.» 

Культурная сема: правящая партия 
ставит командный дух на первое место. 
Для описания того, что подразумевает 
Президент Республики, используются 
конструкции как «…behaviours void of 
hatred…». Лексема «void» может высту-
пить в роли имени существительного в 
значениях: «пустота, вакуум, свободное 
пространство». В глагольной форме она 
может иметь значения: «сводить на 
«нет», очищать, освобождать» [10].  В 
анализируемом контексте лексема ис-
пользуется в качестве синонима для 
предлога without, что согласно Кем-
бриджскому словарю, характерно для ли-
тературной речи: void (of literary) means 
without. В контексте документа, изложен-
ного выше, можно отметить тот факт, что 
слово void используется с целью отрица-
ния последующих негативных существи-
тельных hatred «ненависть», resentment 
«неприязнь», grudge «злоба». Следует 
отметить, что все перечисленные имена 
существительные, в целом, являются си-
нонимами, отличающимися только в сте-
пени негативного оттенка, а также в объ-
екте, на который направлена негативная 
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эмоция. Так, hatred, согласно словарям, 
имеет значение: an extremely strong feel-
ing of dislike «чрезвычайно сильное чув-
ство антипатии». В контексте, эта лексе-
ма расположена на первой позиции после 
отрицания эмоций, что позволяет пред-
положить, что автор контекста, в значи-
тельной степени желает избавиться от 
всего негативного эмоционального окра-
са, который несет лексема [11].  

На второй позиции находится имя 
существительное resentment. В словаре 
определяется, что это: a feeling of anger 
because you have been forced to accept 
something that you do not like «чувство 
злости по причине того, что вас застав-
ляют принимать что-либо, что вам не 
нравится». Можно предположить, что 
нежелание принимать тот или иной уклад 
считается лидером партии менее важным, 
чем негативное отношение в целом. По-
следней лексемой этого синонимического 
ряда является имя существительное 
grudge. Согласно словарю, данное слово 
имеет следующее значение: a strong feel-
ing of anger and dislike for a person who 
you feel has treated you badly, especially 
one that lasts for a long time «сильное чув-
ство злости или неприязни по отношению 
к человеку, который плохо относился к 
вам, особенно к тому, кто делал это дли-
тельное время». Анализ контекста пока-
зывает, что личностная неприязнь ста-
вится партийным руководством в самый 
конец списка.  

В целом, культурная сема изучаемо-
го контекста: необходимо единой вести 
работу над общим проектом, командный 
дух должен отстранить все негативные 
эмоции. Во время предвыборной борьбы 
важно отстраниться от негативных эмо-
ций первую очередь. На второе место по 
важности выносится негативное отноше-
ние к работе, даже если она не является 
предпочтительной для человека и ему 
приходится её выполнять. Самым незна-

чительным рассматривается личная не-
приязнь одного человека к другому [12].  

Следующий пункт только подтвер-
ждает данную идею. Согласно наставле-
ниям лидера партии integrate all good will 
into campaign team «направить всю доб-
рожелательность в предвыборный штаб» 
является важной частью командной ра-
боты. Словосочетание good will может 
иметь спектр положительных значений: 
«престиж, ценность, благоволение, доб-
рая воля, расположение, доброжелатель-
ность, положительная репутация». Куль-
турная сема: для партии, поддержание по-
ложительного настроя среди своих сто-
ронников, является важной задачей [13].  

Выводы 

Подводя итоги краткого анализа 
начальных частей политических текстов 
правящих партий Великобритании и Рес-
публики Камерун, следует отметить 
определенные лингвокультурологические 
особенности, основанные на культурной 
традиции страны и ее культурном насле-
дии. Для манифеста Консервативной пар-
тии Британии характерно: обращение ко 
всему населению с призывом решения 
вопроса Брексита, подчеркивание особо-
го статуса страны и ее величия, упомина-
ние основных показателей уровня жизни 
подданных королевы и средств по их 
улучшению. Выбранные для этих целей 
языковые средства несут культурную 
информацию. Консервативная партия, 
которой составлен Манифест, нуждается 
в поддержке электората, для того, чтобы 
выиграть выборы, поэтому, она обещает 
многое сделать для улучшения жизни 
населения страны.  

В тексте Циркуляра партии Демо-
кратическое объединение камерунского 
народа выявляется другая лингвокульту-
рологическая специфика, поэтому ис-
пользуются другие языковые средства, 
направленные на обращение к партийно-
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му аппарату, членам партии; употребле-
ние обращения к президенту, которое ха-
рактерно для определенной лингвокуль-
турологической ситуации.  

Таким образом, рассматривая осо-
бенности Манифеста Консервативной па-
ртии Великобритании и Циркуляра па-
ртии Демократическое объединение ка-
мерунского народа Республики Камерун, 
необходимо отметить, что вследствие ра-
зличия культурного фона наблюдаются 
различия в выборе языковых средств, ко-
торые несут культурную информацию. 
Для предвыборного текста Великобрита-
нии можно наблюдать обращение внима-
ния на наиболее важные современные 

проблемы. К ним относятся вопросы 
Брексита, а также общие проблемы, свя-
занные с денежными средствами. Для те-
кста Республики Камерун более харак-
терны обращения напрямую к избирате-
лям, призыв к их чувствам и эмоциям. 
Так, предвыборный текст Великобрита-
нии может меньше ориентирован на чув-
ства отдельного гражданина, но больше 
на те вопросы, которые представляют 
важность и интерес для населения страны 
в целом. Текст Республики Камерун ис-
пользует противоположный подход. Ме-
ньше общих вопросов, но больше призы-
вов к чувствам граждан.  
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Резюме 

В данной статье представлены наиболее часто встречающиеся приёмы манипуляции, проявляющи-
еся в профессиональной коммуникации немцев. Поднимается вопрос о роли манипуляции в служебных от-
ношениях представителей немецкой лингвокультурной общности. Особое внимание уделяется рассмот-
рению понятия «манипуляция» в научной отечественной и зарубежной литературе. Раскрывается смысл 
понятия «манипуляция». Личность манипулятора изучается в соотнесении с тремя уровнями служебной 
иерархии, согласно которой можно говорить о руководителе-манипуляторе, коллеге-манипуляторе и под-
чинённом-манипуляторе. В ходе работы используется метод системного описания, применяемый с целью 
изучения явления манипуляции в лингвистике и смежных дисциплинах, а также прагмалингвистический 
анализ диалогических единиц.  

Автор исследует основные намерения манипулятора на каждом уровне служебных отношений и при-
ходит к выводу о преобладании в манипулировании руководителя своими подчиненными таких целей, как 
поднятие/укрепление собственного имиджа, улучшение продуктивности работы подчинённых, а главное, - 
повышение эффективности управления персоналом в современных условиях. 

Коллега манипулирует коллегами для достижения корыстных целей, поднятия своего авторитета 
в глазах других или начальства. Подчинённый использует данный вид воздействия как возможный способ 
управления руководством. На примере анализа диалогических единиц, отобранных из современных худо-
жественных фильмов немецкого кинематографа, выявлены основные приёмы манипуляции в межличност-
ных отношениях. Руководитель-манипулятор обращается к таким приёмам, как похвала, обещания и по-
ощрение сотрудника, которым он манипулирует. Коллега-манипулятор использует персональный подход, 
в данном виде манипулирования большую роль играют межличностные отношения между коллегами. Под-
чинённый-манипулятор подчёркивает свою ценность в глазах начальства или пользуется своим особым 
положением. 

В результате проведенного исследования было выявлено, что манипуляция в немецкой лингвокуль-
турной общности проявляется на всех уровнях служебных отношений и в некоторых ситуациях является 
единственным верным способом воздействия на реципиента. 
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Abstract 

The article presents the most commonly encountered manipulation techniques in professional activity of Ger-
man people. Special attention is paid to considering the notion of manipulation in scientific literature from domestic 
and foreign sources. The identity of the manipulator is studied on three levels of labour hierarchy: leader-manipulator, 
collegue-manipulator, and subordinate-manipulator. In the course of work is used systematic description method 
which is applied with an objective of manipulation phenomenon analysis in linguistics and related disciplines as well 
as pragmalinguistic method, consisting of dialogic units processing.  

The author considers the main intentions of manipuation on each level of service relationship. A leader manipu-
lates subordinates in order to enhance his or her image, improve subordanates’ productivity, and, most importantly, a 
leader uses manipulation as the modern-day equivalent of managing the work of employees. A collegue manipulates 
his or her collegues in order to achieve self-interested goals, increase his or her credibility in the eyes of others. A 
subordinate uses this kind of impact as the only way to manage the authority. On the example of the analysis of dia-
logue units from contemporary feature films of German cinematography the main manipulation techniques in inter-
personal relationship were identified. A leader-manipulator turns to such methods as praise, promises, and stimula-
tion of the employee he manipulates. A collegue-manipulator uses a personal approach, and in that technique inter-
personal relationship play a significant role. A subordinate-manipulator highlights his or her value in the leader’s eyes 
or enjoys his or her special situation. 

The author comes to the conclusion, that manipulation in German linguocultural community is implemented on 
all the levels of service relationship and in some situations is the only good way to influence the recipient. 
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Введение 

Современные реалии диктуют карди-
нальные изменения в коммуникативном 
поведении индивидов на уровне професси-
ональных отношений. Такой вид речевого 
воздействия, как манипуляция использует-
ся в служебных отношениях всё чаще в 
силу присущих ему особенностей.  

Цель данной работы заключается в 
выявлении основных приёмов манипуля-
ции в профессиональной деятельности 
немцев.  

Актуальность данного исследования 
обусловлена необходимостью исследова-
ния манипулятивных актов, проявляю-
щихся в служебных отношениях. Это до-
полнит исследования в русле психологии 
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управления, а именно позволит лучше 
понять специфику выстраивания служеб-
ных отношений в рабочем коллективе, 
минимизировать конфликтные ситуации, 
улучшить климат в компании и в целом – 
способствовать выстраиванию здоровых 
отношений в трудовом коллективе, внут-
ри которого есть представители немецкой 
лингвокультурной общности.   

 В настоящее время манипуляция со-
знанием становится частым явлением в 
профессиональных отношениях: началь-
ник манипулирует своими подчинённы-
ми, чтобы добиться от них лучшей про-
изводительности или избежать неприят-
ных последствий; подчинённые манипу-
лируют руководителем с целью улучше-
ния их трудовой деятельности; коллеги 
манипулируют друг другом для реализа-
ции собственных корыстных целей и др. 
Как следствие, к понятию манипуляция 
возрос немалый интерес. Данный термин 
используется как в научной литературе, 
так и в повседневной жизни.  

 Психолог В.П. Шейнов в своей ра-
боте «Скрытое управление человеком 
(Манипуляция сознанием)» выделил ос-
новные цели скрытого управления в слу-
жебных отношениях, среди которых: пе-
рекладывание на другого части своей ра-
боты или ответственности за неё, само-
утверждение (в некоторых случаях за 
счёт собеседника), придание формату 
взаимоотношений определённый вид, по-
лучение личного выигрыша [1, с. 173]. 

Словарь психологических терминов 
даёт следующее определение: «Манипу-
ляция – коммуникативное воздействие, 
которое ведёт к актуализации у объекта 
воздействия определённых мотивацион-
ных состояний (а вместе с тем и чувств, 
аттитюдов, стереотипов), побуждающих 
его к поведению, желательному (выгод-
ному) для субъекта воздействия; при 
этом не предполагается, что оно обяза-
тельно должно быть невыгодным для 
объекта воздействия» [2].  

В словаре психологических терми-
нов немецкоязычного источника находим 

следующее определение данного фено-
мена: «Manipulation bezeichnet in der Psy-
chologie dabei meist die gezielte Beeinflus-
sung von Menschen ohne deren Wissen und 
Zustimmung, wobei Manipulation zwischen 
Zwang und Überzeugung liegt, und in vielen 
Fällen die oder der Manipulierte zwar Mög-
lichkeiten hat, sich gegen die Manipulation 
zu wehren, doch wird seine abwägende Ent-
scheidung nicht gefördert sondern unter-
drückt oder einfach übergangen [3]. Мани-
пуляцией в психологии обозначается в ос-
новном нацеленное влияние на человека 
без его ведома или согласия, при этом 
манипуляция является нечто средним 
между принуждением и убеждением, и, 
хотя во многих случаях у манипулируемо-
го есть возможность защититься от 
манипуляции, но его взвешенное решение 
не поддерживается, а подавляется или 
просто игнорируется (перевод наш – 
А.Д.). Таким образом, мы видим, что в 
данном определении также подчеркива-
ется возможная модель поведения мани-
пулируемого.  

В следующем определении немецко-
го лингвиста Х. Эльзен манипуляция 
трактуется в отрицательной коннотации. 
«Manipulation ist der bewusste Versuch der 
Beeinflussung und Lenkung anderer Men-
schen, so dass sie schließlich etwas tun, was 
nicht ihnen, sondern einem anderen nützt 
und was sie ursprünglich nicht tun wollten. 
Der Begriff impliziert in der Regel Täu-
schung des anderen zum eigenen Vorteil» 
[4, с. 446]. Манипуляция – это созна-
тельная попытка влияния или отвлече-
ния других людей таким образом, чтобы, 
в конце концов, они делали то, что при-
несёт пользу не им, а другому, хотя из-
начально у них не было желания этого 
делать. Это понятие подразумевает об-
ман другого ради собственной выгоды 
(перевод наш – А.Д.).  

Несмотря на небольшие различия в 
определениях русскоязычных и немецко-
язычных источников, на наш взгляд, в 
психологии основное значение понятия 
манипуляции сводится к целенаправлен-
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ному воздействию манипулятора на инди-
вида вне учета его информированности 
и/или согласия и при подавлении и/или иг-
норировании личного решения защищаю-
щегося от манипулирования человека. 

В психолингвистике акцент в опре-
делении манипуляции смещён в сторону 
лингвистической составляющей, поэтому 
в рамках данной науки речь заходит о ре-
чевой манипуляции. Под речевой или 
языковой манипуляцией понимается ис-
пользование определённых вербальных и 
невербальных языковых средств в обще-
нии, благодаря которым создаётся мани-
пулятивный эффект, и манипулируемый 
ведёт себя так, как угодно и необходимо 
манипулирующему. Лингвист С.О. Гу-
ляйкина в статье «Социо- и психолингви-
стические аспекты изучения манипуля-
ций» рассматривает речевую манипуля-
цию как «вербально выраженный вид 
психологического воздействия одного 
человека на другого, в результате чего у 
объекта манипуляции возникает желание 
или намерение, не являющееся его соб-
ственным и приводящее к получению 
субъектом манипуляции определённой, 
односторонней выгоды» [5, с. 103]. 

Под вербально выраженным психо-
логическим воздействием подразумевает-
ся использование в речи определённых 
языковых средств выражения манипуля-
ции. Данные языковые средства исполь-
зуются, как правило, в рамках опреде-
лённых приемов, называемых «манипу-
лятивными». Понятие «манипулятивный 
приём» подразумевает принцип органи-
зации вербальных и невербальных сред-
ств общения для достижения поставлен-
ной манипулятором цели. К характери-
стике манипулятивных приёмов в своих 
работах обращаются такие учёные, как          
Г. И. Копнина [6], Е. Л. Доценко [7],           
С.Г. Кара-Мурза [8], В.П. Шейнов [1].  

Данная статья отражает результаты 
исследования основных приёмов мани-
пуляции сознанием, проявляющихся в 
служебных отношениях в условиях неме-
цкой культурной традиции, проведенного 

с привлечением фактического материала: 
диалогов, взятых из полнометражных 
фильмов немецкого кинематографа XXI 
века.  

Исходя из рассмотрения основных 
характеристик феномена манипуляции в 
психологии и лингвистике, мы понимаем 
под манипуляцией «вид коммуникатив-
ного воздействия, при котором адресант 
посредством вербальных и невербальных 
средств общения старается внушить ад-
ресату определённое мнение, побуждаю-
щее его (адресата) к действиям, которые 
в итоге приведут манипулятора к его 
скрытым целям» [9, с. 66].  

Этот вывод в полной мере относится 
к взаимодействиям в сфере профессио-
нальной деятельности, которая в боль-
шинстве случаев подразумевает под со-
бой не только компетентное владение 
навыками, необходимыми в определён-
ной профессии, но и умение выстраивать 
коммуникацию с другими индивидами. 
Довольно часто именно успешное обще-
ние с коллегами, руководством и подчи-
нёнными играют важную роль в продви-
жении сотрудника по карьерной лестни-
це. Манипуляция является неотъемлемой 
составляющей в данном виде взаимоот-
ношений, в то время как манипулятор 
может быть движим совершенно разными 
мотивами в зависимости от своего слу-
жебного положения.  

Результаты и обсуждение 

Рассмотрим мотивы манипуляции 
сознанием у представителей трёх уровней 
служебной иерархии: руководитель-ма-
нипулятор, подчинённый-манипулятор и 
коллега-манипулятор. 

Руководитель манипулирует подчи-
нёнными в силу того, что этот способ 
управления производит лучший эффект в 
отличие от грубого крика, открытого 
давления или принуждения. Современная 
действительность вынуждает представи-
телей руководящих должностей карди-
нально изменить собственное поведение. 
Растущие самосознание и образованность 
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работников накладывают отпечаток на 
взаимоотношения с руководством. Если 
раньше можно было просто приказать 
или повлиять с помощью угроз, то сейчас 
начальнику нужно искать подход к каж-
дому подчинённому. При этом между 
людьми сохраняется определённое подо-
бие положительных взаимоотношений. 
Наконец, распознать манипуляцию, а 
значит противостоять ей сложнее, чем 
грубым угрозам или давлению. Манипу-
лирование подчинёнными может продук-
тивно использоваться в управленческой 
практике на уровне межличностных кон-
тактов. Если перед коллективом ставится 
общая цель, мотивированная личностны-
ми желаниями, то она достигается быст-
рее и успешнее остальных. Также мани-
пуляция оказывает положительное влия-
ние на поднятие имиджа руководителя, 
главное, чтобы она не использовалась в 
его личных целях. 

К данному виду психологического 
воздействия обращаются не только руко-
водители, но и сами подчинённые. Их 
мотивы вполне ясны: манипуляция для 
подчинённых является единственным 
способом воздействия на руководителя, 
когда такие способы, как убеждение, по-
пытки договориться или просьбы не при-
носят результатов. Очень часто подчи-
нённые прибегают к использованию ма-
нипуляции для получения личной выгоды 
в ущерб работе, коллегам и руководите-
лю.  

Третий тип взаимоотношений, в ко-
тором также обращаются к манипулятив-
ным приёмам, – это отношения между 
коллегами. В коллективе любому инди-
виду необходимо построить благоприят-
ные отношения с другими сотрудниками, 
заручиться их поддержкой, помощью. 
Когда у индивида выстроены определён-
ные отношения с коллегами, он исполь-
зует приёмы манипуляции для того, что-
бы достигнуть поставленной перед ним 
цели. 

Обратимся к примерам диалогов из 
немецкого кинематографа и подробнее 

рассмотрим различные приёмы манипу-
ляции на трёх уровнях служебных отно-
шений.  

Для манипулирования подчинённы-
ми руководителю необходимо знать осо-
бенности характеров своих подчинённых, 
а также их цели и стремления. Обладая 
достаточной информацией, руководитель 
сможет управлять подчинённым так, как 
ему необходимо. Одним из таких руково-
дителей является герой комедии «Schlus-
smacher». В этом фильме главный герой 
Пауль работает в компании, которая за-
нимается предоставлением услуг в сфере 
близких взаимоотношений. Работники 
этой компании помогают одному из 
партнеров разрушить отношения с дру-
гим партнером. Пауль является успеш-
ным сотрудником и ожидает повышения. 
Его начальник манипулирует им для то-
го, чтобы Пауль брал дополнительную 
работу и сложные случаи, от которых от-
казываются остальные. Он использует 
приём манипуляции «Расплывчатые по-
сулы» [1, с. 195], суть которой заключа-
ется в том, что человеку обещают повы-
шение в расплывчатой форме, оно каж-
дый раз откладывается на неопределён-
ный срок. Манипулирование таким обра-
зом требует внимания к мелочам, а также 
правильной установки условий для ра-
ботника. Начальник требует от подчи-
нённого хорошей работы, подкрепляя 
требования похвалой, затем даёт ему 
очередное задание, после успешного вы-
полнения которого повышение работнику 
обеспечено.  

Chef: Also, Paul, ich habe schon mit 
den Gesellschaften gesprochen. Wenn alles 
glatt geht, können Sie gerne schon ab dem 1. 
als Partner einsteigen.  

Paul: Wow, Chef. Das haben Sie aber 
letzten Monat schon gesagt.  

Chef: Ja, ja, ich weiß. Aber inzwischen 
ist da Einiges passiert. Sie haben aber sehr 
gut gearbeitet. Sagen Sie mal, wie viel Tren-
nungen haben Sie jetzt eigentlich noch? 

Paul: Elf. 
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Chef: Elf? Das ist aber nur eine Wo-
che.  

Paul: Chef, ich habe alles unter Kon-
trolle. 

Chef: Ja, ja, Sie machen das schon. Ich 
habe eine sozusagen persönliche Aufgabe 
für Sie. Hier. Ich stelle Sie vor…1. 

Сначала начальник описывает пер-
спективу повышения, не уточняя, первого 
числа какого месяца оно ожидается, а за-
тем даёт задание, подкрепляя его похва-
лой. При этом манипулятор использует в 
речи простые предложения с союзом 
aber, противопоставляя сказанное мани-
пулируемым. 

Парадокс данного приёма заключа-
ется в том, что манипулируемый стре-
мится к своей цели с каждым следующим 
обещанием всё больше.  

В.П. Шейнов объясняет данное яв-
ление следующим образом: «Чем больше 
человек вкладывает усилий в достижение 
какой-либо цели, тем сильнее он хочет её 
добиться. И тем труднее бросить это де-
ло. А чем желаннее цель, тем более чело-
век склонен верить в возможность её до-
стижения, поэтому готов и дальше при-
лагать ради него усилия» [1, с. 195]. Дан-
ный приём довольно часто используется 
среди немецкоязычных руководителей. 
Мы сталкиваемся с этим приёмом в 
немецких фильмах «Toni Erdmann»2 [11], 
«Nichts bereuen»3 и др.  

Следующий приём манипуляции 
«приём похвалы» также часто использу-
ется у европейских руководителей. В ко-

                                                 
1  Schlussmacher: художественный фильм / 

реж. М. Швайгхёфер. Германия: Студия 
«Pantaleon Films», 2013. URL https://store. max-
dome.de/schlussmacher-liebe-ist-nichts-fuer-feig-
linge-4177420.html (дата обращения: 08.07.2020). 

2  Toni Erdmann: художественный фильм/ 
реж. М.Адес. Германия: Студия «Wim Wen-
ders’Palermo Shooting», 2016. URL: https://www. 
moviepilot.de/movies/toni-erdmann/stream/ (дата 
обращения: 25.05.2020). 

3  Nichts bereuen: художественный фильм / 
реж. Б. Квабек. Германия: Студия «Ascot Elite 
Home Entertainment GmbH», 2001. URL: http:// 
www.moviepilot.de/movies/nichts-bereuen (дата 
обращения: 05.02.2020). 

медии «Fack ju Göhte» главная героиня – 
скромная учительница средних классов 
одной из немецких гимназий. Директор 
гимназии проводит среди учителей сроч-
ное собрание, на котором решается, кто 
из них заменит классного руководителя 
худшего старшего класса в школе. Никто 
из учителей не решается взять на себя 
классное руководство. Тогда госпожа 
Шнабельштедт высказывает своё мнение 
по поводу сложившейся ситуации. 

Frau Schnabelstedt: Entschuldigung! 
Die Schüler brauchen Unterricht! Ich... 

Direktorin: Frau Schnabelstedt hat 
Recht. Erschreckend, wie wenig Unter-
richtsgeist hier in der Luft liegt.  

Frau Schnabelstedt: Danke schön. 
Direktorin: Bitte schön. Ihre Klasse. 
Frau Schnabelstedt: Und was bedeutet 

das jetzt? 
Direktorin: Sie schaffen das, Frau 

Schnabelstedt. Sie sind eine harte Nuss, das 
habe ich immer gesagt. Sie haben doch ge-
nug diesen Unterrichtsgeist!4. 

Окрылённая похвалой и тем, что ее 
выделили среди других учителей, учи-
тельница берёт себе этот класс. Руково-
дитель, – в данном случае, директор шко-
лы, – хвалит подчинённого, прежде чем 
взвалить на него нежелательную работу. 
Как известно любому руководителю из 
Европы, метод поощрения лучше стиму-
лирует труд, чем наказание. В данном 
случае манипулятор использует фразео-
логизм eine harte Nuss sein, чтобы под-
черкнуть положительные качества под-
чинённой.  

Случаев, когда подчинённый мани-
пулирует руководителем, большое коли-
чество. Как было упомянуто выше, мани-
пулирование является единственным спо-
собом заставить руководителя сделать 
так, как угодно подчинённому, сохранив 
при этом хорошие отношения. Манипу-
лирование на данном уровне служебных 
отношений требует от подчинённого 

                                                 
4  Fack ju Göhte: художественный фильм / 

реж. Б. Дагтекин. Германия: Студия «Rat Pack 
Filmproduktion», 2013. URL: http://hdfilme.tv/fack-
ju-g%C3%B6hte-2013-362-stream (дата обраще-
ния: 14.06.2020). 
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умения сократить дистанцию между ним 
и начальником, не переступив границу 
дозволенного.  

В следующем примере из фильма 
«Vier gegen die Bank» один из героев пы-
тается манипулировать своей начальни-
цей, пуская в ход свое мужское обаяние. 
После ложного ограбления банка началь-
ник отдела полиции по борьбе с ограбле-
ниями хочет закрыть банк для снятия по-
казаний со всех присутствующих. Руко-
водитель отделения банка, находящийся 
у неё в непосредственном подчинении, 
поначалу пытается отговорить её от этой 
идеи, но когда ему ничего не удается, он 
пытается манипулировать.  

Er: Ja, war zum Glück nur falscher 
Alarm. 

Sie: Man sollte sich nicht so sicher 
sein. Ich hätte gern eine Übersicht der 
Transaktionen am Schalter. 

Er: Ist es wirklich notwendig? 
Sie: Ja. Und schließen Sie die Bank. 

Ich brauche die Aussagen aller Anwesenden. 
Er: Im Ernst? Das war doch ein Ver-

rückter mit ‘nem Schokoriegel. Hier sind 
mindestens 30 Leute. Das dauert ewig.  

Sie: Niemand verlässt die Bank ohne 
eine Aussage. 

Через какое-то время мужчина снова 
подходит к начальнице с заискивающей 
улыбкой на лице. 

Er: Sagen Sie, Frau Doktor Zollner… 
Oder darf ich Lissy sagen? Ich weiß nicht, 
wann Ihr Dienst endet, aber… Wir könnten 
doch Feierabend früher machen. Ich kenne 
einen süßen kleinen Italiener... (намекает на 
итальянский ресторан).  

Sie: Wirklich? 
Er: Mhm. 
Sie: Das ist ja ein Zufall. Ich kenne 

nämlich auch einen süßen Italiener. Massi-
mo! Würden Sie Herrn Schumacher in sein 
Büro begleiten?1. 

                                                 
1  Vier gegen die Bank: художественный 

фильм / реж. В. Петерсен. Германия: Студия 
«Warner Bros», 2016. URL: https://www.kino.de/ 
film/vier-gegen-die-bank-2016/ (дата обращения: 
12.05.2020). 

Она вызывает своего подчинённого, 
который провожает господина Шумахера 
до кабинета.  

В данном случае попытка манипули-
рования не увенчалась успехом. Ошибки 
в поведении манипулятора являются 
главной причиной неудачи. Манипулиро-
вание сознанием индивида – тонкая пси-
хологическая игра, требующая использо-
вания определенных тактик и стратегий. 
Однако в любом акте манипуляции субъ-
екту необходимо изучить характер и пси-
хотип объекта манипуляции. По отноше-
нию к каждому человеку следует приме-
нять индивидуальный подход в поведе-
нии. В фильме «Vier gegen die Bank» док-
тор Цольнер производит впечатление 
сильной и независимой женщины, доста-
точно умной для того, чтобы распознать 
акт манипуляции. Высокомерие и чрез-
мерная самоуверенность манипулятора 
вредят ему и приводят к ошибке в пове-
дении. Манипулятор использует в речи 
модальный глагол в сослагательном 
наклонении, рисуя перед манипулируе-
мым перспективу раннего завершения 
рабочего дня с последующим приятным 
продолжением. Однако манипулятивный 
акт оказывается безуспешным.   

В фильме «Toni Erdmann» главная 
героиня по имени Инес делает блестя-
щую карьеру в консалтинговой компании 
и ждет перевода из Румынии в Японию. 
В одной из сцен она беседует со своим 
начальником и пытается переубедить его 
действовать по стратегии, предложенной 
ей. Женщина предлагает изменить план, 
намеченный ими заранее и действовать 
по ее плану. Когда начальник высказыва-
ет сомнения по этому поводу, она пуска-
ет в ход прием манипуляции «Я самый 
лучший сотрудник» и давит на то, что 
она еще никогда не подводила их фирму.  

Sie: Ähm, Henneberg war früher da. 
Er: Wie war es? 
Sie: Ja, es war ein bisschen langweilig. 

Er war so nervig, weil er mit seiner Frau 
noch shoppen gehen musste. Aber wir waren 
noch essen. Ich hab‘ ein bisschen vorgefühlt. 
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Und mein Eindruck ist, dass er vorsichtiger 
geworden ist, was das Outsourcing angeht. 
Das Thema hat definitiv zur Anspannung 
geführt.  

Er: Da bin ich aber echt überrascht 
jetzt. 

Sie: Ich hab‘ mich gestern nochmal an 
die Präsentation gesetzt. Ich würde gern nur 
3 Optionen präsentieren.  

Er: Erstmal finde ich schwierig, eine 
Strategie so kurz vor dem Termin zu ändern. 

Sie: Ja, aber ich habe schon alles da-
bei. 

Er: Das geht nicht. 
Sie: Ich hab‘ ein absolut sicheres Ge-

fühl. Ich war noch nie in meinem Leben so 
sicher. Glaubst du mir? 

Er: Gut. Du übernimmst die ganze 
Verantwortung. 

Sie: Selbstverständlich. (Обращается 
к коллеге): Ich glaube, es wäre besser, wenn 
ich das allein mache, ehrlich gesagt. Wir 
können nochmal später drüber reden1. 

Женщина говорит быстро и уверен-
но, не делает продолжительных пауз, что 
не оставляет собеседникам времени на 
раздумья. Такая манера речи в совокуп-
ности с использованием приема манипу-
ляции «Незаменимый», выраженного с 
помощью экспрессивной лексики, приво-
дят к успешной реализации манипуля-
тивного акта. Данный вид приёма описан 
у психолога В.П. Шейнова. Суть этого 
приема состоит в том, что манипулятор 
использует своё особенное положение в 
отношениях с руководством для дости-
жения собственных целей. Как справед-
ливо пишет об этом психолог, подчинён-
ный целенаправленно создаёт вокруг себя 
ореол незаменимости, подчёркивая свои 
достоинства. Такого рода манипуляция 
реализуется с помощью экспрессивных 
выражений и эмоциональной составляю-
щей, манипулятор воспринимает ситуа-

                                                 
1  Toni Erdmann: художественный фильм/ 

реж. М. Адес. Германия: Студия «Wim Wen-
ders’Palermo Shooting», 2016. URL: https://www. 
moviepilot.de/movies/toni-erdmann/stream/ (дата 
обращения: 25.05.2020). 

цию как нечто личное и оскорбляется, 
если ставят под сомнение его уверен-
ность. Безусловно данный вид манипуля-
ции возможен только в тех случаях, когда 
у руководителя и подчинённого довольно 
близкие доверительные отношения. Ма-
нипулятор создает мнимое впечатление 
личностного подхода к проблеме, что, с 
одной стороны, подкупает руководителя, 
а, с другой стороны, вынуждает его под-
сознательно согласиться с мнением ма-
нипулятора. В. П. Шейнов также отмеча-
ет, что такой вид манипуляции является в 
некоторых случаях единственным спосо-
бом заставить руководителя поступать 
так, как нужно подчинённому [1, c. 183].  

Такой вид воздействия, как манипу-
лирование среди коллег, обусловлен, в 
большей мере, личностными мотивами: 
выстраивание определённых отношений, 
привлечение внимания руководства, по-
лучение личной выгоды. Манипулирова-
ние является одним из самых безопасных 
способов управления коллегами, помога-
ет избежать конфликтов и выстроить до-
верительные отношения при условии 
успешной манипуляции.  

Манипуляция на данном уровне 
служебных отношений носит, как прави-
ло, личностный характер.  

В фильме «Nicht mein Tag» главный 
герой подвергается манипуляции со сто-
роны своей коллеги-девушки. На очеред-
ном празднике девушка невзначай спра-
шивает, не купил ли он новый автомо-
биль и хвалит марку его машины, а в сле-
дующем кадре мы видим, как он подво-
зит ее домой, хотя ему не по пути.  

Sie: Eine doofe Party, nicht wahr?  
Er: Ja. Es ist immer die gleiche. 
Sie: Apropos, hast du ein neues Auto? 

Es sieht echt schick aus. 
Er: Ne, altes.  
Sie: Es ist doch Ford, oder? Ich mag 

diese Automarke. Ein sicheres Auto für ei-
nen sicheren Mann.  

Er: Danke. 
Sie: Ich gehe jetzt. Ich muss meinen 

Bus nicht verpassen… 
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Er: Bleib doch. Ich kann dich mitneh-
men.  

Sie: Wirklich? Das wäre toll1. 
Девушка догадывается о чувствах 

коллеги по отношению к ней и с помо-
щью лести и похвалы добивается того, 
что коллега сам высказывает желание 
подвезти её до дома. Манипулятор ис-
пользует в речи лексический повтор сло-
ва sicher для усиления эффекта лести в 
своей речи.  

В следующей сцене из фильма «Toni 
Erdmann» главная героиня Инес манипу-
лирует своим коллегой для того, чтобы 
заручиться его поддержкой в критиче-
ской для неё ситуации, которая показана 
в следующей сцене фильма. В данном 
диалоге она пытается получить у него 
прощение за то, что не включила его в 
важный проект.  

Er: Und? Wie war es? 
Sie: Es war gut. Sei nicht beleidigt. 

Kannst froh sein, dass du nicht dabei warst. 
Er: Ich bin nicht beleidigt.  
Sie: Komm. Wie Gerald sagt: „Jeder 

hat seinen eigenen Preis“. 
Er: Mein Preis ist anders als bei Ge-

rald.  
Sie: Ja, klar. Heute Abend mache ich 

alles, damit du mir verzeihst.  
Осознавая, что мужчина не подда-

ется ее попытке флиртовать с ним, де-
вушка становится серьезной. 

Sie: Du musst mir verzeihen. Du weißt 
doch, wie es wichtig für meine Karriere ist. 

Er: Alles gut2.  

                                                 
1 Nicht mein Tag: художественный фильм / 

реж. П. Торварт. Германия: Студия «UCI Kino», 
2014. URL: http://kinox.sg/Stream/Nicht_mein_Tag. 
html (дата обращения: 30.06.2020). 

2  Toni Erdmann: художественный фильм/ 
реж. М. Адес. Германия: Студия «Wim Wen-
ders’Palermo Shooting», 2016. URL: https://www. 
moviepilot.de/movies/toni-erdmann/stream/ (дата 
обращения: 25.05.2020). 

В данном случае манипулятивный 
акт основывается на личных взаимоот-
ношениях коллег. Женщина знает, что 
имеет власть над мужчиной, так как он в 
нее влюблен и пользуется своим положе-
нием ради достижения собственных це-
лей. Поначалу она пытается флиртовать с 
ним, но когда это не срабатывает, начи-
нает давить на слабости и пытается при-
стыдить своего партнера. Клишированная 
фраза «Du weißt doch, wie es wichtig für...» 
используется в манипулятивных актах 
для того, чтобы вызвать у манипулируе-
мого чувство вины. С помощью модаль-
ной частицы doch манипулятор подчер-
кивает свою уверенность в сказанном, 
неоспоримость факта.  

Выводы 

В результате проведенного исследо-
вания нами установлено, что манипуля-
ция как один из видов воздействия на ре-
ципиента применяется в отношениях 
немцев на всех уровнях служебной ие-
рархии. Руководитель-манипулятор изу-
чает характер подчиненных, их цели и 
стремления и использует определенные 
манипулятивные приемы, исходя из этих 
знаний. Часто руководители прибегают к 
«приему похвалы» для манипулирования 
подчиненными, пускают в ход свой авто-
ритет и власть. При этом они обращаются 
к таким языковым средствам как модаль-
ные глаголы на грамматическом уровне, 
и метафора, эпитет, фразеологизмы на 
лексическом уровне.  

Подчиненные, обращаясь к манипу-
ляции, как к одному из видов возможного 
воздействия на руководителя, использу-
ют в речи экспрессивную лексику и раз-
личные стилистические тропы. Манипу-
ляция осуществляется благодаря умению 
подчиненного выстроить правильную так-
тику поведения в отношениях с руковод-
ством. 
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Коллеги манипулируют друг другом, 
опираясь на личные взаимоотношения, 
используя в речи модальные глаголы и 
частицы, экспрессивную лексику и фоне-
тические средства выражения манипуля-
ции. 

Данное исследование приводит к 
следующему умозаключению: манипуля-

ция в немецкой лингвокультурной общ-
ности на уровне служебных отношениях 
является довольно частым явлением и в 
некоторых случаях ее использование неи-
збежно, так как для манипулятора это 
единственный способ привлечь внимание 
собеседника и вынудить его действовать 
определённым угодным ему образом.   
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Резюме 

Языковой арсенал обозначения темпоральных отношений достаточно велик, язык овеществляет 
время, наделяя временные отношения объективностью. Модель времени в языке представляет собой 
систему связей категории ВРЕМЯ с другими базовыми категориями (ДВИЖЕНИЕ, ПРОСТРАНСТВО). При 
концептуализации абстрактных понятий человек опирается на эмпирические категории. Простран-
ственная модель восприятия всего сущего в мире является первоосновой формирования когнитивных 
схем категоризации и концептуализации времени.  Использование общего терминологического арсенала 
предполагает сохранение каждой из категорий своих внутренних свойств. Но именно пространство 
определяет то, как человек концептуализирует окружающий мир, оно координирует работу нашего со-
знания и способы его структурирования. 

Выбор лексических средств концептуализации времени определён фундаментальностью понятий 
пространства и времени и сходством их восприятия человеческим сознанием. При вербализации темпо-
ральных отношений употребляются многие именные и глагольные средства языка, предлоги и наречия, 
репрезентирующие пространственные отношения. 

В данной статье приводится описание вербальной репрезентации категории ВРЕМЯ на примере 
концептуально-тематической области глаголы движения на материале дистантных разноструктурных 
языков. Проводится сравнительный анализ элементов исследуемой области в зависимости от их семан-
тического наполнения и лексической сочетаемости. В статье освещаются особенности употребления 
глаголов движения, рассматривается возможность синтаксических трансформаций словосочетаний, 
включающих глаголы движения поступательного и вращательного типов в сочетании с темпоральными 
и процессными существительными. Осуществляется сравнительный анализ описанных структур в зави-
симости от положительного или отрицательного коннотативного значения. Исследуются способы лек-
сикализации и семантизации времени в языке. 
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Abstract 

The language arsenal of designating temporal relations is quite large, language embodies time, endowing tem-
poral relations with objectivity. The time model in the language is a system of relations between the TIME category 
and other basic categories (MOVEMENT, SPACE). During the conceptualization of abstract concepts, a person relies 
on empirical categories. The spatial model of perception of everything in the world is the primary basis for the for-
mation of cognitive schemes of categorization and conceptualization of time. The use of a common terminological 
base implies the preservation of each of the categories of its internal properties. But it is space that determines how a 
person conceptualizes the world around them, it coordinates the work of our consciousness and the variantsof its 
structure. 

The choice of lexical means of time conceptualization is determined by the fundamental nature of the concepts 
of space and time and the similarity of their perception by human consciousness. During the verbalization of temporal 
relations, many nominal and verbal means of the language, prepositions and adverbs that represent spatial relations 
are used. 

This article describes the verbal representation of the TIME category using the example of languages of differ-
ent structures. The semantic features of the temporal vocabulary representing the conceptual-thematic area of the 
verbs of movement are considered in a comparative perspective. It contains a comparative analysis of the lexical 
unitverbs of motion, highlights the role and function in the formation of the speaker's attitude. A comparative analysis 
of the elements of the studied area is carried out depending on their semantic content and lexical compatibility. The 
article describes semantic and grammatical structure of definite verb groups with temporal meaning, including verbs 
of unit-directional and rotation motion used with temporal and process nouns. It touches upon the question of their 
nuanced, contextual interpretation. Comparison of temporal verb’s semantics gives us the possibility to identify their 
positive or negative connotation.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Keywords: space; time; conceptualization; temporality; verbs of motion; verbs of unit-directional motion; verbs of 
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*** 

Введение 

Мировосприятие человека неразры-
вно связано с такими онтологическими 
категориями, как время и пространство. 
Они являются фундаментальными обла-

стями в познании мира, в характеристике 
когнитивной деятельности, играют ре-
шающую роль в формировании мировоз-
зрения человека, моделируют механизм 
его когниции и вербализации. Объеди-
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няющим фактором для этих фундамен-
тальных категорий выступает идея дви-
жения. При концептуализации абстракт-
ных понятий человек опирается на эмпи-
рические категории.  

В когнитивной деятельности именно 
пространственный опыт заложен в основе 
механизмов восприятия окружающего 
мира и процессов мышления. Простран-
ственная модель восприятия действи-
тельности является базой формирования 
когнитивных схем категоризации и кон-
цептуализации времени [7]. «На совре-
менном этапе развития науки простран-
ство и время рассматриваются диалекти-
чески неразрывно взаимосвязанными 
друг с другом, они воспринимаются в ви-
де единой формы существования мате-
рии, обусловленной причинно-следствен-
ным и пространственно-временным ми-
роустройством» [6]. 

В лингвистике этот процесс прояв-
ляется при употреблении различных ча-
стей речи, которые выражают дуальную 
семантику, сочетая пространственное и 
временное значения. «Путём анализа 
значения слов и их сочетаемости можно 
описать концепты, и, следовательно, объ-
яснить, как результаты восприятия и 
осмысления окружающего мира челове-
ком проявляются в языке» [5]. 

Используя лексемы, вербализующие 
темпоральные отношения, человек опи-
рается на когнитивные модели восприя-
тия пространства. «Время актуализирует-
ся в языке именно через термины про-
странства, практически невозможно го-
ворить о времени, не используя термины 
пространства и движения» [2]. Е.С. Куб-
рякова отмечает «новаторство говоряще-
го в новой комбинаторике известных 
знаков, или уже в самом отборе языко-
вых средств из существующего инвен-
таря, предлагает новый ракурс рассмот-
рения инноваций в языке, сосредоточив 
внимание на механизмах процессов ана-
логии» [3]. 

«В основе новой комбинаторики 
лингвистических знаков лежат новые со-

единения в ментальных репрезентациях, 
новые соединения различных нейронных 
комбинаций» [10].  Лингвокреативная де-
ятельность человека, создание новых 
словоформ возможно лишь при тесной 
взаимосвязи прагматики и когниции. Под 
последней понимают «all aspects of con-
scious and unconscious mental function» 
[8]. Учёные высказывают мысль о том, 
что «когниция – то, что выявляется из ис-
следований в рамках других партнеров по 
когнитивным наукам: когнитивной пси-
хологии, философии, искусственного ин-
теллекта (как области прикладной фило-
софии интеллекта), нейронаук» [8]. 

Результаты и обсуждение 

Проблема лексикализации времени 
через идею движения рассматривается на 
примере глаголов, которые употребляют-
ся в синтаксических структурах, выра-
жающих течение времени, как правило, 
они включает в состав темпоральные, ли-
бо процессные существительные: прошло 
несколько минут, час пролетел незамет-
но, дни тянулись невыносимо, каникулы 
пролетели и т.д.  

«Глаголы движения, вне всякого со-
мнения, входят в ядро системы языковых 
средств, обозначающих пространствен-
ные отношения, и принадлежат к числу 
наиболее значимых лексических единиц 
естественного языка» [4]. Изучение про-
блематики движения в целом и темпо-
ральных глаголов движения является 
перспективным, позволяет комплексно 
рассматривать категорию времени в язы-
ке. Глаголы движения комплементарны, 
они обладают разветвлённой семантикой, 
отражают характер движения. По мне-
нию В. Эванса в типах протекания гла-
гольного действия заложены определен-
ные различия. «Описывая ту или иную 
ситуацию с помощью языка, человек 
оперирует эмпирическими знаниями, 
профилируя их соответствующим обра-
зом, придавая им конкретную конфигу-
рацию и наделяя нужным смыслом» [9]. 
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В сознании человека происходит 
идентификация времени с реальными ма-
териальными объектами действительно-
сти. Время имеет свой ход точно так же, 
как движутся объекты, имеющие физиче-
скую сущность, оболочку (течёт река, 
приближается машина, проходит поезд). 
Оно, по словам Н.Д. Арутюновой, «…не-
видимо, неслышно, неосязаемо. Оно не 
имеет ни запаха, ни вкуса. У человека нет 
органа, специализированного на восприя-
тие времени, но у человека есть чувство 
времени» [1]. Так, время – это результат 
мыслительной деятельности человека, 
который не имеет онтологического рефе-
рента. 

С точки зрения теории концептуаль-
ной метафоры Джорджа Лакоффа и Мар-
ка Джонсона, использование лексики, от-
носящейся к концептам пространство и 
движение, с концептом время, показыва-
ет каким образом время концептуализи-
руется в сознании человека. Так, соглас-
но мнению авторов, движение и про-
странство являются одними из составля-
ющих темпоральных концептов, а время 
измеряется путем сравнения состояния 
объектов таких как: показания стрелок 
часов, движения солнца, период распада 
атома [2].  

Специфика темпоральных глаголов 
движения определяется на основании се-
мантических признаков. По способу дви-
жения на линейной временной оси воз-
можно выделить поступательное движе-
ние, то есть перемещение по прямой ли-
нии и вращательное. В английском языке 
были отмечены следующие глаголы по-
ступательного или однонаправленного 
движения: pass, go, run, fly, arriveetc. (a 
longtimepassed). 

Во французском языке используются 
такие глаголы поступательного движе-
ния, как: marcher, courir, couler, arriver, 
passer, venir, voler, etc. Наиболее употреби-
тельным из них в отношении хода времени 
является глагол passer. Различные семан-
тические оттенки данного глагола выра-
жаются с помощью контекста либо сопут-

ствующими определениями: «Comme le 
temps passe vite, surterre» (Sartre J-P., 
HuisClos). Si tout se passebien, le temps 
passevite; sil'année se passemal, on peu-
tavoirl'impression que le temps passe plus 
lentement. 

В русском языке, говоря о времени, 
мы используем следующие глаголы по-
ступательного движения: идти, прихо-
дить, проходить, бежать, наступать, 
приближаться, лететь, шагать и т.д. 
«Между тем время прошло незаметно» 
(Пушкин А., Капитанская дочка). Кроме 
того, в русском языке в этот список вхо-
дят глаголы с приставками. Ввиду осо-
бенного строя русского языка достигает-
ся количественная разница между глаго-
лами движения разных языков. Напри-
мер, пролететь, пробежать. Сюда же 
можно отнести глаголы с суффиксом –ну: 
шагнуть.  

«Неслышно скользя по поэме,  
Холодным мерцанием глаз,  
Вы – знаю я – меряли время,  
Шагнувшее через нас». 
(Евтушенко Е., Волчий паспорт). 
Отметим, что семантика анализиру-

емых глаголов ориентирована не на ре-
альное отражение времени, а на его оцен-
ку или интерпретацию говорящим субъ-
ектом. Так, независимо от внешних ин-
дикаторов (показаний часов, положения 
солнца и т.д.) ход субъективного време-
ни, или времени, переживаемого челове-
ком, зависит от его эмотивного восприя-
тия происходящего. Это ощущение мо-
жет значительно отличаться от реальной 
действительности в зависимости от по-
ложительной либо отрицательной оценки 
происходящих событий. На оценку вре-
мени большое влияние оказывает психо-
логический фактор, то есть субъективное, 
переживаемое время подчинено эмоциям 
человека. Так, в английском языке, гово-
ря о периоде приятных, радостных собы-
тий, используют глагол fly: «Time flies 
when the rains are over, the bank manager 
went on with his novel cheerfulness. Scobie 
had never before heard in his voice this note 
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of optimism» (Greene H. G., The Heart of 
the Matter). В приведенном примере на 
приближение радостных событий указы-
вают такие слова, как: the rains are over, 
went on with his novel cheerfulness, this 
note of optimism. 

Во французском языке, говоря о 
медленном течении времени, употребля-
ют глагол couler: le temps coule en vain; 
«Car le chagrin esttoujours fait du temps 
qui coule; Et le temps tout à coup coulera 
inutile à travers ellecomme à travers le sa-
blier; le temps coule inutile en lui dé-
robantsestrésors» (Saint-Exupéry A., Cita-
delle). В приведенных примерах глагол 
couler передаёт отрицательную коннота-
цию, сопровождается использованием 
таких оборотов, как: envain, inutile, dé-
robantsestrésors.  

В русском языке для отражения 
быстрого хода времени используются 
преимущественно глаголы бежать и ле-
теть: «А время бежит, что мои кони, 
когда они хорошо напились и хорошо 
наелись». (Львов А., Двор). Автор сравни-
вает время с лошадьми, полными сил, го-
товыми с легкостью преодолеть любые 
расстояния. 

«Как время летит 
В беседе столь нежной и странной,  
Во сне летней ночи прозрачной, свя-

той,  
Из неги и страсти сотканной!» 
(Трефолев Л. Н., Сон). 
В отрывке стихотворения Л.Н. Тре-

фолева время летит, а происходящие со-
бытия характеризуются прилагательными 
с положительной коннотацией: нежной, 
святой. Так, в вышеуказанных примерах 
семантика темпоральных глаголов дви-
жения подтверждается смысловым на-
полнением текста.  

Следует отметить, что вышепере-
численные глаголы указывают на про-
должительность времени, но не опреде-
ляют локализацию стрелок часов. Ком-
плементарность приведенных примеров, 
на первый взгляд, вызывает сомнения, с 
точки зрения общеупотребительности, 

они популярны в речи и не нуждаются в 
дополнительном пояснении. Однако при 
рассмотрении приведённых фраз на 
лингвокогнитивном уровне мы сталкива-
емся с лингвистическим парадоксом. Так, 
на первый взгляд, возможно прийти к за-
ключению, что категория ВРЕМЯ не 
имеет в своем арсенале специальных 
терминов для актуализации в языке. От-
метим, что данное явление не единично, а 
универсально. Оно характерно для разно-
структурных языков. Исходя из вышеска-
занного, можно заключить, что семанти-
ческая сочетаемость лексических единиц 
с временными и вневременными значе-
ниями помогает не только концептуали-
зировать разные характеристики времени 
на языковом уровне, но и передать необ-
ходимый смысл в максимально адекват-
ной форме.  

Представления о времени в языке 
построены по принципу метафорического 
переноса. Семантические группы глаго-
лов движения зачастую включают значе-
ние направления и признака движения. 
Так, в английском языке, говоря о време-
ни, используют глаголы, реализующие 
сему ‘направление движения’: The night 
fell on the city. The summer has come. The 
New Year arrives. Во французском языке: 
La nuittombe sur la ville. L’étéestvenue. Le 
Nouvel Anapproche. Характерной особен-
ностью русского языка является то, что 
семы движения могут быть заложены в 
приставке: Ночь опустилась на город. 
Лето пришло. Приближается Новый 
Год.  

По способу действия среди глаголов 
движения выделяется группа глаголов 
вращения. Формирование значения тем-
поральности у глаголов вращения проис-
ходит неравномерно и осуществляется на 
основе метафорического переноса. При-
дать темпоральное значение возможно 
лишь ограниченному числу единиц. 
Наиболее продуктивные из них: англий-
ские глаголы roll, turn, wheel: «But, after 
dinner, when the day turned to twilight, and 
the twilight turned to night, and still no 
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communication was made to him, it began to 
be a she express edit, ‘like the Holy Office 
and slow torture’» (Диккенс Ч., Тяжёлые 
времена); французские: tourner: «tournent 
les joursdans la ronde des ans» (Daniel E., 
Tournent les jours); русские: крутиться, 
кружить, катиться. «Уже давно, не 
день, не два, моя душа полужива, но 
сердце ходит, дни кружатся, томя 
страданием двойным, что невозможно 
быть живым и трудно мертвым при-
творяться» (Катаев В. П., Трава забве-
нья). 

Глаголы вращательного движения 
квазисинонимичны, следовательно, име-
ют отличия в значении. Так, каждый из 
них имеет определенную семантику и 
индивидуальную лексическую сочетае-
мость, которая отличает его от осталь-
ных. Время как динамическая и исчисля-
емая сущность отождествляется с враще-
нием как движением в несколько оборо-
тов. Так, глаголы вращения описывают 
множественность субъектов и объектов 
движения: англ. the years roll by, months 
roll by, the hours rolled towards dawn, фр. 
l'heure tourne, le temps tourne, русск. дни 
кружатся, день и ночь кружатся и т.д.  

В английском языке глаголы враща-
тельного движения могут употребляться 
в сочетании с темпоральными (by, on) и 
дирекциональными (down, into, off, out, 
towards, up) предлогами. Сочетание гла-
голов вращательного движения с темпо-
ральными предлогами употребляется, в 
основном, для описания цикличного вре-
мени, а линейное время представляет их 
сочетания с дирекциональными предло-
гами.  

В основе развития метафорического 
переноса лежит ассоциация движения по 
кругу с прямолинейным движением, ко-
торое характеризируется направленно-
стью, целью, то есть наличием конца 
движения. Завершение оборота в про-
странстве приравнивается к временному 
пределу или к периоду, примыкающему к 
концу действия. Формирование темпо-
ральных метафорических значений осно-

вывается на ассоциации вращения мате-
риальных предметов с движением време-
ни в соответствии с циклической концеп-
цией времени. Развитие же темпоральных 
значений, которые репрезентируют ли-
нейную концепцию времени, связано с 
отождествлением начала / завершение 
движения в пространстве и во времени. 

Длительно-ограничительный, или 
пердуративный, способ действия обо-
значает непрерывное действие, занима-
ющее некоторый временной промежуток 
(от и до). Приблизительное значение за-
траченного времени в английском языке 
передаётся с помощью лексики (forsome-
time, for a certaintime, for a time) или 
грамматики. Грамматически выражается 
использованием времен группы Perfect 
Continuous (I have been waiting for you the 
whole night), точка отсчёта может быть 
как нонкальной, либотонкальной (отно-
сительно момента речи или иного вре-
менного ориентира) при использовании 
Past Perfect Continuous или Future Perfect 
Continuous. Например: «I want to get away 
from home for a time for a certain reason» 
(Dreiser T., The Financier); «I have been 
waiting for you at least this age!» (Austen J., 
Northanger Abbey). 

Длительно-ограничительный способ 
действия во французском языке консти-
туируется ограничительными темпораль-
ными обстоятельствами: uncertain temps, 
depuis quelque temps, depuisun cer-
taintemps, ilyaquelquetemps, depuis peu, 
pendant quelques moments: «Tumedonnes 
Marie, toi, frère! toiquil’attends depuis des 
mois, toiquil’adores!» (Zola E., Les Trois 
Villes – Paris). 

В русском языке длительно-огра-
ничительный смысл передаётся лексиче-
ски (некоторое время, какое-то время) и 
характеризуется наличием приставки 
про- (проработать несколько лет, про-
болеть 2 недели). Например: «После по-
трясений (а потрясения с ним могли слу-
чаться поминутно, бог знает с чего) он 
обыкновенно на некоторое время как бы 
терял здравость рассудка и переставал 
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управлять собой; впрочем, скоро и по-
правлялся, так что всё это было не вред-
но» (Достоевский Ф., Подросток). Так, 
лексические конструкции сопровождают-
ся существительным с темпоральным 
значением или существительным с кван-
тификатором. 

Выводы 

Таким образом, несмотря на то, что 
время является базовым, онтологиче-
ским, абстрактным явлением действи-
тельности, необходимо учитывать, что 
его структура является интегративной и 

формируется из внутриязыковых факто-
ров. Темпоральные глаголы движения в 
исследуемых языках представлены не-
равномерно. Семантика рассматриваемых 
глаголов зачастую содержит информа-
цию о направлении, признаках и характе-
ре движения, кроме того, она ориентиро-
вана не на реальное отражение времени, а 
на его интерпретацию говорящим субъ-
ектом. Так, ход субъективного времени 
зависит от эмотивного восприятия про-
исходящего, в зависимости от положи-
тельной либо отрицательной оценки со-
бытий. 
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Резюме 

Исследование посвящено определению языковых исторически обусловленных особенностей топони-
мических систем немецкого и французского языков путем систематизации словообразовательных моде-
лей и их структурных компонентов, сформировавшихся в результате взаимовлияния языков и представ-
ляющих информацию об именах собственных населенных пунктов Германии и Франции как подсистем 
онимической лексики. Рассматриваются заимствованные словообразовательные форманты, которые 
определяют социально-культурную обусловленность топонимов. Особое внимание уделяется изучению 
процесса онимизации аппелятивов. При анализе эмпирического материала применяются метод рекон-
струкции и этимологический методы, позволяющие восстановить формы, не зафиксированные в пись-
менных источниках, и первоначальный смысл топонимов. Использовались также метод структурного 
анализа и метод системно-динамического исследования, направленные на выявление путей изменения 
фонетического и морфонологического облика топонимов, что дало возможность проследить эволюцию 
немецких и французских географических названий. В работе приводятся результаты исследования осо-
бенностей создания и структурного моделирования немецких и французских топонимов. Топоним как еди-
ница языка идентифицирует географические объекты, является составной частью речевого отражения 
человеческой деятельности и в своей морфологической структуре содержит компоненты, восходящие к 
языкам народов, населявших данную местность, и к историческим событиям, получившим языковое 
наименование, оказав тем самым влияние на формирование немецкого и французского топонимикона. 
Морфологические форманты, по которым можно судить об историческом характере номинации, а именно 
о языке, повлиявшем на происхождение онимов, выявляют тесную взаимосвязь между топонимиконом 
немецкого и французского языков. 
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Abstract 

The peculiarities of German and French toponymic systems are the result of historical and extralinguistic de-
velopment. The system of word forming patterns and its structural components are represented as a result of the in-
teraction of languages. It allows to analyse German and French toponyms as subsystems of onymiс vocabulary. 
Loan formants, which determined social-cultural nature of toponyms, are considered. Special attention is paid to the 
process of onymization of appellatives. The method of reconstruction and etymological methods allow to reconstruct 
forms of toponyms, their original meanings which can’t be found in written sources. Method of structural analysis and 
method of system-dynamic research give an opportunity to explain phonetic and morphonological changes of topo-
nyms and trace the evolution of German and French geographical names. Structural modeling of German and French 
toponyms is presented. A toponym, as a unit of language, identifies geographical objects, it is a part of the speech 
reflection of human activity in the language and preserves linguistic components in its morphological structure related 
to the languages of people who lived in this territory in the past, to historical events that influenced the formation of 
German and French toponymicon. Morphological formants reveal a close relationship between German and French 
toponymicon. They allow us to speak about the historical origin of the toponym especially about the language influ-
enced the origin of onyms.  
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*** 

Введение 

Определение закономерностей обра-
зования и функционирования собствен-
ных имен составляет область ономасти-
ческих исследований в лингвистике.  

Формирование теоретических основ 
ономастики развивалось в трудах извест-
ных отечественных лингвистов О.С. Ах-
мановой, В.Д. Беленькой, Р.А. Будагова, 
Э.М. Мурзаева, В.А. Никонова, Е.М. По-
спелова, А.В. Суперанской, А.А. Рефор-
матского и др. Данная лингвистическая 
область охватывает исследования син-
хронического и диахронического плана, 

среди которых «возможны глобальные, 
ареальные и региональные ономастиче-
ские исследования» [7, c. 11]. В рамках 
глобальных исследований ономастики 
определяются типологические особенно-
сти собственных имен разных стран и 
народов, на основе которых устанавли-
ваются ономастические универсалии, по-
полняющие фонд универсалий общей 
лингвистики.  

Теоретические и практические ре-
зультаты исследований системы соб-
ственных имен имеют большую значи-
мость для развития целого ряда областей 
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знаний, таких, как археология, история, 
география. Кроме того, ономастика пред-
полагает использование научных сведе-
ний, раскрывающих территориальную 
обусловленность и культурно-историчес-
кую основу языковых фактов ономасти-
ческого характера. Возникнув на «стыке» 
наук, данная научная область «отличает-
ся чрезвычайной комплексностью пред-
мета исследования» [7, с. 7]. 

Особое разнообразие имен собствен-
ных в языке как объекта ономастических 
исследований обусловливает основные ха-
рактеристики ономастики: междисципли-
нарность и выделение самостоятельных 
разделов и отраслей, наиболее крупными 
среди которых являются антропонимика 
и топонимика.  

Область антропонимических иссле-
дований составляют онимы (имена, фа-
милии, псевдонимы и т.д.), называющие 
каждого отдельного человека или наро-
ды. Предметом топонимики являются 
имена собственные, являющиеся геогра-
фическими наименованиями в языке. 
«Наряду с основной, ориентирующей 
функцией топонимы напрямую связаны с 
бытованием культуры в обществе. В них 
как в зеркале отражается оценка опреде-
ленного события, явления, отношение к 
нему в разных слоях общества в разные 
исторические периоды» [3, c. 683]. 

Языковое пространство географиче-
ских наименований представляет собой 
систему взаимосвязанных элементов. Со-
вокупность топонимов на какой-либо 
территории составляет ее топонимию, 
или топонимикон. С одной стороны, то-
понимический материал очень разнооб-
разен, топономастическое пространство 
(термин введен В.Н. Топоровым в 1962 
г.) практически необозримо. С другой 
стороны, топонимы представляют свое-
образную подсистему лексики соответ-
ствующего языка и имеют строго си-
стемный характер. «Семиотичность оно-
мастических систем замкнутых коллек-
тивов связывает имена как слова с очень 
широким кругом социальных, идеологи-

ческих, биологических и прочих явлений, 
воспринимаемых лишь членами данных 
коллективов и не всегда понятным лицам 
непосвященным» [7, c. 13]. Таким обра-
зом, в качестве имени собственного то-
поним является отражением языкового 
сознания носителей языка, населявших 
данную территорию и определяющем 
номинативные особенности данных язы-
ковых единиц. 

Беря начало от апеллятивов, имена 
собственные стремятся к семантическому 
и структурному опрóщению. Поэтому с 
позиции синхронии часто невозможно 
определить первоначальное значение то-
понима. «… Собственные имена, которые 
имеют одинаковый с именами нарица-
тельными материальный состав, струк-
турно могут представлять совсем иные 
образования, невозможные в нарицатель-
ной лексике» [2, c. 72]. Вместе с тем зна-
чительный интерес представляет и исто-
рический аспект исследования структур-
но-семантического моделирования топо-
нимов, который имеет своей целью про-
следить путь становления географическо-
го названия от соответствующего апелля-
тива со своей определенной структурой и 
определенным значением составных ком-
понентов [13, c. 206].  

Заимствования, как один из источ-
ников обогащения лексического состава 
языка, представляют особый интерес для 
исследования словообразовательных фор-
мантов, которые составляют основу то-
понимикона того или иного языка. 

С самых первых моментов оседания 
людей и заселения территорий человек 
начал давать названия местам своего про-
живания. «Относительно времени проис-
хождения тех или иных видов топонимов 
наблюдается определенная иерархия. На-
звания физико-географических объектов 
(рек, гор, долин и т.п.) древнее ойкони-
мов (названий населенных пунктов). 
Наиболее древним типом из всех топо-
нимов являются гидронимы, причем 
названия крупных рек характеризуются 
большим возрастом и берут начало в ин-
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доевропейском периоде» [6, c. 174]. Та-
ким образом, названия крупных рек Ев-
ропы восходят к общим корням, так, 
например, первоначальная форма 
*Albantia представлена в современных 
гидронимах Lafnitz (Штирия), Alfenz (Фо-
рарльберг), Aubance (Франция), Ulvunda 
(Норвегия), в то время как названия ма-
леньких рек, притоков, ручьев возникают 
в национальный период (в галло-римский 
период для Франции, в древневерхнен-
емецкий период для Германии). «Анало-
гично названия больших вершин древнее 
низкогорий, возвышенностей, холмов. 
Однако в группе ойконимов часто 
наблюдается обратная тенденция: назва-
ния небольших поселений сохраняются 
через века, нередко давая название боль-
шему поселению, городу, возникшему на 
их основе» [Там же].  

Процесс топонимизации, берущий 
свое начало от имен нарицательных и 
описательных конструкций, которые с 
течением времени становились все более 
устойчивыми, приводит к тому, что дан-
ные языковые средства переходят в раз-
ряд имен собственных (онимизация апел-
лятивов), то есть топонимов. Отмечая 
происхождение имен собственных от 
нарицательных в историческом аспекте, 
Х. Шмидт намечает основные этапы их 
развития: имя нарицательное → речевое 
имя собственное → имя собственное как 
сингулярный терм [8, c. 65] Так топони-
мы включаются в словарный состав язы-
ка, обязательным образом подчиняясь за-
конам этого языка. 

Вторая половина XIX столетия в Ев-
ропе отмечена началом масштабных ис-
следований в области топонимики, целью 
которых было создание современных 
словарей топонимов. 

Создателем научной французской 
топонимии считается Огюст Лоньон 
(1844-1911) со своей книгой «Географи-
ческие названия Франции», изданной в 
1920 году. Это была дисциплина, кото-
рую исследователь преподавал в Высшей 
школе и Коллеже во Франции. В научной 

литературе результаты его исследований 
стали появляться начиная с 1929 года 
[20].  

Данные источники национального 
топонимикона содержали первоначаль-
ные формы географических названий, ко-
торые фиксировались на картах на про-
тяжении веков, что и сделало возможны-
ми этимологические исследования топо-
нимов. Значительным результатом в этом 
научном направлении является вывод о 
том, что в европейском топонимиконе 
обнаруживает себя индоевропейский или 
докельтский субстрат. 

В Германии имена собственные при-
влекают внимание родоначальника срав-
нительно-исторического языкознания Яко-
ба Гримма (1785-1863) [17, c. 15]. Свои 
исследования от посвящает толкованию 
онимов на ранних этапах развития языка. 
Исследовательские традиции, заложен-
ные Я. Гриммом, развиваются в двухтом-
ном труде Эрнста Ферстеманна «Древне-
немецкий ономастикон» и монографии 
«Немецкие топонимы», где представлен 
этимологический анализ георафических 
имен сосбвенных Германии, Нидерлан-
дов, Бельгии и Швейцарии.  

Начало ХХ в. характеризуется рас-
тущим интересом к топонимическим ис-
следованиям. Под редакцией И. Шнетц, 
профессора университета в городе Мюх-
нене, в 1925 году выходит в свет перио-
дическое издание «Журнал ономастиче-
ских исследований». Впоследствии цен-
трами ономастических исследаний стано-
вятся Лейпцигский университет и уни-
верситет им. Шиллера в г. Йене. Резуль-
татом работы творческих коллективов 
ономастических секций являлись много-
численные публикации и статьи, напеча-
танные в таких лингвистических журна-
лах, как, например, Sprachpflege, Zei-
tschrift für Germanistik, Zeitschrift für 
Slawistik, Zeitschrift für Phonetik, Spra-
chwissenschaftliche Kommunikations for 
schung. 

На сегодняшний день специалистами 
в области французской топонимики яв-
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ляются Альберт Доза (1877-1955), Шарль 
Ростен (1904-1999) и Эрнест Негре (1907-
2000). В германистике вопросам топони-
мики посвящены исследования Адольфа 
Баха, Ганса Краэ, Эрнста Эйхлера и мн. 
др. Большой вклад в исследование топо-
нимикона Германии внесли также и оте-
чественные ученые ономастической шко-
лы Барширского университета. Исследо-
вания топонимов немецкого языка про-
водятся в трудах Р.З. Мурясова, А.Н. Бе-
ляева и многих других. 

Результаты и обсуждение 

Заимствования одними исследовате-
лями исключаются из предмета рассмот-
рения (или во всяком случае – не рас-
сматриваются специально) в разделе сло-
вообразования, поскольку заимствования 
воспринимаются как симплексы в заим-
ствующем языке, независимо от того, яв-
ляются ли они таковыми в исходном язы-
ке или нет (Степанова, Чернышева); дру-
гими же рассматриваются как специфи-
ческое направление словообразователь-
ной деятельности [6, c. 122]. Калькирова-
ние иноязычных топонимов – явление, 
наиболее ярко отражающее взаимосвязь 
заимствования и словообразования. В 
данном случае речь идет не о заимство-
вании самого слова, а его смысловой 
структуры. Компоненты калек-компози-
тов представляют собой перевод компо-
нентов сложного слова на другой язык: 
лат. Aquae Aureliae > Baden-Baden; 
Lobuduna («крепость Лопоса») > 
Ladenburg;, ea quae Slavica lingua 
Starigard, hoc est antiqua civitas, dicitur 
„Oldenburg“ > Oldenburg, Aldenburg; 
Bjelawoda > Weißwasser; Ztarecoztol 
(«старая церковь») > Altkirchen; 
Zschornegosta («черный хвойный лес») > 
Schwarzheide; Buckowien > Buchhain. 

Бóльшую часть заимствованных то-
понимов составляют топонимы-дерива-
ты, которые впоследствии в большинстве 
случаев ассимилируются в немецком и 
французском языках, приобретая форму 
симплекса.  

Исторический характер номинации в 
номинативной системе топонимов прояв-
ляется в морфологических формантах, по 
которым можно судить о языке, повли-
явшем на происхождение онима.  

В Европе в VII-VI веках до н.э. рас-
пространяют власть кельтов, захваты-
вавших территории Западной, Централь-
ной и частично Южной Европы, а после 
вторжения в Европу римлян, а затем гер-
манских племен кельты частично пересе-
ляются на Британские острова, а частич-
но ассимилируются с племенами завоева-
телей, однако многие кельтские топони-
мы сохраняются и воспринимаются на-
родами-завоевателями.  

Имена многих кельтских племен 
увековечены в ойконимах: Галлия – гал-
лы, Бельгия – белги, Гельвеция (Швейца-
рия) – гельветы, Британия, Великобрита-
ния, Бретань – бриты, Богемия (ср. лат. 
Bojohaemum) – бойи, Бавария – бавары, 
Винделикия – винделики (ныне не суще-
ствует названия местности к югу от Ду-
ная с центром в районе г. Аугсбурга, ко-
торую римляне именовали Augusta 
Vindelicorum), Трир (Treverorum) – тре-
веры, Норик – норики, Реция (провинция 
Retien в районе Аугсбурга и Регенсбурга) 
– реты, Шотландия (Scotland) – cкотты, 
Ирландия – иры. Начиная с 750 года до 
н.э. германцы продвигаются на запад и 
юг, занимая территории, которые при-
надлежали кельтским племенам. После 
вторжения германских племен в данные 
районы кельтский язык не прекратил сво-
его сущестования, элементы кельтского 
языка ассимилировались в языках наро-
дов-завоевателей. В эпоху средневековья 
кельтский язык сохраняется в форме гал-
ло-романского языка на территории Га-
лии, а в настоящее время – в составе ре-
тороманского языка Швейцарии.  

Толкование ойконимов кельтского 
происхождения затрудняет тот факт, что 
знания древнекельтского языка крайне 
малы и все известные кельтские названия 
дошли до нас только в латинизированной 
форме, в римских письменных памятни-
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ках. Об этом свидетельствуют некоторые 
названия смешенного типа, например, 
Bernkastel < Prin-castellum от кельтского 
гидронима Prin + латинского castellum 
«укрепление, крепость».  

Так, например, у современного 
французского топонима Nanterre обна-
руживаются докельтские элементы, фор-
мировавшие первоначальное название 
местности: duron ~ durum («дверь», «фо-
рум», «рынок», «город») + nemeton, ла-
тинизированное в nemetum («храм», 
«священное место») (Nemetodurum). 
Кельтские форманты часто носили имена 
божеств: город Lyon образован из двух 
корней: Lugdunum, то есть Lugus (Lug) – 
высшее божество в кельтской мифологии 
и dunum – «холм», «укрепление». Кроме 
того, топонимы Nanterre и Lyon демон-
стрируют, что процесс образования со-
временных терминов происходил по пути 
морфологического упрощения, то есть их 
образование является результатом усече-
ний, которые в ходе действия фонетиче-
ских законов значительно изменили свою 
форму.  

В немецком топонимиконе от кельт-
ского форманта dunum образованы следу-
ющие географические названия: Eburum 
(Iferten) «крепость Эбуроса» < Eburo-
dunum от кельтского антропонима 
Eburos; Thun, Dhaun – «крепость Вироса» 
< Dunum < *Virodunum; Birten – «кре-
пость Вироса» < Bertuna < *Virodunum; 
Ladenburg – «крепость Лопоса» или 
«волчья крепость» < Lobodenburg < 
Lupodunum от кельтского антропонима 
Lupos, Lopos или от латинского lupus – 
«волк»; Zarten и Kirch-Zarten – «крепость 
Тароса» < 765 Zatduna < Tarodunum от 
антропонима Taros/ Tarus/ Tara; 
Rigodunum – «королевская крепость»; 
Kempten – «крепость на изгибе» < 
Kambodunum от cambos «кривой». 

Что касается изменения формы ой-
конимов в процессе их ассимиляции, то 
кельтские названия претерпевали в боль-
шей части те же изменения, которые впо-

следствие наблюдаются при распростра-
нении латинского языка. 

Когда римляне расширили границы 
своей империи за счет территорий по 
обоим берегам Рейна и Дуная (с целью 
защиты своих границ от «варваров»), 
начинается процесс романизации кельтов 
и германцев, населявших территории к 
западу от Рейна и к северу от Дуная. Рас-
пространение латинских названий в гер-
манском ареале, в том числе и на терри-
тории сегодняшней Германии, происхо-
дило неравномерно. Очень большое ко-
личество ойконимов латинского проис-
хождения возникает в районе реки Мо-
зель, относительно меньше на верхнем и 
среднем течении Рейна, на территории 
Альп. 

Что касается словообразования ла-
тинских ойконимов, то стоит подчерк-
нуть, что сохранившиеся до наших дней 
формы представляют собой большей ча-
стью осознанные системные образования, 
которые возникают не случайно: они в 
основном носят официальный характер и 
имеют типизированную грамматическую 
структуру. Наиболее распространенную 
группу ойконимов составляют словосо-
четания, например: Aurelia Aquensis 
(Baden-Baden), Augusta Rauracorum (Basel-
August), Castellum Mattiacorum (Mainz-
Kastel), Aquae Mattiace (Wiesbaden), Colonia 
Claudia Augusta Agrippinensis (Köln).  

Словообразовательный анализ топо-
нимов показывает этимологические раз-
личия формантов, имеющих одинаковую 
форму в современном французском то-
понимиконе. Например, элемент -metz 
достаточно распространен в словообра-
зовательной структуре многих топонимов 
на территории с севера Франции до Па-
рижского региона: Gometz, Jametz, Limetz. 
Этот же формант составляет название го-
рода (Metz), расположенного в северо-
восточной части Франции в регионе Ло-
тарингия и являющегося столицей этого 
исторического региона. Названия этих 
городов уходят истоками в эпоху кельтов 
и римлян. Однако что касается города 
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Metz, то его происхождение восходит к 
городу Divodurum, существовавшему еще 
в кельтскую эпоху, и получившему свое 
название от латинских корней -divinus 
(«священный») + -duro («площадь, ры-
нок»). Существенным для современного 
названия города стал тот факт, что дан-
ный первоначальный топоним принадле-
жал главному городу галльского племе-
ни, носившего имя Медиоматрики (Medi-
omatrici). Римляне после его завоевания 
дали ему имя, основанное на названии 
племени. Необходимо отметить, что по-
добное явление было свойственно завое-
ванной Галлии того времени, когда этно-
нимы, элементы, указывающие на племе-
на-основателей поселений, становились 
формообразующими элементами новых 
топонимов (Paris, Amiens, Reims). Так, 
современное название Metz происходит 
напрямую от латинского этнонима Medi-
omatricis, котoрое впоследствии в разные 
эпохи претерпевало многочисленные 
морфологические трансформации, глав-
ными из которых во французском языке 
являются следующие: лат. Mediomatricis 
→ фр. Médiomatrice →Mettis → Metis → 
Mès → Metz. 

В качестве словообразовательного 
элемента формант -metz в структуре дру-
гих топонимов формирует дополнитель-
ную часть семантики и имеет другое 
происхождение. Его этимология восхо-
дит к галло-романскому корню -masu, ко-
торый в свою очередь имеет латинское 
происхождение от mansus («городское 
поселение», «заселенная территория»), 
что во французском языке имело форму -
mais – „maison“ («маленький дом»), кото-
рое также объясняет существование фор-
манта -metz во многочисленных топони-
мических наименованиях этого региона. 

Специфику топонимических номи-
наций в различных географических ареа-
лах Франции и Германии отражают ла-
тинские элементы, которые стали рас-
пространенным явлением среди словооб-
разовательных формантов французского 
и немецкого топонимиконов. К их числу 

относится латинский суффикс -anum, ко-
торый, как показывают французские ис-
следователи (А. Dauzat, А. Longnon), яв-
ляется источником большинства геогра-
фических названий, образовавшихся на 
галло-римской области.  

Изначально в латинском языке суф-
фикс -anum обозначал принадлежность 
поместья господину: Albianum, Albiniana 
> Alphen (от: антропонима Albinius); Tici-
num. Суффикс -anum считается форман-
том, повлиявшим на образование геогра-
фических названий, оканчивающихся в 
современном французском языке на -an: 
Balan, Chambaran, Frotignan, Perpignan. 
Данные топонимические названия обра-
зованы от вероятного основателя владе-
ния римского происхождения, например, 
Frontinius для Frontignan или Cornelius 
для Corneilla (Corneilla-del-Vercol). Ины-
ми словами, топонимы данного типа про-
исходят от римских антропонимов путем 
присоединения суффикса -anum. 

Другой типичный для галло-римской 
области суффикс -acum в противополож-
ность -anum является формантом галль-
ского происхождения. Иногда он имел 
форму -acu, подтверждая тот факт, что в 
поздней латыни конечная -m на конце 
слов опускалась. Французский исследо-
ватель Шарль Ростен отмечает чрезвы-
чайную распространенность этого фор-
манта, закрепившегося в морфологиче-
ской структуре топонимов по всей терри-
тории Франции за исключением более 
романизированного департамента При-
морские Альпы (Alpes-Maritimes) и на 
Корсике [22]. 

Однако данный формант претерпел 
множество изменений во французской 
топонимике в зависимости от области 
распространения. Самую многочислен-
ную группу составляют топонимы на -ac: 
в бретонских областях, ставших впослед-
ствии французскими – Quédillac, Assérac, 
Merdrignac, Québriaс, Brignac, Mordéac; 
на юго-западе страны – Armagnac, Balzac, 
Bussac, Cognac, Londéac, Pérignac, Rouffi-
ac; а также в окситанских регионах – Vit-
rac, Floirac, Fleurac, Gingac, Savignac.  
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В центрально-Восточном районе 
суффикс -acum преобразовался в -as: Ju-
lienas, Lacenas, Odenas или в -at: Viriat, 
Jayat или даже в -a: Charchilla, Gizia, 
Messia. В германизированных районах 
(на севере, северо-восточной части Аль-
заса) он был преобразован в немецкий 
суффикс -ach: Durmenach (лат. 
Terminacum˃Terminachum), Rouffach (лат. 
Rubeacum), Brisach (лат. Brisacum), 
Altenach (лат. Altenacum) или реже в 
формант -ig: Epfig.  

Во французских регионах oïl суф-
фикс -acum типологически остается в 
формантах -ay: Savenay, Villacoublay, Vi-
roflay, Cernay; или -é: Vitré, Gacé; или 
даже -ey: Fleurey, Brecey, Grosley. 

В немецком топонимиконе не менее 
многочисленную группу составляют 
кельтские или образованные по кельт-
скому образцу латинские дериваты с 
суффиксом -acum, заимствованные в 
немецкий язык непосредственно из кель-
тского либо через латинский язык, по-
скольку кельтские территории были за-
хвачены первоначально римлянами, за-
тем германцами. Данные топонимы вы-
ражают принадлежность места (первона-
чально поместья) определенному вла-
дельцу, поэтому в их основе также лежат 
в большинстве случаев кельтские или ла-
тинские антропонимы: Antunnus > An-
tunnacum > Andernach; Epotoros > Epter-
nacum > Echternach; Contio, Contius, Con-
tionus > Contionacum > Conz; Julius > 
Juliācum. Дериваты с суффиксом -acum 
обычно двусоставны, при заимствовании 
латино-кельтские существительные fun-
dus („Grundstück“, «земельный участок») 
или villa („Landgut“, «поместье») в 
немецком языке опускаются: Fundus No-
niacus > Noniacum [9, c. 220].  

В немецком языке суффикс -acum 
выступает в форме: 

-ach: Monte Brisiaco (=auf dem Berg 
Brisiacus) (4. в.) (ср.: кельт. антроп. Brisi-
os) > ad Prisacam, Brisaga (10 в.) > Brizach 
(1012/18) > Brisach (1237/54) > Brysach 
(1416) > Breysach (1507) > Breisach; 
Cruciniacum (819) > in villa Cruzenacus 

(822) > Crucenache (1225) > Creutznaeh 
(1517) > Kreuznach (кельт. антроп. 
Crucinus); Epternacum > Echternach (от: 
кельт. антроп. *Epotoros); Luriacum > Lö-
rrach; Hilciaco palatio regis (835) > Ilzicha 
(1040) > Iltzach (14 в.) > Illzach; Imbriaca 
(1052) > Embrach; Brittanus > 
*Brittanacum > Brettnach; Montanus > 
Monternackum (1098) > Montenach; Rubius 
> Rubiacum (763) > Rufach; Cossinius > 
Cussenacho (9 в.) > Küßnacht; Viktrius > 
Wichtracho (1180) > Wichtrach; Abudiacum 
> Epfach; 

-ich: Sentius > Sentiacum palatium 
(762) > Sinciacus (828) > Senzicha (1191) > 
Syntzich (1420) > Sinzig; *Vitelliacum in 
marca Villiacensi (1065) > Witeliche (1114) 
> Wittlich (1171) > Wittlich; Tolbiācum > in 
Tulbiaco (7-8 в.) > Zulbiche (975) > Zul-
picha (11 в.) > Czulpeche (1200) > Zülpich; 
Tiberiacum > Zieverich; *Victoriacum > 
Wihetracha (866) > Wichterich; 
*Martiniacum > Metternich; Firminius > 
*Firminiacum > Firmenich; 

-ch, -sch: Laureacus (1139) > Lorke 
(1189) > Lorch (кельт. антроп. Laurus или 
Laurius); Cressiacum (634) > Kersch; Cari-
sius > Carisiaco (791) > Kirsch; *Appiacum 
> Hepfeka (762) > Epfig; 

(e)nz, (i)nz, tz: иногда суффикс -acum 
апокопируется, а сочетания nt корневой 
морфемы подвергаются второму (верхне-
немецкому) перебою: nt > nz, tt > tz: 
*[H]erculentiācum (966) > Erkelence (1224) 
> Erkelenz; Mogontiacum (6 в.) > Magán-
cia, Mogontia, Moguntia (7 в.) > Máginza 
(9-10 вв.) > Megenze (13 в.) > ze Maentze 
(1322) > die stat zu Meintz (1362) > Mēntz 
(1346) > Mēncze (1494) > Mainz; Sancia-
cum (1155) > Sencicho (1147) > Sinz; Con-
tionacum > Conz; *Divitiacum > Divitia > 
Deutz; *Curiacum > Kork (Bach-I, 1953: 
222).  

Выводы 

Как явствует из материала, немецкие 
и французские топонимы, сформировав-
шиеся на основе заимствований, обнару-
живают значительное многообразие. Ис-
следование словообразовательной струк-
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туры и основных моделей топономина-
ций позволило систематизировать факто-
ры и установить процессы, которые спо-
собствовали закреплению исторически 
обусловленного знания в исследуемых 
языках, а также выявить элементы, де-
монстрирующие, каким образом в они-
мию вместе с иноязычными элементами 
входят частотные форманты, созданные 
на базе родных языков.  

Перспективу исследования составля-
ет анализ более широкого корпуса эмпи-
рического материала с детальным описа-

нием вариативности формантов кельт-
ского, галльского, латинского, герман-
ского, англо-саксонского и др. происхож-
дения. Впоследствии они становятся са-
мостоятельными словообразовательными 
элементами немецкой и французской то-
понимической номинации. Исследование 
может быть также продолжено в направ-
лении изучения языковых явлений, объ-
ясняющих, каким образом и в какой язы-
ковой форме словообразовательные фор-
манты приобрели системный характер в 
соответствии с регионом страны. 
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Резюме 

 В современной лингвистике анализ дискурса относится к числу актуальных научных проблем. Важ-
ное значение придается как лингвистическим, так и экстралингвистическим особенностям различных 
дискурсивных практик.  В статье используется социолингвистический подход к изучению дискурса, в 
частности с точки зрения соотнесенности к тому или иному общественному институту. Работа по-
священа описанию системообразующих признаков проповеднического дискурса как разновидности инсти-
туциональной религиозной коммуникации. Дискурс церковной проповеди рассматривается с позиции ста-
тусного неравноправия постоянных участников дискурса, к числу которых относится и знаковая фигура 
Бога. Дается характеристика хронотопа как особого места и времени, в которых разворачивается про-
поведническая речь. Приводятся основные концепты и ценности, транслирующиеся как внутри инсти-
тута, так и за его пределами. Описываются коммуникативные стратегии и примеры их реализации в 
проповеднических текстах. Автор уделяет внимание материалу проповеди, который представлен тра-
диционно устным модусом, но также существует и в других фиксированных формах, таких как печатный 
текст, аудио- и видеотрансляции. Рассматривается тематическое воплощение и жанровые разновидно-
сти проповеди. Приводятся примеры дискурсивных формул, типичных для данного жанра религиозного 
общения, рассматриваются различные способы номинации постоянных участников дискурса. Автор от-
мечает, что качественные характеристики важнейших параметров проповеднического дискурса опреде-
ляются статусным неравноправием коммуникантов, целевыми установками, религиозным учением, тра-
дицией и культурогенным источником – Библией. Институциональный характер проповеднического дис-
курса обеспечивает трансляцию и архивацию идей вероучения, формирование и регулирование соответ-
ствующих моделей поведения людей, что в свою очередь направлено на поддержание и сохранение сооб-
щества верующих, а, значит, и самого социального института религии. 
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Abstract 

In modern linguistics, discourse analysis is one of the actual scientific problems. The great importance is at-
tached to both linguistic and extralinguistic features of various discursive practices. The article considers the sociolin-
guistic approach to the study of discourse, in particular from the point of view of correlation to a particular social insti-
tution. The paper is devoted to the description of the structure-forming features of sermon discourse as a type of insti-
tutional religious communication. The discourse of church sermon is viewed from the position of status inequality of 
permanent participants in the discourse, which includes the iconic figure of God. The chronotop is characterized as a 
special place and time in which the sermon speech unfolds. The main concepts and values that are transmitted both 
inside and outside the Institute are presented. The article describes communication strategies and examples of their 
implementation in sermon texts. The author pays attention to the material of the sermon, which is traditionally pre-
sented in the oral mode, but also exists in other forms, such as printed text, audio and video formats. The article con-
siders the thematic embodiment and genre varieties of the sermon. Examples of discursive formulas typical for this 
genre of religious communication are given, and various ways of nominating permanent participants of the discourse 
are considered. The author notes that the qualitative characteristics of the structural parameters of the sermon dis-
course are determined by the target settings, religious teaching, and tradition, and are based on a cultural source – 
the Bible. The institutional nature of the sermon discourse ensures the translation and archiving of religious mean-
ings, the formation and regulation of appropriate behaviors of people, and is aimed at maintaining and preserving the 
community of believers, and, therefore, the social institution of religion. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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*** 

Введение 

Изучение институциональных дис-
курсов относится к числу важных задач 
современной лингвистики. Вопросы ин-
ституциональности коммуникации рас-
сматриваются в соотнесении с опреде-
ленным социальным институтом. В фо-
кус внимания ученых попадают как линг-
вистические, так и экстралингвистиче-
ские особенности дискурса (Н. Ф. Але-
фиренко, 2005; В. С. Григорьева, 2007;         
О. С. Иссерс, 1999; В. И. Карасик, 2003, 

2004; А.А. Кибрик, 2009; М.Л. Макаров, 
2003; Г.Н. Манаенко, 2005; Е.В. Сидоров, 
2009; И.А. Стернин, 2003; Е.В. Шеле-
стюк, 2009; Е.А. Кожемякин, 2007).  

Цель данной статьи заключается в 
том, чтобы рассмотреть проповедниче-
ский дискурс как разновидность инсти-
туциональной коммуникации и дать ха-
рактеристику его основным системообра-
зующим параметрам. Под проповедниче-
ским дискурсом в работе понимается со-
вокупность текстов церковных пропове-
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дей, объединенных общими условиями 
их создания на уровне постоянных 
участников коммуникации, целей, ценно-
стей, тематической и лингвистической 
реализации. 

Результаты и обсуждение 

При исследовании дискурса в аспек-
те социолингвистики выделяют два типа 
общения: личностно-ориентированный и 
статусно-ориентированный [8]. Первый 
тип общения связан с ситуациями, в ко-
торых взаимодействуют статусно-равно-
правные коммуниканты. Статусно-ориен-
тированное общение возникает между 
представителями определённой группы 
общества в стандартной ситуации в ка-
кой-то одной конкретной роли, при этом 
отношения коммуникантов отличаются 
статусным неравенством, например, ад-
вокат – подзащитный, учитель – ученик 
или, если речь идет о религиозной сфере, 
священник – прихожане. Критерий ста-
тусной принадлежности коммуникантов 
позволяет выделить неинституциональ-
ный, т.е. не связанный с тем или иным 
общественным институтом, и институци-
ональный типы дискурса. Для институ-
ционального дискурса характерно обще-
ние внутри существующих в социуме ин-
ститутов, которое порождается непосред-
ственно деятельностью самого социаль-
ного института [17]. Социальный инсти-
тут представляет собой относительно 
стабильную форму устройства социаль-
ной жизни, которая обеспечивает устой-
чивые связи и отношения в обществе при 
помощи системы стандартов поведения 
людей в типичных ситуациях [10]. Ти-
пичность ситуаций указывает на то, что 
общение в пределах института носит ите-
ративный, регулярно повторяющийся ха-
рактер. Главной целью института являет-
ся конструирование и трансляция соци-
альных смыслов [15, c. 297]. В рамках 
институциональной коммуникации при-
нято выделять такие типы общения, как 
научный, юридический, политический, 
медицинский, а также религиозный и ряд 

других дискурсов, соответствующих об-
ластям человеческой жизни. Сама же мо-
дель институциональной коммуникации 
имеет определенные параметры. В нашем 
исследовании мы опираемся на модель 
В.И. Карасика, который в структуре ин-
ституционального дискурса выделяет 
следующие признаки: участники, хроно-
топ, цели дискурса, ценности и ключевой 
концепт, стратегии, материал (тема-
тика), жанровые разновидности дискур-
са, прецедентные (культурогенные) тек-
сты, дискурсивные формулы [8, с. 318].  

Проповеднический дискурс в силу 
своего целевого предназначения относит-
ся к институциональной, а именно к ре-
лигиозной, сфере общения. Рассмотрим 
более подробно конститутивные призна-
ки проповеднического дискурса в соот-
ветствии с указанной моделью. 

Непосредственными участниками ин-
ституциональной коммуникации являют-
ся агенты и клиенты, которые выполняют 
определённые, согласованные между со-
бой, но при этом не равноправные в ста-
тусном отношении социальные роли. В 
проповедническом дискурсе к агентам 
относятся священнослужители-проповед-
ники – представители института Церкви, 
играющие активную роль в религиозной 
сфере. У служителей культа есть особые 
полномочия: они не только проводят бо-
гослужебные ритуалы, но и проповедуют 
Слово Божье. Право на речь наделяет 
проповедников определенной властью над 
прихожанами, дает возможность управ-
лять ими. Будучи посредниками между 
Богом и людьми, священники транслиру-
ют и адаптируют вероучение через пропо-
ведь.  

Клиентами проповеднического дис-
курса являются члены религиозного со-
общества, верующие люди, прихожане 
храма. Коммуникативную активность 
клиентов-прихожан определяет их статус 
в рамках института и ситуация общения: 
во время проповеди они только слушате-
ли. Священник выступает для них в роли 
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наставника, учителя, советника, прихо-
жане – в роли его учеников.  

Следует отметить, что постоянный 
состав участников проповеднического 
дискурса включает в себя знаковую фи-
гуру – Бога (Всевышнего), который не-
зримо присутствует в любом акте рели-
гиозного общения и является супераген-
том института Церкви. Суперагент Бог 
выступает единственным и исключитель-
ным источником истины, следовательно, 
обладает самым высоким статусом в ин-
ституте религии: согласно христианству, 
всё в жизни человека определяется волей 
Бога; именно Бог является инициатором 
религиозной коммуникации. Общение в 
рамках проповеди строится следующим 
образом: от суперагента Бога – через 
агентов-проповедников – к клиентам-
прихожанам. Поясним, что в других жан-
рах религиозной коммуникации схема 
взаимодействия может быть иной: на-
пример, в исповеди при этих же участни-
ках вектор общения меняет свое направ-
ление, а в ситуации индивидуальной мо-
литвы верующий человек обращается 
напрямую к Богу, минуя посредника-
священника.   

Следующим параметром дискурса 
выступает хронотоп – важная локально-
темпоральная характеристика институ-
циональной коммуникации. Если гово-
рить о проповедническом дискурсе, то 
место и время в нем обусловлены культо-
вой традицией. Прототипным местом про-
поведования выступает церковь (храм) – 
здание, в котором проводятся богослуже-
ния и религиозные обряды. В церкви, как 
правило, существуют места, где могут 
находиться священнослужители и при-
хожане: священник проповедует с цер-
ковного амвона, небольшого возвышения 
перед алтарем, куда прихожане заходить 
не могут. Время проповеднического дис-
курса также четко регламентировано тра-
дицией: поскольку проповедь органично 
вплетена в богослужение, то произносит-
ся она в определенный момент церковно-
го ритуала. 

Цели дискурса проповеди определя-
ются религиозным институтом. Глобаль-
ная цель заключается в том, чтобы при-
общить и поддержать человека в вере. 
Частные цели реализуются в выполнении 
конкретных установок: в разъяснении ве-
роучения, нравственном воспитании ве-
рующих людей («учить нраву»), призы-
вах к покаянию, утверждении в вере и 
добродетели. Задачей проповедника яв-
ляется не только сообщить прихожанам 
важные идеи вероучения, но и раскрыть 
мотивы и основания, которые подтвер-
ждают истинность и актуальность этих 
идей в современной жизни [11, с. 12]. 
Необходимо отметить, что воздействие в 
проповеди не предполагает незамедли-
тельного изменения поведения и мен-
тального состояния людей. Эффект влия-
ния на прихожан обычно отдален во вре-
мени и может обнаружиться в других ви-
дах религиозного взаимодействия, 
например, на исповеди, или в личном 
общении с проповедником.  

Ценностная сфера институциональ-
ного дискурса формируется на основании 
идеологии, целей социального института, 
человеческих потребностей [8, c. 167] и 
выражается в виде культурных концеп-
тов. Под концептом понимается много-
мерное ментальное образование, которое 
включает в себя понятийный, образный и 
ценностный компоненты [8, c. 132] и от-
мечено лингвокультурной спецификой 
[12, c. 50]. Ключевым концептом в рели-
гиозном институте является концепт «ве-
ра». В.И. Карасик в структуре данного 
концепта выделяет следующие компо-
ненты: 1) понимание различия между ре-
альным и сверхъестественным миром,        
2) принятие существования запредельно-
го мира с Богом как высшим существом, 
3) признание и выбор идеи Бога, 4) доверие 
к Богу и надежда на его поддержку [7].  

Концептосфера института религии 
включает в себя концепты «истина» и 
«Бог»: они являются основными поняти-
ями веры и играют важную роль в позна-
нии религиозного учения [3; 4]. В число 
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нравственных концептов входят «лю-
бовь», «покаяние», «добро», «грех» и др. 
Через религиозную аксиологию у прихо-
жан формируются соответствующие убе-
ждения и система ценностей: признание 
Бога, ощущение благодати, понимание 
добра и греха, спасение души, исполне-
ние обрядов. Система ценностей утвер-
ждается открыто и выстраивается в виде 
оппозиционных пар: «божественное – 
земное», «добро – зло», «истина (правда) 
– ложь», «жизнь – смерть», «рай – ад» [3; 
5], где каждое понятие трактуется сквозь 
призму религиозного мироощущения. 
Ценности передаются в непосредственном 
виде, иносказательно или же в повество-
вании, когда эффект убеждения заложен в 
логически выстроенном сюжете.  

Коммуникативные стратегии соот-
ветствуют целям общественного инсти-
тута. Так, в проповедническом дискурсе 
выделяются следующие стратегии [7]: 
объединяющая, утверждающая, оцени-
вающая, разъясняющая, призывающая. 
Объединяющая стратегия нацелена на 
формирование у верующих «мы-чувства», 
ощущения включенности в группу «сво-
их»: «Мы, здесь находящиеся, где-то в 
своем сердце Его когда-то встретили и 
полюбили в ответ на Его крепкую, 
жертвенную любовь» [13, с. 28]. Для 
утверждающей стратегии характерно 
провозглашение религиозных постула-
тов: «Бог всеведущ и знает не только 
наши дела, но даже движение нашего 
сердца, движение наших мыслей…» [14, 
с. 42]. Оценивающая стратегия выража-
ется в оценке событий, обстоятельств или 
же поступков самих прихожан: «Тот, 
кто не чувствует своих грехов, начинает 
замечать грехи других людей и впадает в 
тяжкий грех осуждения» [2, с. 52]. Разъ-
ясняющая стратегия реализуется в толко-
ваниях, объяснениях постулатов веро-
учения, например: «А любить всегда 
стоит дорого; потому что любить по-
настоящему это значит так отнестись 
к другому, что твоя жизнь будет тебе 
уже не дорога…» [13, с. 29]. В призыва-

ющей стратегии воплощаются призывы 
совершать богоугодные дела, каяться, 
укрепляться в вере: «Будем же, возлюб-
ленные, как и наши благочестивые пред-
ки, хранить наше Православие. Будем 
жить и спасаться им и с честию носить 
имя православного христианина» [2, с. 65].  

Материал проповеднического дис-
курса охватывает все множество текстов 
проповедей, устных и письменных. Од-
нако традиционно проповедь существует 
в устном модусе, который обусловливает 
неразрывную связь проповеди и религи-
озного ритуала. Именно устность харак-
теризует проповедь, по мнению богосло-
вов, как уникальную и неповторимую 
«живую речь перед народом» [1, c. 7–9]. 
В письменной же форме проповедь явля-
ется зафиксированным текстом устной 
речи священника. Перевод из устного 
модуса влечет за собой некоторые изме-
нения, как правило, не затрагивающие 
содержательный аспект текста [16]. Про-
поведь приобретает книжно-письменные 
черты: удаляются оговорки, паузы хези-
тации, разговорная и просторечная лек-
сика, иногда появляются соответствую-
щие новой ситуации обращения, напри-
мер, «читатели». Однако проповедь в 
письменном виде не передает авторскую 
манеру исполнения, восприятие которой 
слушателям доступно лишь в ситуации 
непосредственного взаимодействия. Про-
поведь лишается ритуального контекста, 
но при этом становится самостоятельным 
произведением, которое в зафиксирован-
ном виде выполняет задачи не только пе-
редачи, но и сохранения религиозного 
знания и ценностей. То же самое проис-
ходит с проповедью в аудио- и видеоза-
писи. Трансляции церковных богослуже-
ний и проповедей священников при по-
мощи технических средств становятся 
сегодня обычным делом. 

Важно отметить, что фиксация про-
поведи меняет и ее статус: такая пропо-
ведь решает не только внутрицерковные, 
но и миссионерские задачи. Возможность 
ротации выводит проповедь за пределы 
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сугубо религиозной сферы, значительно 
расширяет пространство ее функциони-
рования, а вместе с тем и круг потенци-
альных адресатов, не ограничивая его 
лишь религиозным институтом. Так, в 
аннотациях к некоторым сборникам про-
поведей сказано, что они адресованы 
«самому широкому кругу читателей». 
Можно встретить и более конкретные 
описания читательской аудитории: 
например, в аннотации к книге пропове-
дей митрополита Санкт-Петербургского 
и Ладожского Иоанна говорится, что она 
адресована «людям, которых не прель-
щают миражи “потребительского рая”, 
людям, которые пытаются обрести 
собственное “я”…» [14]. 

Тематическая направленность хра-
мовой проповеди определяется самой су-
тью проповедования в рамках института 
религии. Темы проповедей весьма разно-
образны, как правило, они связаны дата-
ми церковного года и богослужением. 
Центральные интенции пастырских речей 
определяют их жанровое разнообразие. 
Е.В. Бобырева выделяет следующие раз-
новидности проповеди [3]: 1) нравоучи-
тельная – объясняет основные правила 
поведения и нормы религиозной морали; 
2) изъяснительная – объясняет какую-
либо важную проблему или  вопрос; 3) 
догматическая – объясняет основные по-
ложения вероучения; 4) апологетическая 
– защищает истины вероучения от за-
блуждений и лжеучений; 5) нравообли-
чительная – разъясняет поведенческие 
нормы истинно верующих через обличе-
ние неугодного Богу поведения; 6) те-
матическая – посвящена проблемам со-
временной жизни. 

Особое значение в функционирова-
нии институционального дискурса имеют 
прецедентные тексты. По определению 
Ю.Н. Караулова, прецедентные (культу-
рогенные) тексты – это значимые для 
определенной личности в познаватель-
ном, эмоциональном отношении тексты, 
часто воспроизводимые ею, а также хо-
рошо известные как современникам дан-

ной личности, так и ее предшественни-
кам [9, c. 216]. Главным источником 
культурных смыслов в религиозном дис-
курсе является Библия. На основе кано-
низированного собрания священных книг 
определяются базовые ценности и пове-
денческие нормы, целевые установки и 
стратегии их реализации, выстраиваются 
правила статусно-ролевых отношений 
коммуникантов в рамках института рели-
гии. Каждая проповедь пронизана свя-
щенным текстом: это может быть точное 
воспроизведение конкретного фрагмента 
или же апелляция к библейским сюжетам 
и их героям. К другим источникам цити-
рования относятся труды известных бо-
гословов.  

Дискурсивные особенности пропо-
веди связаны, прежде всего, с языком, 
которым пользуются священники-пропо-
ведники. Так, основа русского религиоз-
ного красноречия являет собой двуязыч-
ный «сплав»: здесь современный русский 
язык органично дополняется традицион-
ной «духовной» лексикой и фразеологией 
церковно-славянского языка.  

При описании дискурсивных формул 
в проповеди следует говорить о приня-
тых в данной ситуации общения функци-
онально-обусловленных оборотах и кли-
ше. Проповедь в плане выражения счита-
ется одним из свободных жанров в рели-
гиозной коммуникации [6]. Однако свя-
щенники придерживаются строгих пра-
вил при составлении проповедей. К дис-
курсивным особенностям следует отне-
сти молитвенное восклицание в самом 
начале речи священника: «Во имя Отца и 
Сына и Святого Духа!»; обращения к 
прихожанам во множественном числе, 
например, «Дорогие мои!», «Возлюблен-
ные братия и сестры!»; благословения, 
произносимые в завершении проповеди: 
«Да благословит нас Господь на эти бла-
гие начинания»; слово «Аминь», которым 
священник заканчивает речь.  

В качестве отличительных характе-
ристик проповеди следует назвать и спо-
собы номинации участников дискурса [3; 
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7]. Их статусные различия, продиктован-
ные социальным институтом и коммуни-
кативной ситуацией, прослеживаются на 
лексико-семантическом уровне. По на-
шим наблюдениям, в проповедях наибо-
лее широкий спектр наименований ис-
пользуется для обозначения суперагента. 
В номинациях Бога выражаются значе-
ния: 1) «высшей силы» (Господь Бог, Ве-
ликий Царь, Царь Небесный), 2) духовной 
миссии (Спаситель), 3) социальной роли, 
вербализуемой в метафоре родства (Отец 
наш), 4) сущностной характеристики (Че-
ловеколюбец, Любовь, Свет), 5) созида-
тельной силы (Создатель, Творец, Из-
ряднохудожник). Агенты института упо-
минаются в проповеди довольно нечасто.  
С этой целью обычно используются обо-
значения самого социального института 
(Церковь, Русская Православная Цер-
ковь) либо собирательное – духовенство. 
В номинации клиентов проповедническо-
го дискурса содержится, как правило, 
указание на религиозную принадлеж-
ность (православные, верующие, христи-
ане) или на участие в культовой жизни 
церковного прихода (прихожане, 
паства). В прямых обращениях пропо-
ведника к прихожанам, таких, как напри-
мер, Дорогие мои! Други мои! и т. п., 
подчеркивается равенство агентов и кли-
ентов перед суперагентом Богом. Как ви-
дим, особенности языкового воплощения 

проповеди, типичные дискурсивные фо-
рмулы подчеркивают специфику комму-
никации в рамках института религии.  

Выводы 

Итак, подводя итог вышеизложен-
ному, отметим, что институциональность 
проповеднического дискурса обусловле-
на, прежде всего, его включенностью в 
коммуникативную сферу института рели-
гии. Это выражается в статусно-ориенти-
рованных характеристиках постоянных 
участников дискурса, конкретных целях, 
четко регламентированных месте и вре-
мени функционирования дискурса про-
поведи, транслируемых ценностях, тема-
тической и языковой реализации. Каче-
ственные особенности этих параметров 
определяются религиозным учением и 
традицией и культурогенным источником 
– Библией. Институциональность пропо-
веднического дискурса подчеркивается 
его итеративным характером, что в свою 
очередь обеспечивает трансляцию и ар-
хивацию идей вероучения, важных рели-
гиозных смыслов, формирование и регу-
лирование соответствующих моделей по-
ведения людей. В целом же, дискурс 
проповеди нацелен на поддержание и со-
хранение сообщества верующих, а, сле-
довательно, и самого социального инсти-
тута религии. 
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Резюме 

 Актуальность исследования определена необходимостью формирования и развития универсаль-
ных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в процессе обучения студентов по техни-
ческим направлениям подготовки и специальностям при реализации ФГОС ВО 3++.  

Цель работы заключается в разработке проектной технологии как эффективного средства прак-
тической реализации компетентностного подхода в образовательном процессе. 

Задачами являются: анализ проблемы; разработка этапов и методов реализации проектной техно-
логии, позволяющей осуществить проектную деятельность студентов; практическая реализация про-
ектов. 

Основными методами исследования являются теоретический анализ научной литературы и прак-
тический эксперимент. 

В статье описывается частный опыт разработки и рассматривается один из возможных вариан-
тов проектной технологии при решении обучающимися реальных проблем, взятых из будущей професси-
ональной деятельности. Рассматривается сущность, общие характеристики, особенности и дидактиче-
ские возможности предлагаемой проектной технологии. Технология создает условия, направленные на 
развитие познавательной активности учащихся на основе самостоятельной проектной деятельности 
во внеучебное время в творческом коллективе, что вполне соответствует компетентностному подходу 
в образовании.  

Разработан алгоритм работы над проектом, оформленный в виде «паспорта проекта». Проектная 
деятельность завершается вполне реальным, осязаемым практическим результатом – готовым про-
граммным продуктом и выходом с ним к потребителю, публикациями в научных трудах.  

Проведенное исследование показало, что проектная технология, благодаря её многоцелевой и мно-
гофункциональной направленности, а также возможности интегрирования в целостный образователь-
ный процесс, обеспечивает развитие у студентов самостоятельности, творческой активности, способ-
ности применять полученные знания и умения в контексте профессиональной деятельности, повышает 
эффективность учебного процесса и обеспечивает условия для формирования требуемых компетенций. 

На основании полученных результатов сделан вывод о целесообразности применения проектной 
технологии наряду с традиционными методами обучения. 
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Abstract 

The relevance of the research is determined by the need for the formation and development of universal, gen-
eral professional and professional competencies in the process of teaching students in technical areas of training and 
specialties in the implementation of the FSES Higher education 3++.  

The purpose of the work is to develop project technology as an effective means of practical implementation of 
the competence approach in the educational process. 

The tasks are: analysis of the problem; development of stages and methods of implementation of project tech-
nology that allows students to carry out project activities; practical implementation of projects. 

The main research methods are theoretical analysis of scientific literature and practical experiment. 
The article describes the experience of development and considers one of the possible variants of project tech-

nology for solving real problems taken from future professional activities by students. The essence, General charac-
teristics, features and didactic possibilities of the proposed design technology are considered. The technology cre-
ates conditions aimed at developing the cognitive activity of students on the basis of independent project activities in 
extracurricular time in a creative team, which is quite consistent with the competence approach in education.  

An algorithm for working on the project, designed as a "Project Passport", has been developed. The project ac-
tivity is completed with a very real, tangible practical result – a ready-made software product and access to the con-
sumer with it, publications in scientific papers.  

The research has shown that the project technology, due to its multi-purpose and multifunctional orientation, as 
well as the possibility of integration into a holistic educational process, provides students with the development of 
self-reliance, creative activity, the ability to apply the knowledge and skills obtained in the context of professional ac-
tivity, increases the efficiency of the educational process and provides conditions for the formation of the required 
competencies. 

Based on the results obtained, a conclusion is made about the feasibility of using project technology along with 
traditional teaching methods. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Введение 

Концепция долгосрочного социаль-
но-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года опре-

делила, что необходимым условием для 
формирования инновационной экономи-
ки является модернизация системы обра-
зования. В частности, в п. 4 «Развитие 
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образования» указывается, что в основу 
развития системы образования должны 
быть положены принципы проектной де-
ятельности [1]. 

Реализация основных положений Кон-
цепции обусловила изменения в сфере 
высшего образования. Были разработаны 
и внедрены в практику образовательные 
стандарты, основанные на компетент-
ностном подходе, что повлекло за собой 
внедрение интерактивных технологий 
обучения, одной из которых является 
проектная технология [2].  

Последовавшее внедрение в образо-
вательный процесс ФГОС ВО 3++ настоя-
тельно потребовало разработки новых и 
совершенствования используемых техно-
логий обучения, которые способствуют 
формированию и развитию универсаль-
ных, общепрофессиональных и професси-
ональных компетенций студентов в выс-
шей школе, получаемых образование по 
различным направлениям подготовки и 
специальностям. Анализ перечня универ-
сальных компетенций показывает, что 
вузы, создающие образовательные про-
граммы на основании ФГОС ВО нового 
поколения, в качестве универсальных ко-
мпетенций должны формировать и раз-
вивать коммуникативные компетенции, 
компетенции системного и критического 
мышления, компетенции разработки и 
реализации проектов, командной работы 
и лидерства, самоорганизации и самооб-
разования. Развитие общепрофессиона-
льных компетенций включает в себя 
формирование умений и навыков работы 
с технологиями, т.е. способности приме-
нять технологические новации и совре-
менное программное обеспечение в про-
фессиональной сфере [3]. Таким образом, 
важной задачей для реализации требова-
ний, установленных ФГОС ВО 3++, счи-
тается выбор эффективных технологий 
обучения и создание условий для их реа-
лизации. 

Авторы многочисленных исследова-
ний считают проектную технологию при-
оритетным средством активизации по-

знавательной деятельности и одним из 
эффективных видов творческой самосто-
ятельной работы студентов в вузе [4, 5, 6, 
7], обеспечивающих значительный вклад в 
формирование и развитие требуемых ко-
мпетенций. Разработка проектов предо-
ставляет возможность студентам исполь-
зовать теоретические знания на практике 
[8]. На современном этапе развития обра-
зования проектная технология обучения 
является одной из основных педагогиче-
ских технологий [9], обеспечивающих 
реализацию проектной деятельности. 
Веским доводом в пользу эффективности 
проектной технологии как средства фор-
мирования необходимых компетенций в 
процессе учебной деятельности, является 
тот факт, что 90 % добытых самостоя-
тельно знаний, открытых истин и зако-
номерностей закрепляется в памяти обу-
чающегося [10]. 

Сычёва С. М. и Арзуманова Р. А., ав-
торы работы [11], обсуждая вопросы про-
ектной технологии в высшем образова-
нии, констатируют: «Проектное обучение 
– модель, способная прийти на смену тра-
диционному обучению, поменяв в корне 
взгляд на процесс получения образования. 
Интеграция предметов, выявление про-
блем, помещение студента в проблемную 
ситуацию, работа в команде, – все это 
способно поменять мышление, подгото-
вить выпускников к решению более слож-
ных задач, подготовить специалистов для 
работы в различных сферах деятельно-
сти».  

Вследствие того, что проектная тех-
нология основывается на совокупности 
поисковых, проблемных, исследователь-
ских и творческих методов, инициативы 
в части разработки технологий формиро-
вания и освоения студентами компетен-
ций, позволяющих им реализовывать 
различные проекты, широко принимают-
ся и поддерживаются преподавателями и 
работодателями. Это обстоятельство ста-
вит перед современной высшей школой 
много новых задач, решение которых 
должно обеспечить развитие познава-
тельной активности и самостоятельности 
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студентов в освоении компетенций для 
их дальнейшей успешной профессио-
нальной деятельности. Поэтому пред-
ставленное в статье исследование акту-
ально для педагогической теории и прак-
тики подготовки компетентных выпуск-
ников. 

Результаты и их обсуждение 

Проведенный анализ педагогических 
исследований, посвященных разработке 
проектной технологии и изучению воз-
можности её использования в современ-
ной системе высшего образования, поз-
волил сделать вывод о том, что единого 
мнения и «универсальных» рекоменда-
ций по построению и реализации проект-
ной технологии нет. В научных работах, 
посвященных разработке и внедрению в 
учебный процесс проектной технологии, 
раскрываются основные признаки и прин-
ципы проектно-ориентированного обуче-
ния, приводится описание технологии, её 
положительные стороны. В ряде публи-
каций рассматриваются конкретные пра-
ктические примеры.  

На основании анализа содержания 
научных исследований можно сформули-
ровать определение  проектная техноло-
гия  система обучения, в которой ком-
петенции обучающиеся приобретают в 
процессе планирования и выполнения 
проектов. Проект в обучении представля-
ет собой определенный ряд взаимосвя-
занных действий, направленных на со-
здание конкретного вида продукта и 
услуг, которые необходимо выполнить 
обучающемуся в определенный и огра-
ниченный отрезок времени. Основу про-
ектной технологии составляет направ-
ленность на конкретный результат, а 
компетентностный подход выступает в 
качестве методологической основы – он 
наиболее полно описывает основные 
психологические и педагогические усло-
вия процесса обучения и определяется 
результативностью деятельности как це-
ленаправленной системы. 

Проектные технологии базируются 
на совокупности поисковых, проблем-

ных, исследовательских и творческих ме-
тодов и являются перспективным мето-
дом в высшем образовании. Эти техноло-
гии в большей мере разработаны для 
углубленного изучения гуманитарных и 
естественных наук. Однако накопленный 
в высшей школе положительный педаго-
гический опыт организации работы обу-
чающихся над проектами заслуживает 
пристального внимания, изучения, си-
стематизации и его «продвижения» в об-
разовательный процесс, используя дидак-
тические возможности компетентностно-
го подхода. 

Проектная деятельность в большей 
степени предполагает самостоятельную 
работу студента, направленную на фор-
мирование и развитие компетенций. Без-
условно, развивать проектное мышление 
студентов чрезвычайно актуально для со-
временной высшей школы. Однако на 
практике зачастую можно встретиться с 
малой эффективностью проектной дея-
тельности. Это происходит в основном 
из-за того, что отсутствовал четкий алго-
ритм работы над проектом. В силу недо-
статка опыта самостоятельной проектной 
деятельности, студенты нуждаются в 
определённом инструментарии. У них 
отсутствует опыт увидеть и оценить зна-
чимость проблемы, выдвинуть гипотезу, 
формулировать актуальность, цель и за-
дачи исследования, отсутствует опыт 
анализа и обобщения информации. Здесь 
на помощь приходит паспорт проекта и 
технологическое задание на проектиро-
вание  «каркас» будущего проекта, что 
дает возможность составить план проек-
та, пошагово его реализовывать, выпол-
нить анализ результатов и их внедрение.  

В таблице приведен пример паспор-
та проекта на разработку программы  
RU 2017663931. Программа предназначе-
на для расчета дисконтного срока окупа-
емости капитальных вложений в меро-
приятия по охране труда, что является 
одним из ключевых показателей оценки 
эффективности инвестиционного проекта. 
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Таблица 1. Паспорт проекта 

Показатели Содержание 
Участники проекта  Алексеев В.А., Томакова И.А., Чаркина Ю.Н., Бирюкова 

И.В., Макашин В.А. 
Руководитель  Томакова И.А. 
Тема проекта  Программа расчета экономической эффективности ме-

роприятий по повышению безопасности технологиче-
ских процессов и производств на предприятии. 

Тип проекта Междисциплинарный 
Практическая и/или научная об-
ласть применения проекта 

Система управления охраной и безопасностью труда на 
предприятии. 

Цель проекта  Разработка программы расчета экономической эффек-
тивности мероприятий по повышению безопасности 
технологических процессов и производств на предприя-
тии 

Задачи проекта Программа должна обеспечивать выполнение следую-
щих функций: обработка входных данных, описываю-
щих экономические издержки планируемых мероприя-
тий производства; расчет годового экономического эф-
фекта и дисконтного срока окупаемости капитальных 
вложений для реализуемых мероприятий; анализ полу-
ченного результата и вывод сообщения об экономиче-
ской эффективности рассматриваемых мероприятий. 

Актуальность проекта Актуальность темы обусловлена тем, что одним из важ-
нейших условий повышения экономических показате-
лей эффективности и производительности труда на 
предприятии, является совершенствование организаци-
онных процессов обеспечения охраны труда и  безопас-
ности технологических процессов и производств. 

Область применения Учебный процесс при изучении дисциплин «Организа-
ция производства», «Экономика безопасности жизнеде-
ятельности», «Безопасность жизнедеятельности». Служ-
бы предприятий при анализе экономической эффектив-
ности проведения мероприятий в сфере безопасности 
туда, технологических процессов и производств. 

Сроки реализации проекта Три месяца. 
Этапы проекта  Постановка проблемы; разработка плана исполнения 

проекта; изучение методик; разработка программы; пре-
зентация проекта; оформление заявки на государствен-
ную регистрацию, подготовка доклада и публикации. 

Требуемые ресурсы Тип реализующей ЭВМ: IBM PC-совместимых ПК. 
Язык программирования: С#; C++ (в среде C++ Builder 
6). Вид и версия операционной системы: Windows 
ХР/7/8. 

Ожидаемые результаты проекта Программный продукт. Заявка на государственную ре-
гистрацию. Доклад на конференции. Публикация. 
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В технологическом задании доста-
точно подробно приводятся источники 
информации (методики), подлежащие 
изучению, ресурсы и др., а также раскры-
вается содержание этапов проектной дея-
тельности в формате CDIO  «Задумай – 
Проектируй – Реализуй – Управляй» или 
сокращенно «CDIO» («Conceive – Design 
– Implement – Operate») [12]. Формат  
CDIO  определяет, что в основе этой фи-
лософии обучения лежит идея развития у 
студентов навыков инженерного творче-
ства, а также понимания реальных про-
цессов и потребностей современного 
производства. 

Следует отметить, что по мере вы-
полнения проекта возможны (а порой и 
необходимы) текущие корректировки со-
держания этапов. 

Подробное технологическое задание 
избавляет преподавателя от излишней 
опеки проектировщиков, помогает им 
действовать целеустремленнее, с наиме-
ньшей потерей времени и, в конечном 
счете, обеспечивает возможность поша-
гового достижения планируемых резуль-
татов с наибольшей эффективностью. 

Технологическое задание в дидакти-
ческом контексте представляет проект 
самостоятельной деятельности, в котором 
представлено описание от цели до ре-
зультата с использованием проектной 
технологии, а также современная форма 
планирования педагогического взаимо-
действия преподавателя и исполнителей, 
главная задача которого  реализовать 
проект. Проект может считаться выпол-
ненным полностью, если  выполнены 
пункты.  

Выполнение каждого этапа проекта 
подразумевает наличие определенных 
проектных знаний и умений, которые в 
совокупности представляют собой ком-
петенции, владение которыми необходи-
мо современным выпускникам техниче-
ских и экономических направлений (спе-
циальностей) подготовки.  

Данная технология была успешно 
апробирована в Юго-Западном государ-

ственном университете. В разработке и 
реализации проектов участвовали сту-
денты нескольких направлений подго-
товки и специальностей путем коопери-
рования деятельности для решения меж-
дисциплинарных задач. Выполнение ка-
ждого этапа проекта подразумевало 
наличие определенных проектных уме-
ний, поэтому организовывались времен-
ные творческие группы, каждая группа 
выполняла свою, конкретную часть про-
екта, направленную на общий результат. 
Количество участников определялось 
сложностью проекта. Как правило, груп-
па состояла из трех студентов. Руководил 
группой консультант из числа преподава-
телей, ведущих дисциплины «Экономика 
безопасности жизнедеятельности», «Без-
опасность жизнедеятельности» в зависи-
мости от содержательной части задания. 

В течение нескольких лет работы та-
ких творческих групп были разработаны 
и прошли государственную регистрацию 
десятки разнообразных программ для 
ПЭВМ. Приведем некоторые из них. 

Программа для разработки плана 
действий объекта экономики по преду-
преждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, RU2009612435. 
Расчет эффективности придорожных 
экранов, RU2010613195. Расчет установ-
ки автомобильных, пневмоколесных, и 
гусеничных кранов вблизи бровки котло-
ванов и траншей,  RU2010613341. Мето-
дика технико-экономического обоснова-
ния противопожарных мероприятий, RU 
20116124070. Словарь терминов и опре-
делений по педагогике, RU201161 25941. 
Программа просмотра справочных сведе-
ний на тему «Ручные инструменты и 
оборудование. Меры безопасности при 
проведении аварийно-спасательных ра-
бот», RU2015616957. Программа по рас-
чету норматива потерь и неучтенных 
расходов воды из системы коммунально-
го водоснабжения, RU2012 614027. Те-
стирующая программа по экономике, 
RU2012616735. Комплексная оценка пер-
сонала с использованием психодиагности-
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ческого тестирования, RU 2013611177. 
Программа для управления затратами в 
строительстве, RU2013612670. Методика 
технико-экономического обоснования про-
тивопожарных мероприятий, RU2014616 
210. Программа для расчета прогнозируе-
мых ежегодных затрат предприятия в связи 
с несчастными случаями на производ-
стве, RU2014619867. Программа для рас-
чёта обеспечения по страхованию в связи 
с утратой профессиональной трудоспо-
собности, RU2014619 833. Программа 
для расчета страховых выплат членам се-
мьи пострадавшего со смертельным ис-
ходом, RU2014619927. Учебные планы и 
УМК кафедры, RU2016620503. Програм-
ма для расчёта и анализа показателей ис-
пользования трудовых ресурсов, состава 
и структуры кадров RU 2016661229. Про-
грамма интерактивной визуализации 
дисциплин для начальной школы, реали-
зованная на примере предмета «Окружа-
ющий Мир», RU2017612987. Программа 
расчета экономической эффективности ме-
роприятий по повышению безопасности 
технологических процессов и производств 
на предприятии, RU2017663931 и др.1 

Проекты посвящены самым разно-
образным проблемам и научным обла-
стям знаний. Они реализованы для вы-
полнения расчетов, обучения и проверки 
знаний, ведения документации, в виде баз 
справочных данных и т.д. В этой связи 
справедливо мнение автора работы [13]: 
«Такое широкое разнообразие типов про-
ектов позволяет создать креативный, 
уникальный продукт каждому автору ра-
боты и свидетельствует об огромном пе-
дагогическом потенциале метода». 

Программные продукты были инте-
грированы в учебный процесс при изуче-
нии дисциплин «Экономика безопасно-
сти жизнедеятельности», «Безопасность 
жизнедеятельности» и др., а также реали-

                                                 
1 Ознакомиться с программными продукта-

ми можно в eLIBRARY.RU - научной электрон-
ной библиотеке и в базе патентов России на сайте 
https://patentinform.ru. 

зованы в выпускных квалификационных 
работах бакалавров, специалистов и ма-
гистров.  

Программа интерактивной визуали-
зации дисциплин для начальной школы, 
реализованная на примере предмета «Ок-
ружающий Мир», была выполнена по за-
явке МБОУ «Средняя Общеобразователь-
ная Школа № 57» г. Курска совместно с 
учителем, ведущим названный предмет, и 
успешно внедрена в учебный процесс.  

Часть программных продуктов была 
разработана для обучения и проверки 
знаний охраны труда и правил пожарной 
безопасности работниками строительных 
организаций. Часть программ предназна-
чалась для выполнения трудоемких рас-
четов. Например, программа расчета гру-
зовой и собственной устойчивости грузо-
подъемных кранов, программа расчета 
освещения строительных площадок и вы-
бора осветительных установок, програм-
ма расчета такелажных приспособлений 
и др.  

  Для МУП «Курскводоканал» была 
разработана и программа по расчету нор-
матива потерь и неучтенных расходов 
воды из системы коммунального водо-
снабжения. Также по заказу этого пред-
приятия была разработана программа 
расчета затрат на разработку и эксплуа-
тацию пункта очистки (мойки) колес ав-
тотранспорта на строительных площад-
ках г. Курска. 

Использовались отраслевые норма-
тивные и методические документы, что 
позволяло студентам ознакомиться с 
нормативно-правовыми актами, действу-
ющими в сфере охраны труда, промыш-
ленной безопасности и экономики, рас-
ширяя их знания в смежных дисципли-
нах.  

По материалам выполненных про-
ектных работ были сделаны доклады, ко-
торые публиковались в сборниках мате-
риалов научных конференций [14]. 

В системе образования устойчивой 
является проблема разрыва между усвое-
нием знаний и их практическим приме-
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нением. Приобретенный запас знаний 
учащиеся зачастую не могут применить в 
реальной практической деятельности. 
Приобретаемые знания и способы дея-
тельности, их значимость и необходи-
мость проверяются только в деятельно-
сти, и только в деятельности знания пе-
реходят в умения. Таким образом, в про-
ектной технологии проблема разрыва 
между усвоением знаний и их примене-
нием снимается. Теоретическое изучение 
предмета и его практическое приложение 
создают положительное отношение к по-
знавательной деятельности, а восприятие 
учащимися содержания предметов осу-
ществляется эффективнее и перерастает в 
понимание изучаемого, материала. Рабо-
та над реальным продуктом положитель-
но сказывается на формировании универ-
сальных, общепрофессиональных и про-
фессиональных компетенций студента. 

Новизна предлагаемой технологии 
заключается в создании системы приемов 
и условий, направленных на развитие по-
знавательной активности учащихся на 
основе самостоятельной проектной дея-
тельности во внеучебное время в творче-
ской группе, что вполне соответствует 
современным взглядам на интегративный 
подход в образовании [15, 16].  

Наблюдение за ходом выполнения 
проектов позволило выделить, на наш 
взгляд, следующее существенные мо-
менты. 

Проект должен соответствовать тре-
бованиям образовательной программы 
направления подготовки (специально-
сти). Что касается содержательной обла-
сти, то они могут выполняться как внут-
ри одного предмета (монопроекты), так и 
как межпредметные проекты. Предпо-
чтение следует отдавать вторым. 

Задание на проект должно вызывать 
положительную мотивацию к изучению 
предметов, постановке задач и поиску 
пути их решения, в том числе  нестан-
дартных методов. Положительная моти-
вация для студентов является наиболее 

эффективным способом улучшить про-
цесс выполнения работы и её качество.  

Разрабатываемую проблему следует 
решать, привлекая знания и информацию 
из различных предметных областей зна-
ний, а планируемые результаты должны 
воплощаться в реальный продукт дея-
тельности. Тем самым подтверждая по-
лезность затраченного труда исполните-
лей проекта. 

Самостоятельная проектная работа 
должна быть посильной для обучающих-
ся, но не должна быть слишком простой, 
т. е. ниже уровня сформированных ком-
петенций и приобретенного опыта дея-
тельности.  

Самостоятельная проектная работа 
должна выполняться с ограничением по 
времени, это положительно влияет на 
темп работы. 

Возникающие у исполнителей про-
блемы необходимо решать эффективно и 
последовательно, причем в достаточно 
короткие сроки, чтобы не снизить моти-
вацию.  

Следует учитывать характер и воз-
можности исполнителей проекта, следует 
«найти то звено, за которое можно выта-
щить всю цепь». Деятельность каждого 
участника, подчиняясь общей системе 
деятельности, в общей работе имеет лич-
ностно значимое, практико-ориентиро-
ванное и ценностно-смысловое содержа-
ние. В этой связи важно учесть два фак-
тора (по крайней мере, два), определяю-
щие продуктивность группы: ролевое 
распределение – с одной стороны, и сов-
местимость различных личностных типов 
– с другой.  

Подробно остановимся на первом – 
ролевом распределении. Специфика про-
екта определяет формальную структуру 
группы, которая принимается руководи-
телем. Как правило, руководитель при 
формировании группы руководствуется 
такими формальными признаками, как 
знания, умения и навыки, которыми вла-
деют будущие участники командного 
взаимодействия. Замечено, в процессе ра-
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боты группа неизбежно начинает струк-
турироваться. Этот процесс представляет 
собой распределение ролей. Роль опреде-
ляется как образец поведения, закрепив-
шийся как целесообразный для человека 
в групповом объединении. При обсужде-
нии проекта важно учитывать какую роль 
следует отвести тому или иному испол-
нителю с тем, чтобы выполнение отдель-
ных задач проекта осуществлялось бы 
совместно и эффективно. 

Проект, заслуживающий внимания и 
практического применения, несомненно, 
является актом творческого мышления. 
Среди студентов, привлекаемых к твор-
ческим научным работам можно устано-
вить, с точки зрения склада их ума, шесть 
основных ролевых типов [17]: «пионеры» 
– привносящие идеи; личности критико-
аналитического склада; исследователи, 
работу которых в науке можно описать 
как сравнительно-индуктивную; лично-
сти, характеризующиеся собирательно-
описательным подходом; скрупулезные 
экспериментаторы; прилежные зауряд-
ные труженики. Очевидно, что каждый 
данный человек может обладать не од-
ним, а несколькими из перечисленных 
качеств, однако какое-то одно из них все 
же будет доминирующим. Очень важно, 
чтобы в ролевом отношении исследова-
тельская группа представляла собой 
непременно полный ансамбль. Руководи-
телю следует предварительно выяснить 
ролевой тип участника путем целена-
правленной, заранее подготовленной по 
теме проекта беседы.  

Руководитель проекта обязательно 
должен контролировать процесс разра-
ботки проекта, т.е. вести учет того, что 
сделано по проекту (вести «карту проек-
та» или «дневник проекта»), сравнивать с 
заданиями по этапам, оценивать возник-
шие затруднения (отклонения), выяснять 
причины и прогнозировать возможные 
последствия. Периодическое подведение 
промежуточных результатов должно яв-
ляться обязательной процедурой. В этой 

связи следует заметить, что полученные 
оценки могут оказать значительное влия-
ние на выполнение  проекта. Практика 
показывает, что фрагментарное, поверх-
ностное, субъективное оценивание хода 
работы, смещение оценки знаний того 
или иного исполнителя в сторону пони-
жения может навредить всей работе, а в 
самом худшем случае вызвать досрочное 
прекращение работы. 

Выводы 

Проектная технология  в реализации 
компетентностного подхода в техниче-
ском образовании имеет огромный по-
тенциал – в ней сосредоточены практиче-
ски все преимущества: мотивация к ак-
тивной деятельности, развитие навыков 
самостоятельной работы, овладение при-
емами практической деятельности в её 
многообразии и учебная деятельность 
приобретает поисковый и творческий ха-
рактер. В проектной деятельности у сту-
дента формируются компетентности, пре-
дусмотренные ФГОС ВО 3++. 

Обращение к проектной деятельно-
сти дает возможность расширить и углу-
бить уровень познавательной активности, 
стимулирует  у исполнителей стремление 
к углубленному изучению материала 
дисциплин, развивает творческие спо-
собности и взаимодействие внутри кол-
лектива, что является важнейшим усло-
вием повышения качества высшего обра-
зования.  

Анализ основных направлений и 
проблем современного высшего образо-
вания и наш практический опыт убеждает 
в следующем: проектная технология на 
основе единства классического образова-
ния и инновационных педагогических 
технологий даёт возможность формиро-
вать комплекс требуемых компетенций 
современного студента технического  ву-
за, позволяет подготовить будущего спе-
циалиста к выполнению его профессио-
нальных функций, востребованных на 
рынке труда.  
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Предлагаемая проектная технология 
позволяет вовлечь в работу над проектом 
заинтересованные предприятия, фирмы, 
организации. Работа над совместными 

проектами в профессиональной сфере 
даст возможность студентам на практике 
ознакомиться с актуальными проблемами 
и возможностями их решения. 
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Резюме 

Авторы статьи рассматривают актуальную проблему повышения уровня учебной мотивации в 
процессе обучения русскому языку как иностранному. Рассмотрены различные подходы к определению 
мотивации и ее виды – внутренняя и внешняя. Важной задачей преподавателя РКИ является поддержание 
высокого уровня как внешней, так и внутренней мотивации, что способствует успешному изучению ино-
странных языков.  

В целях выявления потребности в обучении и создания педагогических условий для повышения мо-
тивации иностранных студентов, обучающихся в ЮЗГУ, был проведен опрос. В опросе приняли участие 
слушатели подготовительного факультета для иностранных граждан, достигших базового уровня вла-
дения русским языком, а также студенты 1-2 курсов, обучающиеся по программам бакалавриата и маги-
стратуры. На основе проведенного опроса выявлены факторы и мотивы, активизирующие познаватель-
ную деятельность обучающихся, определены пути для создания педагогических условий, стимулирующих 
учебную мотивацию.  

Изучение русского языка как иностранного, безусловно, требует от студента больших психических 
и эмоциональных усилий. Важной задачей преподавателя является поиск эффективных приемов и средств 
для поддержания интереса обучающихся. 

Установлено, что одним из наиболее эффективных средств повышения мотивации в обучении рус-
скому языку как иностранному (РКИ) является интерактивные занятия с использованием аутентичных 
видеоматериалов. Включение видеофрагментов в структуру занятия активизирует познавательный 
процесс, позволяет продуктивно осваивать все виды речевой деятельности в бытовой, учебной и дело-
вой сферах общения, познакомить обучающихся с культурой и историей страны, а также создает усло-
вия для самостоятельной работы, развития когнитивных и мыслительных способностей инофонов.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Abstract 

The authors of the article consider the urgent problem of increasing the level of educational motivation in the 
process of teaching Russian as a foreign language. Various approaches to determining motivation and its types - 
internal and external - are considered. An important task of an RFL teacher is to maintain a high level of both external 
and internal motivation, which contributes to the successful study of foreign languages. 

In order to identify the need for training and create pedagogical conditions for increasing the motivation of for-
eign students studying at SWSU, a survey was conducted. The participants of the survey were the students of the 
preparatory faculty for foreign citizens who have reached a basic level of proficiency in the Russian language, as well 
as 1-2-year students studying in undergraduate and graduate programs. On the basis of the survey, the factors and 
motives that activate the cognitive activity of students were identified, ways to create pedagogical conditions that 
stimulate educational motivation were determined. 

Learning Russian as a foreign language certainly requires a lot of mental and emotional efforts from the stu-
dent. An important task of the teacher is to find effective techniques and means to maintain students’ interest. 

It has been established that one of the most effective means of increasing motivation in teaching Russian as a 
foreign language (RFL) is interactive lessons using authentic video materials. The inclusion of video fragments in the 
structure of the lesson activates the cognitive process, allows students to productively master all types of speech ac-
tivities in everyday, educational and business spheres of communication, to get acquainted with the culture and histo-
ry of the country, and moreover, it creates conditions for independent work, development of cognitive and intellectual 
abilities of foreigners. 
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*** 

Введение 

Одной из важнейших проблем мето-
дики преподавания русского языка как 
иностранного (РКИ) является повышение 
уровня мотивационной культуры обуча-
ющихся.  

Исследованию различных аспектов 
мотивации посвящены работы известных 
психологов: Дж. Аткинсона, В.К. Вилю-
наса, В.И. Ковалева, А.Н. Леонтьева,           
А. Маслоу, Д. Макклеланда, С.Л. Рубин-
штейна, П.Х. Хекхаузена, Д.Б. Элькони-

на, М. Якобсона и др. Основные направ-
ления исследований по проблемам моти-
вации представлены в обобщающем тру-
де немецкого психолога Х. Хекхаузена 
«Мотивация и деятельность» [17].  

В психологии существует множество 
подходов, дающих определение понятий 
«мотив» и «мотивация». 

Так, в современной научной литера-
туре закреплены следующие определения 
мотива – «побуждение к деятельности, 
связанное с удовлетворением потребно-
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стей человека», а также «совокупность 
внешних и внутренних условий, вызыва-
ющих активность субъекта и определя-
ющих ее направленность» и др. [1, с. 148] 
Согласно теории деятельности А.Н. Лео-
нтьева, которая лежит в основе теории 
речевой деятельности, источником побу-
дительной силы мотива и соответствую-
щего побуждения к деятельности высту-
пают потребности [6]. Мотив, по мнению 
А.Н. Леонтьева, это «тот результат, то 
есть предмет, ради которого осуществля-
ется деятельность» [7, c. 432.] 

Основные объективные факторы, 
определяющие мотивы выбора иностран-
ного языка, могут быть обусловлены 
необходимостью использования языка в 
дальнейшей деятельности (учебе, работе 
и т.п.), а также связаны с получением до-
ступа к информации на изучаемом языке 
и осмыслением роли языка-посредника в 
процессе коммуникации с носителями 
данного языка. 

Мотивация является более широким 
понятием. Под мотивацией понимается 
«процесс действия мотива» [1, с. 148].   

Д.Б. Эльконин рассматривал учеб-
ную мотивацию как одну из составляю-
щих учебной деятельности. По мнению 
психолога, учебная мотивация выступает 
как совокупность побудителей, включа-
ющая коммуникативно-познавательную 
потребность субъекта на фоне его общей 
потребности достижения [18]. 

Поскольку в научной и методиче-
ской литературе не существует единой 
классификации мотивации, авторами дан-
ной статьи рассматривается наиболее 
распространенное деление мотивации на 
внешнюю и внутреннюю. Внешняя (экст-
ринсивная) мотивация определяется ок-
ружающими обстоятельствами и услови-
ями (окружением: родителями, препода-
вателем, учебной группой и т.п.). Внут-
ренняя (интринсивная) мотивация зави-
сит от степени заинтересованности обу-
чающегося в изучении иностранного 
языка, а также определяется личной за-
интересованностью в изучении культуры, 

истории, традиций страны, в которой они 
обучаются [17]. Объективные факторы 
находят свое осмысление в индивидуаль-
ном сознании и становятся источником 
мотивации в процессе изучения ино-
странного языка.  

Важной задачей преподавателя рус-
ского языка как иностранного (РКИ) яв-
ляется поддержание высокого уровня 
внешней и внутренней мотивации ино-
фонов. 

В этой статье рассматривается учеб-
ная мотивация иностранных обучающих-
ся, изучающих русский язык в россий-
ском вузе – Юго-Западном государствен-
ном университете (ЮЗГУ) и средства ее 
повышения на примере использования 
видеоматериалов (фильмов, клипов, ро-
ликов). 

Материалы и методы 

В целях выявления потребности в 
обучении и создания педагогических 
условий для повышения мотивации ино-
странных студентов, обучающихся в 
ЮЗГУ, нами был проведен опрос 50 че-
ловек в возрасте от 18 до 30 лет из 18 
стран. В опросе приняли участие слуша-
тели подготовительного факультета для 
иностранных граждан, достигших базо-
вого уровня владения русским языком, а 
также студенты 1-2 курсов, обучающиеся 
по программам бакалавриата и магистра-
туры. Как показывает опрос, подавляю-
щему большинству опрошенных (96,8%) 
нравится изучать русский язык. 

На вопрос «Почему Вы изучаете 
русский язык?» (можно было указать не-
сколько причин) ответили: «для учебы в 
российском университете» – 32,3%; «хо-
чу знать о России и ее культуре» – 32,3%; 
«это интересно» – 19,4%; «русский язык 
пригодится мне в жизни» – 19,4%, «это 
полезные знания для моей работы» – 
16,1%; «хочу дружить с русскими людь-
ми» – 3,2%. Таким образом, основным 
мотивом иностранных граждан, обучаю-
щихся в ЮЗГУ, является получение об-
разования в России, для чего необходимо 
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знать русский язык. Как правило, ино-
странные граждане, приехавшие на обу-
чение в вузы России, в большинстве 
имеют достаточно высокую мотивацию к 
изучению русского языка, поскольку по-
нимают его необходимость для успешной 
учебы в российских вузах, и полученные 
результаты вполне соответствуют общей 
тенденции. Вместе с тем, у опрошенных 
имеется потребность в изучении России, 
ее культуры, приобретении социокуль-
турной компетенции. 

Отвечая на вопрос «Как Вы оцени-
ваете свои знания по русскому языку?» 
(рис. 1), на «отлично» оценили свои зна-
ния 9,7%; на «хорошо» – 32,3%, на «удо-
влетворительно» – 58,1%, на «неудовле-
творительно» – 0%, при этом улучшить 
свои языковые навыки хотели бы 93,5% 
опрошенных. Таким образом, опрошен-
ные студенты предъявляют к своим зна-
ниям по русскому языку достаточно вы-
сокие требования и хотели бы усовер-
шенствовать свою лингвистическую ком-
петенцию. 

 
Рис. 1. Ответы студентов на вопрос «Как Вы оцениваете свои знания по русскому языку?» 

Fig. 1. Students' answers to the question “How do you assess your knowledge of the Russian language?” 

Одной из задач опроса было выявле-
ние трудностей, с которыми сталкивают-
ся обучающиеся в процессе изучения 
русского языка как иностранного (РКИ). 
На вопрос «Какие трудности Вы испыты-
ваете в учебе?» были получены следую-
щие ответы: «много информации нужно 
выучить» ответили 64,5% респондентов; 
«быстрый темп учебы» – 22,7%; «много 
заданий нужно делать дома» – 16,1%; 
«трудные упражнения, я не понимаю, как 
их делать – 12,9%; «погодные условия» – 
3,2%, «я устаю» – 3,2%; «ничего не ме-
шает», («никаких проблем», «мне не-
трудно») – 3,2%.   Опрос показал, что 
личные проблемы и проблемы в семье не 
отвлекают от занятий. При этом русский 
язык считают очень трудным 41,9%, не-
много трудным – 51,6%, не считают рус-
ский язык трудным – 6,5%.  

Обучающимся также было предло-
жено ответить на вопрос о том, сколько 
часов в день они занимаются самостоя-
тельно: 1-2 часа в день ответили 48,4% 
респондентов, 3-4 часа – 32,3%, больше 
5-6 часов – 19,4%.  

Практика показывает, что эмоцио-
нальное состояние обучающихся играет 
важную роль в процессе изучения языка: 
благоприятная атмосфера и хорошее 
эмоциональное состояние активизируют 
познавательную и волевую деятельность. 
Респондентам было предложено ответить 
на вопрос, какие чувства испытывают 
они, приходя на занятия по русскому 
языку (рис. 2). «Интерес» – ответили 
77,4%, «радость» – 29,9%, «страх или 
тревогу» – 9,7%, «равнодушие» или «все 
равно» – 3,2%, «скуку» – 0%. Кроме того, 
респонденты ответили на вопрос, как 
чувствуют они себя на занятии русского 
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языка (рис. 3). 51,5% опрошенных чув-
ствует себя спокойно, 35,5% – уверенно, 
19,4% – расслаблено, 16,1% – весело, 0% 

– тревожно, плохо, 0% – «скучаю, мне 
неинтересно». 

 

 
Рис. 2. Ответы студентов на вопрос «Какие чувства Вы испытываете, приходя на занятие по 
             иностранному языку?» 

Fig. 2. Students' answers to the question “What feelings do you experience when you come to the lesson of  
           foreign language?” 

 
Рис. 3. Ответы студентов на вопрос «Как Вы чувствуете себя на занятии?» 

Fig. 3. Students' answers to the question “How do you feel in class?” 

Таким образом, результат опроса по-
казал, что на занятиях, по мнению рес-
пондентов, складывается благоприятная 
эмоциональная атмосфера, способству-
ющая активизации учебной деятельности. 
Разнообразие заданий и педагогических 
приемов не вызывает скуку или тревож-
ность, а преподаватели находят контакт с 
обучающимися. В основном положитель-
ные ожидания от урока оправдываются, 
респонденты позитивно оценивают свое 
состояние. 

Как показывает опрос, на уроке РКИ 
студенты хотят прежде всего научиться 
слушать и понимать – 71%, говорить – 

67,7%, писать – 32,3%, читать – 29%. При 
этом им интересно изучать новые слова – 
71%, грамматику – 64,5%, разговорные 
фразы для общения – 45,2%, информа-
цию о стране и ее культуре – 32,2%, ин-
формацию о профессии – 32,2%.  

На вопрос, какие упражнения любят 
выполнять обучающиеся, ответы распре-
делились следующим образом: 51,6% 
предпочитает выполнять упражнения по 
грамматике; 45,2% – читать тексты и 
диалоги; 45,2% – писать диктанты; 
41,9%, – составлять диалоги и рассказы; 
41,9% –  смотреть видео и обсуждать; 
35,5% – отвечать на вопросы; 22,6% – де-
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лать пересказ тестов и различной инфор-
мации; 19,4% – слушать аудиоматериалы; 
16,1% – работать с компьютерными те-
стами и тренажерами; 3,2% не любят вы-
полнять упражнения.  

На вопрос о том, как предпочитают 
работать обучающиеся (рис. 4), были по-
лучены следующие ответы: слушать, что 

объясняет преподаватель – 61,9%; рабо-
тать самостоятельно – 41,9%; работать в 
паре с другим студентом или в малой 
группе – 41,9%; работать со всей группой 
– 25,8%. Таким образом, респонденты 
предпочитают объяснение преподавателя 
на занятиях по РКИ. 

 

 
Рис. 4. Ответы студентов на вопрос «Какую форму работы Вы предпочитаете?» 

Fig. 4. Students' answers to the question “What form of work do you prefer?” 

Обучающимся также было предло-
жено ответить на вопрос, что делает, по 
их мнению, уроки РКИ более интересны-
ми, привлекательными. На этот вопрос 
были получены следующие группы отве-
тов. Первая группа ответов включала по-
желание в интенсификации определенно-
го вида деятельности: больше говорить, 
чем писать, работать больше над аудиро-
ванием и говорением. Другая группа от-
ветов касалась интерактивных занятий с 
использованием игр, песен, информаци-
онных ресурсов. Обучающиеся также 
пожелали увеличить количество экскур-
сий, туристических поездок и встреч с 
российскими студентами и преподавате-
лями. Кроме того, немаловажным оста-
ются взаимоотношения с преподавате-
лем. Весьма существенным, в особенно-
сти для обучающихся подготовительного 
факультета, является интерес к стране и 
желание общаться с российскими студен-
тами. Это следует учитывать как в ауди-
торной работе, так и во внеаудиторной, 
уделяя значительное внимание материа-
лам лингвострановедческого характера, 

проведению экскурсий и встреч с россий-
ской молодежью. 

Результаты и обсуждение 

Опрос иностранных студентов, про-
веденный в целях изучения мотивации, 
является немаловажным для создания пе-
дагогических условий, способствующих 
активизации познавательной деятельно-
сти на занятиях РКИ.  

Безусловно, изучение русского языка 
как иностранного требует от студента 
значительных волевых усилий. При этом 
эмоциональное состояние оказывает су-
щественное влияние на познавательные 
процессы. Заметим, что при столкнове-
нии с трудностями при изучении нового 
материала, который в процессе обучения 
становится все более насыщенным, воз-
можно снижение уровня мотивации ино-
фонов [2, с. 53]. В этой связи важной за-
дачей преподавателя является поиск эф-
фективных приемов и средств для под-
держания интереса, мотивации обучаю-
щихся. «В процессе преподавания важ-
ным является еще и то, что студенты-
иностранцы с удовольствием выполняют 
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задания тогда, когда им интересно и по-
нятно то, что происходит на занятии» [13, 
с. 191]. 

Исходя из проведенного опроса, в 
целях повышения мотивации нами пред-
ложено расширить использование видео-
фильмов на занятии РКИ, что, на наш 
взгляд, позволяет поддерживать интерес 
и мотивацию обучающихся, стимулиро-
вать их речевую деятельность.  

Вполне очевидно, что от того, 
насколько предложенный видеоматериал 
соответствует интересам, потребностям, 
опыту и целям обучающегося, зависит 
активизация его работы.  

Уровень мотивации обучающегося в 
процессе работы с видеоматериалом по-
вышается, если его содержание соответ-
ствует индивидуальным потребностям и 
интересам студента и работа мотивирует-
ся коммуникативными задачами.  

В проведенном нами опросе был 
также выявлен интерес к видеоматериа-
лу, который обучающиеся хотели бы 
изучать на уроке. Так, 74,2% выразили 
интерес к фильмам; 41,9% хотели бы 
смотреть документальное кино; 29% хо-
тели были смотреть новости и музыкаль-
ные клипы; 22,6% – развлекательные 
программы; 19,4% – познавательные пе-
редачи; 9,7% – спортивные программы.  

При этом мы выяснили, как часто 
обучающиеся смотрят видео на родном 
языке (рис. 5). В результате опроса было 
выявлено,  что каждый день смотрят 
41,9%  опрошенных, редко – 22,6%, 1-2 
дня в неделю – 19,4%, 3-4 дня в неделю – 
6,5%, никогда не смотрят – 6,5%, 5-6 
дней в неделю – 3,2%. 

.

          
Рис. 5. Ответы студентов на вопросы «Как часто Вы смотрите видео, фильмы на Вашем языке?» и «Как  
             часто Вы смотрите видео, фильмы на русском языке?»  

Fig. 5. Students' answers to the questions “How often do you watch videos, films in your language?” and “How  
           often do you watch videos, films in Russian?” 

Для сравнения мы выяснили, сколь-
ко дней в неделю обучающиеся смотрят 
фильмы на русском языке (см. рис. 5), и 
получили следующие ответы: каждый 
день – 25,8%, 5-6 дней – 0%, 3-4 дня – 
19,4%, 1-2 дня – 29%, редко – 22,6%, ни-
когда 3,2%. В ходе опроса нами были вы-
явлены трудности, с которыми сталкива-
ются обучающиеся, когда смотрят видео 
на русском языке. 77,4% респондентов 
отметили в качестве трудностей «много 
новых слов»; 41,9% – «герои быстро раз-
говаривают»; 29% – не понимает значе-

ние слов, 9,7% – фоновый шум не дает 
услышать, что говорит герой.  

Работа с видеофильмами на занятиях 
РКИ, как показал опрос, представляет 
значительный интерес для иностранных 
обучающихся. При этом учащиеся осо-
знают, что обращаются к источнику ин-
формации, которым «пользуются носите-
ли языка», что повышает практическую 
ценность владения изучаемым языком [3, 
с. 28]. Дидактический потенциал данных 
аудиовидеоматериалов может быть очень 
высоким в силу таких характеристик, как 
аутентичность в изображении реальной 
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языковой среды, визуальность в создании 
языкового портрета говорящего, инте-
гративность различных областей зна-
ний, влияние на зрителя, его эмоции через 
сюжет фильма, историю, действие, что 
позволяет студенту лучше усвоить ин-
формацию [11, с. 324]. Видеофильмы 
позволяют учитывать в образовательном 
процессе лингвокультурный аспект, на 
базе которого формируются «знания о 
реалиях, нравах, обычаях, традициях 
страны изучаемого языка; знания и навы-
ки коммуникативного поведения в дис-
курсивной коммуникации; навыки и уме-
ния вербального и невербального пове-
дения, объективирующего специфику ку-
льтуры, в системе освоения реалий изу-
чаемого языка» [8, с. 12]. 

Такие учебные средства вносят бо-
льшой вклад в развитие поликультурной 
языковой личности студента, которая 
рассматривается как «личность, в струк-
туре которой средствами русского языка 
сформирован комплекс компетенций, по-
зволяющий ей ориентироваться в социо-
культурной, этнокультурной индивиду-
ально-культурной концептосферах, обес-
печивающий ей возможность активного 
позитивного взаимодействия с представи-
телями поликультурного мира» [4, с. 308]. 

Неадаптированные аутентичные фи-
льмы в качестве учебного материала яв-
ляются более сложными для инофонов, и 
поэтому требуют от преподавателя тща-
тельного отбора видеосюжетов. 

При подготовке видеоматериала на 
начальном этапе обучения мы руковод-
ствуемся следующими критериями: 

– особенности возраста и менталите-
та иностранных обучающихся; 

– соответствие уровню языковой по-
дготовки; 

– наличие социокультурной и со-
циолингвистической информации; 

– отражение современных реалий; 
– наличие образовательного, разви-

вающего и воспитательного потенциала. 
Практика показала, что по достиже-

нии базового уровня обучения целесооб-

разно использовать короткометражные 
фильмы детского киножурнала «Ералаш», 
которые «хорошо воспринимаются ино-
странными обучающимися и не требуют 
значительных комментариев со стороны 
преподавателя даже на начальном этапе 
обучения» [14, с. 722]. Простые и понят-
ные юмористические сюжеты способ-
ствуют снятию психоэмоционального 
напряжения, монотонности при изучении 
языкового материала. В процессе работы 
с ними наблюдается разгрузка произ-
вольной памяти обучающихся, которые 
без особых усилий запоминают речевые 
конструкции. Это является весьма суще-
ственным для инофонов, так как, соглас-
но опросу, именно большой объем ин-
формации, который необходимо запом-
нить, вызывает у них затруднения. 

Практика показывает, что продук-
тивным является также использование на 
занятиях РКИ страноведческого материа-
ла, который содержится в цикле «Муль-
ти-Россия» («Мы живем в России») – 
цикле коротких мультипликационных 
фильмов о регионах, городах и народно-
стях России, которые знакомят с геогра-
фическим и национальным разнообрази-
ем России, культурно-историческими и 
природными особенностями российских 
регионов. Эти видеосюжеты содержат 
значительные материалы для развития 
лингвистической и социокультурной ко-
мпетенций обучающихся. Работа с ви-
деосюжетами «позволяет повысить ин-
формативность и качество изучаемого ма-
териала, наглядность обучения, реализо-
вать его доступность» [5, c. 327]. 

Работа с видеосюжетами включает 
три этапа: 

1. Подготовка к просмотру. На этом 
этапе даются задания, цель которых со-
стоит в том, чтобы подготовить обучаю-
щихся к просмотру видеосюжета; они 
направлены на снятие лексических труд-
ностей и включают комментарии препо-
давателя.  

2. Проверка понимания видеосюже-
та. На данном этапе преподаватель дает 
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задания на проверку понимания видео-
сюжета. 

3. Обсуждение видеосюжета с за-
креплением лексики и грамматических 
конструкций. 

В зависимости от просмотренного 
видеосюжета это могут быть задания на 
темы: «Давайте познакомимся!», «При-
глашение в кино (на дискотеку, в музей и 
т.п.)», «Визит к врачу» и др. в форме диа-
логов и полилогов. Задания такого типа 
повышают активность студентов, способ-
ствуют интенсификации обучения, эф-
фективно развивая их коммуникативную 
компетенцию, которая имеет особую зна-
чимость в рамках преподавания РКИ, 
«поскольку целью и результатом обуче-
ния языку является формирование спо-
собности общаться, т.е. осуществлять 
коммуникацию, на изучаемом языке» [15, 
с. 187].  

Просмотр видеофильмов, позволяет 
отрабатывать такие виды речевой дея-
тельности, как аудирование, говорение, 
письмо. Например, работа в парах, когда 
преподаватель дает задание рассказать и 
/или рекомендовать другу (устно или 
письменно) фильм, который он посмот-
рел. Трудность задания зависит от уровня 
владения языком.   

Типы заданий для работы с художе-
ственными фильмами, которые мы актив-
но используем в образовательном про-
цессе, коррелируют с направленностью 
на развитие личности учащегося, его 
психических функций, коммуникативных 
умений, интеллектуальных и творческих 
способностей.  [12, с. 84–91].  

Полученные навыки работы с аутен-
тичными видеоматериалами создают хо-
роший фундамент для обучения деловой 
коммуникации в рамках вузовского курса 
РКИ [10, с. 29–34]. 

В качестве материала могут быть 
использованы фрагменты отечественных 
художественных фильмов и телесериалов 
«Не родись красивой», «Служебный ро-
ман. Наше время», «Папа для Софии», «Петя 
Великолепный», «Всё ради тебя», «Некст-2», 

«Три полуграции», «Королева игры», «Не 
было бы счастья». Работа с указанными 
аудиовидеоматериалами осуществляется 
в соответствии с определенными ситуа-
тивно-коммуникативными темами: 

1. Деловая коммуникация. Особенно-
сти общения. 

2. Речевой этикет. 
3. Портрет делового человека. 
4. Деловая беседа. Собеседование. Ре-

зюме. 
5. Деловой телефонный разговор. 
6. Деловые переговоры. Деловое пи-

сьмо (официальный характер). 
7. Деловые переговоры. Расписка. 
8. Деловые переговоры. Деловое пи-

сьмо (полуофициальный характер). 
Использование видеофильмов поз-

воляет не только осваивать все виды ре-
чевой деятельности, но и, развивая соци-
окультурные компетенции, способствует 
восприятию культуры России. Практика 
показывает, что включение видеофиль-
мов в структуру занятия создает условия 
для самостоятельной работы, развития 
когнитивных способностей инофонов при 
выполнении кейсовых [9] и проектных 
заданий [16].  

Выводы  

Таким образом, выявление потреб-
ностей и управление мотивацией являет-
ся важнейшей составляющей в процессе 
обучения иностранным языкам. Прове-
денный опрос позволил выявить мотива-
цию инофонов, а также трудности в изу-
чении РКИ, основной из которых являет-
ся большой объем информации, необхо-
димый для запоминания. 

 Учитывая эти проблемы перед педа-
гогами стоит задача более активного ис-
пользования в учебном процессе приемов 
и средств обучения, позволяющих сни-
зить нагрузку на произвольную память, 
снять психоэмоциональное напряжение 
инофонов и активизировать их познава-
тельную деятельность.  

Одним из эффективных средств обу-
чения РКИ является включение в учеб-
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ный процесс аутентичных видеофильмов, 
работа с которыми позволяет разнообра-
зить упражнения, стимулировать речевую 
деятельность, развить лингвострановед-

ческие и социокультурные компетенции, 
создать комфортные условия на занятии, 
что является немаловажным для повы-
шения уровня мотивации инофонов. 
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Инновационная подготовка инженерных кадров (кейс МГУПП) 
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Резюме 

В советские годы Россия была лидером по подготовке инженерных кадров, в настоящее время паль-
ма лидерства в данном направлении потеряна и Российская Федерация выступает в роли догоняющей 
страны. Статья посвящена изложению кейса Московского государственного университета пищевых 
производств о новой системе подготовки инженерных кадров в рамках реализации модели «умного уни-
верситета». Под умным университетом понимается создание на базе вуза интеграционного образова-
тельно-просветительского кластера, включающего в себя такие обязательные элементы, как образова-
ние, просвещение, сетевое взаимодействие и внедрение. Методологическая база основана на положениях 
новой институциональной экономической теории, теории частно-государственного партнерства и тео-
рии поведенческой эксперементальной экономики. Методы исследования представляют собой анализ 
имеющихся практик  мирового и российского опыта в области подготовки инженерных кадров, изучение 
case study отдельных университетских кейсов. Результатом исследования является внедрение нового 
комплексного подхода в подготовке инженерных кадров - не обучение на теоретическом уровне, и потом 
«докручивание» специалиста на производстве, а выпуск специалиста, уже подготовленного на приклад-
ном уровне. Основным результатом предложенного кейса выступает прикладное обучение с помощью 
виртуального симулятора (также его называют цифровой двойник). В университете реализована техно-
логия VR-симуляторов технологических процессов различных производств и управления автоматизиро-
ванными технологическими линиями. Обучение при помощи виртуальных технологий позволяет повы-
сить его иммерсивность. Чем больше в процессе обучения задействовано органов чувств, тем быстрее и 
легче усваивается информация. Разработанные модели, технологии и методы позволят изменить под-
ход в подаче учебного материала как для очных форм обучения, так и для обучающихся в дистанционном 
режиме. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Ключевые слова: высшее образование; дистанционные технологии; инженерные кадры; симулятор; ум-
ный университет. 
 
Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интере-
сов, связанных с публикацией настоящей статьи. 

 
Для цитирования: Балыхин М.Г., Есаулова К.С., Шарыкина Э.А. Инновационная подготовка инженерных кад-
ров (кейс МГУПП) // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагоги-
ка. 2020. Т. 10, № 4. С. 82–96. 

 
Статья поступила в редакцию 31.08.2020     Статья подписана в печать 05.10.2020               Статья опубликована 14.12.2020 

 
_______________________ 

 Балыхин М.Г., Есаулова К.С., Шарыкина Э.А., 2020 



Балыхин М.Г., Есаулова К.С., Шарыкина Э.А.                   Инновационная подготовка инженерных кадров… 83 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of the South-
west State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2020; 10(4): 82–96 

 

Innovative Engineering Education (case MSU of FP) 
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Abstract 

Abstract: n the Soviet years, Russia was a leader in training engineers, but now the palm of leadership in this 
area is lost and the Russian Federation acts as a catch-up country. The article is devoted to the presentation of the 
case of the Moscow state University of food production on the new system of training engineers in the framework of 
the implementation of the "smart University" model. Smart University is defined as the creation of an integrated edu-
cational cluster on the basis of the University, which includes such mandatory elements as education, networking and 
implementation. The methodological framework is based on the provisions of the new institutional economic theory, 
the theory of public-private partnership, and the theory of behavioral experimental Economics. The research methods 
are an analysis of existing practices of the world and Russian experience in the field of engineering training, case 
study of individual University cases. The result of the study is the introduction of a new integrated approach in the 
training of engineering personnel-not training at the theoretical level, and then "additional training" specialist in pro-
duction – but the release of a specialist already prepared at the applied level. The main result of the proposed case is 
applied training using a virtual simulator (also called a digital double). The University has implemented the technology 
of VR-simulators of technological processes of various industries and management of automated production lines. 
Learning using virtual technologies allows you to increase its immersiveness. The more sensory organs involved in 
the learning process, the faster and easier information is absorbed. The developed models, technologies and meth-
ods will allow changing the approach to the presentation of educational material for both full-time and distance learn-
ing. 
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*** 

Введение 

На примере передового технологи-
ческого университета была разработана и 
апробирована инновационная система 
подготовки инженерных кадров для Рос-
сии. Целью данной работы является 
представление нового разработанного 
механизма обучения инженеров-техноло-
гов. 

Темпы развития науки, техники, 
производства и инноваций во всех сферах 
экономики требуют от населения посто-

янного поддержания своего профессио-
нального уровня, конкурентного пре-
имущества [1]. Самообразование являет-
ся новым трендом современного образа 
жизни гражданина мегаполиса, при этом 
сфера образования становится всевоз-
растной и профессиональное обучение 
больше не является прерогативой моло-
дых. 

В современных условиях с появле-
нием новых требований к развитию горо-
да, появляется необходимость «Умного 
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университета», интегрирующего (соби-
рающего) и генерирующего (воспроизво-
дящего) конкурентоспособный кадровый 
потенциал мегаполиса (способный внед-
рять инновации в производство любой 
сферы и решать проблемы города и каче-
ства жизни его населения). 

Самообразование сегодня суще-
ственно расширило возможности челове-
ка за счёт технологий дистанционного 
обучения, которые кардинально измени-
ли структуру потребления и передачи 
знаний, изменили структуру и содержа-
ние образовательных программ, потребо-
вали появления на рынке труда нового 
типа преподавателей, умеющих не только 
разрабатывать образовательные програм-
мы под современный контент, но и рабо-
тать с обучающимся без прямого контак-
та, дистанционно, но при этом более эф-
фективно. 

В инфраструктурном статусе инте-
грационный образовательно-просветите-
льский кластер нацелен на решение ряда 
задач, к которым относятся: ориентация 
системы профессионального образования 
на подготовку кадров для мегаполисов; 
создание крупных программ и проектов 
образовательного, научного, экономиче-
ского, социального и технологического 
характера; активизация научных иссле-
дований и инновационной деятельности и 
обеспечение возможностей для их реали-
зации в условиях мегаполиса [2]. 

Учитывая цель и задачи кластера 
определены принципы, способствующие 
выполнению первых и включающие: 
единство образовательного, научного и 
инновационного процессов во взаимосвя-
зи с экономикой и социальной сферой 
мегаполиса; непрерывность образова-
тельного процесса и взаимосвязь образо-
вательных программ различных уровней 
для населения города Москвы; инноваци-
онная направленность деятельности от 
проведения научных исследований до ти-
ражирования и передачи в практику 
наукоемких технологий, в том числе об-

разовательных; организационное, учебно-
методическое, научное и информацион-
ное взаимодействие между всеми участ-
никами интеграционного образовательно-
просветительского и научно-внедренчес-
кого кластера. 

Вопросы инженерного образования 
широко обсуждаются в научной литера-
туре на протяжении многих лет.  

Изучению истории зарождении ин-
женерного образования в России посвя-
щена работа Сапрыкина Д.Л. [3]. Наибо-
лее дискуссионные вопросы в области 
инженерного образования связаны с тем, 
каким образом готовить кадры под со-
временные запросы экономики [4, 5, 6]. 
Изучению качества и методов обучения 
инженерии в российской высшей школе 
посвящены работы Банниковой Л.Н. [7], 
Дьяконова [8], Похолкова [9]. Дискуссии 
по поводу государственной политики 
инженерного образования отражены в 
книге «Проблемы и практика инженерно-
го образования» и Аналитическом вест-
нике Государственной думы РФ. 

Одни из лучших кейсов в области 
инженерного образования реализованы в 
Университете машиностроения, Ураль-
ском федеральном университете, Уни-
верситете ИТМО и СПбГПУ. Деятель-
ность этих университетов направлена на 
подготовку нового поколения инженеров, 
обладающих необходимыми знаниями и 
компетенциями для решения современ-
ных инженерных задач. Происходит 
внедрение в вузах модели инженерного 
образования, направленной на формиро-
вание у выпускников современного про-
ектного мышления, базовых теоретиче-
ских знаний, прикладных инженерных 
компетенций и надпрофессиональных 
компетенций (soft skills). Причина изме-
нений в области инженерного образова-
ния – моральное устаревание традицион-
ной модели инженерного образования, 
неспособность реагировать на современ-
ные технологические вызовы. 
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Результаты и обсуждение 

Умный университет: материалы и 
методы 

Специалист в области инжиниринга 
должен иметь сильное базовое инженер-
ное образование, а также обладать рядом 
специфических компетенций. 

Проблемным остается вопрос выбо-
ра старшими школьниками будущей 
профессии, поскольку в качестве основ-
ных мотивационных моментов выбора 
являются: территориальный признак, се-
мья, друзья, социальные сети, школа и, 
как бы не казалось странным, набор ЕГЭ, 
выбираемый не по принципу личностных 
предпочтений. В этом смысле, противо-
речия, связанные с самоопределением 
школьников при выборе профессии, яв-
ляются камнем преткновения экономики 
мегаполиса в его кадровой политике. 

Другим трендом современного обра-
за жизни гражданина мегаполиса в обла-
сти образования становится образование, 
построенное на принципах персонализи-
рованного обучения, которое, несмотря 
на глубокие исторические корни, идущие 
в 19 век от Хелен Паркхерст [12], может 
быть эффективно реализовано только се-
годня благодаря новым цифровым обра-
зовательным технологиям. Последние 
обеспечивают сегодня как дифференци-
рованные образовательные пути для обу-
чающихся, так и возможность реализации 
обратной связи с ними, используя в своем 
основании гибридное обучение (удален-
ное и контактное одновременно в раз-
личных вариантах). 

При этом, современные информаци-
онные технологии виртуальной и допол-
ненной реальности, голографические 3D-
интерфейсы, геймификация, становятся 
неотъемлемой частью процесса инженер-
ного обучения, как и образовательные 
игры, которые позволяют не только реа-
лизовывать принцип «просто о слож-
ном», но и выстраивать активное (интер-
активное) взаимодействие между участ-
никами образовательного процесса. Не-
льзя не отметить, что диджитализация 

образования позволяет не только вывести 
его на новый, более высокий уровень, но 
и снять с преподавателя и с администра-
ции управленческую и рутинную техни-
ческую работу, отдавая её так называе-
мым «умным» системам. 

Высокий уровень инженерного обра-
зования в современном мегаполисе явля-
ется одним из важнейших условий его 
устойчивого развития и процветания [13]. 
Не случайно будущее мегаполисов опре-
деляется качеством профессиональной 
подготовки специалистов для экономики 
больших городов. 

Наиболее актуальными в этой связи 
остаются также вопросы, связанные со 
сложностью подготовки педагогов, реа-
лизующих программы профессиональной 
и предпрофессиональной направленно-
сти, поскольку педагогический состав за-
частую не готов к реальным условиям 
образовательной практики, требующей 
сочетания педагогических компетенций с 
профильными-инженерными (в рамках 
направлений кадровой подготовки к про-
фессиональной деятельности [14]. Крайне 
важно воспитывать умения и навыки 
противостоять и реагировать на новые 
вызовы обществу, связанные с пробле-
мами крупного мегаполиса. 

В современных условиях с появле-
нием новых требований к устойчивому 
развитию города появляется необходи-
мость «Умного университета», интегри-
рующего (собирающего) и генерирующе-
го (воспроизводящего) конкурентоспо-
собный кадровый потенциал мегаполиса 
(способный внедрять инновации в произ-
водство любой сферы и решать проблемы 
города и качества жизни его населения). 

Мировой опыт показывает, что уни-
верситеты как центры инноваций, имеют 
более высокую эффективность по срав-
нению с научными центрами, так как 
обеспечивают решение двух важнейших 
взаимосвязанных задач:  

1) создание нового знания, реализу-
емого в инновационных продуктах, вос-
требованных на рынке; 
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2) воспроизводство и развитие чело-
веческого капитала посредством прове-
дения обучения. 

Организационной формой консоли-
дации усилий всех заинтересованных сто-
рон для достижения конкурентных пре-
имуществ специалистов являются класте-
ры. По имеющемуся успешному опыту 
зарубежных государств, взаимодействие 
целых групп отраслей внутри кластеров 
способствует росту занятости, инвести-
ций и ускорению распространения пере-
довых технологий в национальной эко-
номике. Непременным условием эффек-
тивности кластеров является наличие в 
их структуре университетов и научно-
исследовательских институтов. 

Именно поэтому, для решения кад-
ровых проблем крупного мегаполиса в 
части профессиональной ориентации мо-
лодого и взрослого населения, професси-
онального образования и переобучения, 
государственные и иные структуры дол-
жны опираться на инновационные про-
фильные университеты, имеющие в сво-
ем потенциале научно-технические до-
стижения, востребованные результаты 
интеллектуальной деятельности – как 
способ собственного развития. 

Целью подготовки новых инженер-
ных кадров является создание интегри-
рующего образовательно-просветитель-
ского кластера мегаполиса «Умного уни-
верситета», генерирующего конкуренто-
способный кадровый потенциал мегапо-
лиса за счёт реализации инновационных 
образовательных программ для населе-
ния крупных городов. 

Разработка, апробация и внедрение 
инновационных образовательных про-
грамм интегрирующего образовательно-
просветительского кластера мегаполиса 
«Умный университет» осуществлена на 
базе федеральной государственной бюд-
жетной образовательной организации 
высшего образования «Московский госу-
дарственный университет пищевых про-
изводств» (далее – МГУПП или универ-
ситет). 

Задачи подготовки новых инженер-
ных кадров: 

1. Создать интегрирующий образо-
вательно-просветительский кластер ме-
гаполиса с помощью технологии «Умный 
университет», позволяющий на каче-
ственно новом уровне организовать уче-
бно-просветительскую работу с жителя-
ми мегаполиса в части предоставления 
всего спектра образовательных услуг, не-
обходимых для профессионального са-
моопределения, профессионального обу-
чения (образования), а также его поддер-
жания (в том числе повышения), за счет 
переобучения (переквалификации). Та-
ким образом, «Умный университет» при-
зван обеспечить жителям мегаполиса воз-
можность непрерывного образования – 
обучения в течение всей жизни. 

2. Выявить эффективные формы 
профориентационной работы и организа-
ции образовательных программ в пара-
дигме «непрерывного образования», реа-
лизуемые интегрирующим образователь-
но-просветительским кластером мегапо-
лиса «Умного университета» по наиболее 
востребованным специальностям, в том 
числе по профессиям будущего с исполь-
зованием современных образовательных, 
цифровых и дистанционных технологий на 
базе инновационных структур МГУПП. 

3. Сформировать открытое образова-
тельное пространство в системе интегри-
рующего образовательно-просветитель-
ского кластера мегаполиса «Умного уни-
верситета» в сетевом взаимодействии с 
учреждениями среднего общего и сред-
него профессионального образования, 
академическими и бизнес-партнёрами с 
целью формирования территории опере-
жающего развития кадрового отраслевого 
резерва мегаполиса. 

Особенностью и отличительной чер-
той деятельности «Умного университета» 
является чёткая ориентация на реализа-
цию инновационных образовательных 
программ и повышение инвестиционной 
привлекательности вуза, а также станов-
ление университета как образовательно-
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просветительского кластера мегаполиса. 
Такой подход основывается на системо-
образующей роли университета в соци-
ально-экономическом и технологическом 
развитии отрасли, на повышении каче-
ства осуществляемых им образователь-
ных программ и научно-исследователь-
ских работ (рис.1). 

Старая модель инженерного образо-
вания характеризуется следующими па-
раметрами:  

 фундаментальность; 
 акцент на теоретическую подго-

товку; 
 лекционно-семинарский формат; 

 линейность; 
 узкая специализация; 
 контроль результата через провер-

ку знаний. 
Принципы инновационной модели:  
1. Изменение идеологии. 
2. Ключевой принцип – практико-

ориентированность программ.  
Полученные прикладные компетен-

ции должны давать возможность выпуск-
нику реализовать полный цикл создания 
инженерного продукта и оперативно 
встраиваться в производственную цепочку. 

 

Рис. 1. Интегрирующий образовательно-просветительский комплекс  

Fig. 1. GIntegrating Educational Complex 

Именно поэтому, для решения кад-
ровых проблем крупного мегаполиса в 
области дополнительного образования и 
профессиональной ориентации государ-
ственные органы должны опираться на 
инновационные вузы, имеющие в своем 
потенциале инновации – как способ соб-
ственного развития [15].  

ХХI век – век высокоэффективных 
инновационных наукоемких технологий. 

Такие технологии, несомненно, являются 
ключевым условием подготовки будущих 
специалистов, отвечающих современно-
му состоянию науки и техники.   

Учебный процесс в университете 
всегда должен отвечать требованию пер-
спективности. Это значит, что подготов-
ку бакалавров, специалистов, магистров, 
аспирантов необходимо вести с учетом 
данных прогноза развития науки, техни-
ки и технологии, непрерывных измене-
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ний в быстроразвивающихся областях 
фундаментальных и технических знаний, 
то есть на основе принципов опережаю-
щей подготовки [16]. Таким образом, 
необходима разработка гибких наукоем-
ких образовательных технологий, осно-
ванных на проблемно-ориентированном 
обучении с варьирующим соотношением 
науки в дисциплинах на всех образова-
тельных программах, обязательными ди-
сциплинами и дисциплинами по выбору, 
направленными на:  

 повышение значения элементов ис-
следования в обучении; 

 на развитие методологического мы-
шления; 

 на воспитание потребности в рас-
ширении индивидуального пространства. 

Поэтому важнейшим направлением 
развития современного образования яв-
ляется широкое использование в учебном 
процессе высокоэффективных наукоем-
ких технологий образования (далее – 
НТО); системная интеграция этих техно-
логий с интенсивной научно-исследова-
тельской деятельностью, тесная связь ву-
зовских исследований с потребностями 
промышленности и экономики. Все это 
требует постоянных поисков наиболее 
эффективных средств и методов препо-
давания, оптимизации учебного процес-
са, внедрения в систему высшей школы 
инновационных наукоемких технологий 
образования. 

Образование 

Основа инжиниринговой деятельно-
сти – это выполнение классических ин-
женерных задач по проектированию про-
дуктов, производственных систем, подго-
товке и сопровождению процессов про-
изводства продуктов, строительства и 
эксплуатации объектов. А специфика 
инжириринговой деятельности – ведение 
деятельности в рамках проектного под-
хода. 

Современные тенденции образова-
ния предполагают использование в учеб-
ном процессе интерактивных форм про-
ведения занятий. Компьютерная симуля-
ция, как интерактивная форма обучения 
обладает широкими возможностями и 
позволяет повысить количество усвоен-
ной информации. В настоящее время 
происходит интеграция симуляционного 
обучения в действующую систему инже-
нерного образования на всех уровнях 
(рис.2). Комплекс, реализующий симуля-
ционные методы обучения, воспитания, 
профориентации населения мегаполиса 
различных возрастных категорий, соци-
альных групп, профессиональных по-
требностей, созданный МГУПП, является 
основой новой концепции совместной 
деятельности Департамента образования 
и науки города Москвы и Университета. 

 

Рис. 2. Ступени подготовки высококлассного специалиста  

Fig. 2. Levels of training of qualified specialist) 
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На первом этапе (младшая возраст-
ная категория) симуляторы дают воз-
можность погрузить детей (потенциаль-
ных абитуриентов) в атмосферу произ-
водства основных пищевых продуктов. В 
буквальном смысле увидеть, как сырьё 
превращается во вкусные, любимые про-
дукты питания. На следующем этапе 
(младшие курсы обучения в вузе) вирту-
альные экскурсии знакомят детей с высо-
кими технологиями - основой будущей 
профессиональной деятельности. Новые 
дидактические формы изложения учебно-
го материала, дополненные научными 
исследованиями, последовательно фор-
мируют элементы знаний, умений и 
навыков востребованных профессио-
нальных компетенций. Требования, кото-
рые предъявляются к выпускникам сред-
него профессионального образования, 
подразумевают значительную долю прак-
тических навыков, которые должны быть 
продемонстрированы на профессиональ-
ном экзамене в форме World Skills. Реше-
ние невозможно без применения соответ-
ствующих тренажёров. Следующий этап - 
послевузовское образование. Использо-
вание в рамках дополнительного профес-
сионального образования и профессио-
нальной переподготовки симуляторов и 
тренажёров облегчает возможность изме-
нения профессиональной траектории и 
получения новых профессиональных 
навыков. Это способствует адаптации че-
ловека к изменяющейся конъюнктуре 
рынка труда, социальной структуре мега-
полиса и профессиональной мобильно-
сти. 

В рамках программы «Московское 
долголетие» использование методов и 
средств виртуальной и дополненной ре-
альности придает совершенно новую 
окраску самой программе за счёт новых 
форм общения и приобретения новых 
умений и навыков, начиная от приготов-
ления блюд до новых форм межличност-
ного общения. В основе симуляционных 
методов лежит система моделирования и 
симуляции, компьютерные программы 

моделей, специальные методики для эф-
фективного образовательного процесса. 

Программа «VR-симулятор техноло-
гического процесса производства хлебо-
булочных изделий и управления автома-
тизированной технологической линией» 
прошла апробацию, внедрена в реальное 
производство и используется для обуче-
ния работников рабочих специальностей 
для формирования профессиональных 
компетенций и минимизации риска воз-
никновения нештатных ситуаций, обу-
словленных ошибками работы обслужи-
вающего персонала. Особенности про-
граммы: возможность овладения обуча-
ющимся (работником) практическими 
навыками работы на реальном оборудо-
вании. Программа может работать не 
только в игровом (симуляционно-
производственном) режиме, но и в кон-
трольно-обучающем (возможность теоре-
тического обучения и контроля знаний). 
Программа имеет документационное со-
провождение (инструкцию). Разработан-
ный проект является одним из первых 
программных продуктов на основе VR-
технологий для симуляционного обуче-
ния и повышения квалификации инжене-
ров, технологов и операторов в пищевой 
и перерабатывающей промышленности. 

Симуляционные методы имеют бо-
льшой потенциал развития и применения 
в системе непрерывного инженерного  
образования, поскольку легко вписыва-
ются в образовательный процесс, дают 
высокий и устойчивый результат. Имен-
но поэтому, начиная с 2019 года в учеб-
ные планы первого курса всех образова-
тельных программ бакалавриата и специ-
алитета в МГУПП введена учебная дис-
циплина «Индустрия 4.0». Программы 
цифровых двойников были апробирова-
ны при реализации проектов «Академи-
ческий научно-технологический класс в 
Московской школе», «Инженерный класс 
в Московской школе», «Университетские 
субботы», «Московское долголетие», на 
профессиональных мастер-классах, во 
время экскурсий, просветительских лек-
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ций, семинаров в период с конца 2017 го-
да по настоящее время.  

Образовательные программы допол-
нительного профессионального образо-
вания в системе открытого образования 
«Умного университета» носили проект-
но-ориентированный характер и реализо-
вывались в двух вариантах: 

1. В рамках открытого образователь-
ного пространства (с использованием ди-
станционных технологий и электронного 
обучения в полном объеме), асинхрон-
ным обучением и контактом с преподава-
телем. 

2. Гибридное обучение (с частичным 
использованием дистанционных техноло-
гий и наличием контактных часов с пре-
подавателем), а также с использованием в 
качестве практической базы центров ин-
новационного развития. 

В обоих случаях, открытая образова-
тельная среда вуза обеспечивает контент 
в открытое образовательное простран-
ство через ЭОС e-learning, образователь-
ные программы успешно реализуют не-
прерывное образование за счёт использо-
вания инновационного профильного по-
тенциала вуза (научные исследования, 
материальную базу – центры инноваци-
онного развития, электронно-образовате-
льную среду вуза. 

Ключевой технологией обучения яв-
ляется командный инженерный проект – 
наиболее эффективный способ сформи-
ровать современные инженерные и над-
профессиональные компетенции. В обра-
зовательные программы вводится обяза-
тельный модуль «Проектная деятель-
ность», который проходит сквозным об-
разом через всю образовательную про-
грамму, начиная с первого курса. 

Базовые инженерные компетенции 
нового формата подготовки: 

1. Критическое мышление. 
2. Системное мышление. 
3. Постановка проблем. 
4. Решение задач. 
5. Рефлексия. 
6. Управление жизненным циклом. 

7. Моделирование. 
8. Конструирование. 
 9. Проектирование. 
10. Эффективная коммуникация. 
11. Работа в команде. 
12. Информационные технологии. 
В соответствии с новыми задачами, 

форматами и методами обучения проис-
ходит обновление учебных планов, кол-
легиальное обсуждение программ дисци-
плин. 

Просвещение 

В Университете создано открытое 
образовательное пространство, которое 
представлено модульными образователь-
ными программами, специализирован-
ными технологиями и средствами обуче-
ния, тестовым контролем качества знаний 
(e-learning), синхронным и асинхронным 
взаимодействием с преподавателем, в том 
числе в процессе обучения или контроля. 

Открытое образовательное простран-
ство дополняется образовательно-просве-
тительской средой, которое обеспечива-
ется не только комплексом образователь-
ных программ соответствующей направ-
ленности, но архитектурными решениями 
учебного фонда «Умного университета», 
переформатированного для проведения 
специализированных мероприятий: обра-
зовательных фестивалей, бизнес-фору-
мов, гастрофестивалей, технологических 
конференций (с участием известных спе-
циалистов), фуд-кортов на открытом воз-
духе (от рестораторов мегаполиса г. Мо-
сквы), тематических театральных поста-
новок, занятий в школах юного хлебопе-
ка и кондитера, специализированных ла-
бораториях и центрах. 

Фактически, территориальный ком-
плекс МГУПП в модели «Умного уни-
верситета» реализуется как открытое 
профильно-ориентированное простран-
ство, стимулирующее профессиональное 
самоопределение и развитие населения 
мегаполиса. 

При проведении лекций, мастер-
классов, экскурсий использованы не то-
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лько информационно-коммуникационные 
технологии, но и отдельные блоки циф-
ровых симуляционных модулей, которые 
имеют особый интерес со стороны 
школьников Москвы.  

Надпрофессиональные компетенции 
(soft skills), наряду с прикладными инже-
нерными компетенциями, становятся клю-
чевым результатом программы. Внутрен-
няя среда вуза перестраивается под само-
стоятельную командную работу студен-
тов в проектах (коворкинги, проектные 
лаборатории, производственные мастер-
ские). Происходит также изменение под-
хода к оценке результата – проверяются 
не только теоретические знания, но их 
применение в контекстах, максимально 
приближенных к будущей профессио-
нальной практике. Варианты: внешняя 
экспертиза проектов, инженерные сорев-
нования, экзамены в формате WorldSkills. 

Сетевое взаимодействие 

«Умный университет» становится 
интегратором сетевого взаимодействия 
образовательных, индустриальных, ака-
демических и бизнес-партнеров. На его 
базе формируется территория опережа-
ющего развития кадрового отраслевого 
резерва мегаполиса (инженеров). Терри-
тория опережающего развития представ-
лена в «Умном университете» Центрами 
инновационного развития, которые ос-
нащаются оборудованием и приборами 
индустриальными, академическими и 
бизнес-партнерами. Центры инновацион-
ного развития позволяют не только про-
водить научно-технические исследования 
и разработки, но и формировать практи-
ческие компетенции [17]. 

Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 14 авгу-
ста 2013 г. № 958-г. «Об утверждении 
Порядка создания профессиональными 
образовательными организациями и об-
разовательными организациями высшего 
образования кафедр и иных структурных 
подразделений, обеспечивающих практи-
ческую подготовку обучающихся, на базе 
иных организаций, осуществляющих дея-

тельность по профилю соответствующей 
образовательной программы» регламен-
тирует практическую подготовку обуча-
ющихся по соответствующей образова-
тельной программе, путем реализации 
образовательной организацией части об-
разовательной программы соответству-
ющего профиля, направленной на фор-
мирование, закрепление и развитие уме-
ний и компетенций, и включающей воз-
можность проведения всех видов учеб-
ных занятий и осуществления научной 
деятельности на базе организации-
партнера. 

Принят документ «Комплекс мер, 
направленных на совершенствование си-
стемы среднего профессионального обра-
зования, на 2015–2020 годы» (Распоряже-
ние Правительства Российской Федерации 
от 3 марта 2015 года № 349-р), в котором 
определено последовательное внедрение в 
среднем профессиональном образовании 
практико-ориентированной (дуальной) мо-
дели обучения с учетом совмещения тео-
ретической подготовки с практическим 
обучением на предприятии. 

Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 9 июля 2014 г. № 
1250-р принят «План мероприятий по 
обеспечению повышения производитель-
ности труда, создания и модернизации 
высокопроизводительных рабочих мест». 
Внесены изменения в налоговое законо-
дательство Российской Федерации, на-
правленные на мотивацию предприятий к 
участию в практико-ориентированной 
(дуальной) модели подготовки высоко-
квалифицированных рабочих кадров [18]. 

Основные принципы инновационной 
инженерной магистратуры: 

 проектный характер – программа 
строится вокруг реального инженерного 
проекта полного цикла с горизонтом вы-
хода на рынок в 5-10 лет; 

 основной результат программы – 
инженерный продукт и компетенции, по-
лученные магистрантами в ходе его со-
здания; 

 наличие партнера (заказчика) – 
проект, который является ядром про-
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граммы, должен иметь конкретного за-
казчика в лице госпокпорации, инженер-
ной компании, венчурного фонда.  

Внедрение 

«Умный университет» обеспечивает 
себя «притоком» человеческих ресурсов 
по всему спектру непрерывного образо-
вания «школа-вуз-профессия», включая 
дополнительное образование и дополни-
тельное профессиональное образование. 
Для этого необходима гибкая система 
профориентации, ориентированная на все 
возрастные категории и весь спектр про-
фильных (инженерных) уровневых про-
грамм. Образовательно-просветительский 
кластер должен иметь географические 
«точки» профессионального роста и ком-
петенций, которые, с одной стороны, 
должны обеспечивать просветительские 
задачи, с другой – образовательные. В 
этой связи, идеальным является исполь-
зование музейно-экспозиционных ком-
плексов и центров инновационного раз-
вития МГУПП. Последние были созданы 
не только для обеспечения основной 
уставной деятельности вуза, но и для ре-
шения глобальных кадровых проблем ме-
гаполисов Российской Федерации. 

Центры инновационного развития 
МГУПП также являются структурами 
двойного назначения: 

 территория опережающего разви-
тия; 

 профориентационная и образова-
тельная площадка для жителей мегаполи-
са города Москвы и регионов России. 

В 2020 году МГУПП реализует про-
ект по технологическому предпринима-
тельству, в рамках которого будут апро-
бироваться новые подходы к учебному 
инженерному проекту:  

1. Должен быть реализован «полный 
жизненный цикл» инженерного проекта 
от формирования замысла до эксплуата-
ции изделия.  

2. Проект должен включать внеш-
нюю экспертизу. То есть продукт, разра-
батываемый в рамках проекта, должен 

быть востребован внешним по отноше-
нию к учебному процессу заказчиком.  

3. Проект должен быть открыт для 
участия студентов разных направлений 
подготовки, формирующих сборные про-
ектные команды.  

4. Должен вестись текущий рейтинг 
студентов с проставлением баллов по 
итогам каждого эпизода проекта.  

5. Должны быть созданы условия 
для активного участия студентов на всех 
этапах проекта – от разработки идеи до 
представления конечного продукта на 
внешнюю экспертизу. 

Заключение 

Новизна данной работы заключается 
в том, что определены подходы в реше-
нии задачи кадрового обеспечения мега-
полиса путем создания интегрирующего 
образовательно-просветительского кла-
стера мегаполиса «Умный университет», 
использующего инновационный про-
фильный потенциал вуза (инженерный) в 
части обеспечения непрерывного образо-
вания жителей различных возрастных 
групп и образовательных уровней. 

Найдены пути решения проблемы 
профессиональной ориентации, само-
определения, профильного профессио-
нального образования (обучения, пере-
обучения) жителей больших городов 
(различных возрастных групп и образо-
вательных уровней), прежде всего 
школьников и студентов колледжей, за 
счёт создания в университете интегриру-
ющего образовательно-просветительско-
го кластера мегаполиса с применением 
разработанной в МГУПП технологии – 
«Умный университет». 

Результаты апробации и внедрения 
образовательных программ и интегриру-
ющего образовательно-просветительско-
го кластера мегаполиса «Умный универ-
ситет» являются практическим руковод-
ством для профильных вузов в части 
обеспечения непрерывного образования 
жителей мегаполиса (профессиональной 
ориентации, самоопределения, профиль-
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ного профессионального образования (обу-
чения, переобучения) различных возраст-
ных групп и образовательных уровней). 

Выводы 

При решении кадровых проблем 
крупного мегаполиса в части профессио-
нальной ориентации молодого и взросло-
го населения, профессионального образо-
вания и переобучения государственные и 
иные структуры должны опираться на 
инновационные профильные вузы. 

Сформировано открытое образова-
тельное пространство в системе «Умного 
университета», собирающего и воспроиз-
водящего конкурентоспособный кадро-
вый потенциал мегаполиса (способного 
внедрять инновации в производство лю-
бой сферы и решать проблемы города и 
качества жизни его населения) в сетевом 
взаимодействии с академическими и биз-
нес-партнерами. 

Решены проблемы профессиональ-
ной ориентации, самоопределения, про-
фильного профессионального образова-

ния (обучения, переобучения) жителей 
больших городов (различных возраст-
ных групп и образовательных уровней) 
за счёт создания в вузе интегрирующего 
образовательно-просветительского кла-
стера мегаполиса «Умный университет». 

Результаты апробации и внедрения 
образовательных программ и интегриру-
ющего образовательно-просветительско-
го кластера мегаполиса «Умного универ-
ситета» являются практическим руковод-
ством для профильных вузов в части 
обеспечения непрерывного образования 
жителей мегаполиса. Реализована техно-
логия VR-симуляторов технологических 
процессов различных производств и уп-
равления автоматизированными техноло-
гическими линиями. 

Программы прошли апробацию, вне-
дрены в реальное производство, исполь-
зуются для обучения работников рабочих 
специальностей, профориентации жите-
лей мегаполиса, в том числе школьников. 
Проведены отдельные мастер-классы для 
детей и взрослых. 
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Резюме 

Рассматривается вопрос о проблеме формирования профессиональной грамотности у студентов-
иностранцев посредством работы над текстами научного стиля речи (уровень владения языком – не ни-
же А2). Цель данной статьи состоит в описании основных трудностей, возникающих у студентов-
иностранцев при работе с научной статьей по специальности и рассмотрении ряда показательных кор-
рекционных упражнений, направленных на формирование навыков работы с научными текстами у ино-
странных обучающихся. Автор статьи останавливается на вопросе важности владения иностранными 
студентами определенными профессиональными компетенциями как основополагающими для практиче-
ской реализации знаний и умений: информационной, научно-исследовательской, авторской, научно-поиско-
вой и другими. Особое внимание уделяется проблеме анализа ошибок, допущенных иностранными обуча-
ющимися в процессе работы над написанием научных статей. В исследовании рассмотрены 20 текстов 
научных статей, написанных студентами-иностранцами из стран дальнего зарубежья, обучающимися на 
3 курсе различных факультетов Курского государственного университета.  Представлен количествен-
ный и качественный анализ ошибок обучающихся. На основе проанализированного материала автор дела-
ет вывод о том, что центром научного текста является его стилистическое и лексическое оформление, 
выстроенное с учетом грамматических навыков и четких представлений о композиционном и техниче-
ском наполнении статьи. Кроме того, делается вывод о необходимости тщательно выверенной работы 
по подготовке студентов к анализу и написанию текстов научных статей. Автор демонстрирует алго-
ритм работы с иностранными обучающимися над пониманием и написанием текстов научного стиля ре-
чи. Приводятся некоторые показательные задания из разработанного автором коррекционного курса.  
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Abstract 

The issue of the professional literacy formation through work on texts of a scientific style of speech (the level of 
language proficiency is not lower than A2) among foreign students is considered. The purpose of this article is to de-
scribe the main difficulties encountered by foreign students while working at a scientific article in their specialty and to 
consider a number of indicative corrective exercises aimed at developing skills in working at scientific texts in foreign 
students. The author of the article dwells on the issue of the importance of foreign students’ possession of certain 
professional competencies as fundamental for the practical implementation of knowledge and skills: information, re-
search, authoring, scientific research and others. Particular attention is paid to the problem of analyzing of mistakes 
made by foreign students in the process of writing scientific articles. Based on the analyzed material the study exam-
ines 20 texts of scientific articles written by foreign students from not neighboring countries abroad studying in the 3-
rd year of various faculties of Kursk State University. A quantitative and qualitative analysis of students’ mistakes is 
presented. Based on the analyzed material, the author concludes that the center of a scientific text is its stylistic and 
lexical design, built taking into account grammatical skills and clear ideas about the compositional and technical con-
tent of the article. Besides a conclusion is drawn on the need for carefully done work on preparing student for analy-
sis and writing texts of scientific papers. The author demonstrates an algorithm for working with foreign students to 
understand and write texts of a scientific style of speech. Some representative tasks from the correctional course 
developed by the author are given.    
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Keywords: Russian as a foreign language; foreign students; scientific style of speech; scientific paper; professional 
literacy; professionally oriented Russian language. 
 
Conflict of interest: The Author declare the absence of obvious and potential conflicts of interest related to the pub-
lication of this article. 
 
For citation: Arzamastseva N.Yu. Scientific Article as a Means of Forming Professional Literacy of a Foreign Student 
Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya Lingvistika i pedagogika = Proceedings of the 
Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2020, 10(4): 97–108 (In Russ.).  
 
Received 16.10.2020                                                   Accepted 22.11.2020                                                       Published 14.12.2020 

*** 

Введение 

Современные Федеральные госу-
дарственные образовательные стандар-
ты предъявляют высокие требования к 
студентам высших учебных заведений, 
обучающимся по направлениям подго-
товки бакалавриата, специалитета, маги-
стратуры. Выпускник вуза должен быть 
профессионально грамотным. Вслед за 
многими современными исследователями 

[3; 5; 8] мы рассматриваем профессио-
нальную грамотность как когнитивный 
компонент профессиональной компе-
тентности, т.е. не только как степень вла-
дения определенным набором знаний в 
какой-либо области, но и как умение 
применять полученные знания на практи-
ке. Именно практическая реализация зна-
ний и умений является основополагаю-
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щей для современного высшего профес-
сионального образования. 

Владение профессиональными ком-
петенциями, в том числе информацион-
ной [6, с. 113], и умение решать профес-
сиональные задачи на практике являются 
показателями профессиональной грамот-
ности и гарантиями качественной подго-
товки выпускника вуза. Студент вуза 
должен уметь решать многочисленные 
профессиональные задачи в зависимости 
от вида профессиональной деятельности.  
К числу таких задач относятся научно-
исследовательская, авторская, научно-по-
исковая, научно-методическая деятель-
ность. Выпускник высшего учебного за-
ведения должен обладать целым рядом 
профессиональных компетенций, среди 
которых, например, способность к прове-
дению научно-исследовательской работы 
и грамотному оформлению результатов 
собственного исследования [11]. Указан-
ные выше профессиональные задачи и 
компетенции позволяют сделать вывод о 
важности научной деятельности в про-
фессиональном становлении специали-
ста. В рамках учебного процесса студен-
ты вузов неоднократно выполняют раз-
личные виды научно-исследовательских 
работ: реферат, курсовая работа, научный 
отчет, дипломная (квалификационная) ра-
бота, доклад, тезисы доклада, магистер-
ская работа, проект, научная статья. На 
современном этапе развития высшего об-
разования студенческая жизнь приняла 
более активный, прогрессивный харак-
тер, выражаемый в участии во всероссий-
ских и  международных форумах, конфе-
ренциях, симпозиумах, фестивалях нау-
ки. Особенное значение это приобрело со 
сменой формата обучения с очного на ди-
станционный. Статус мероприятия имеет 
вес, во многом измеряемый количеством 
иностранных участников. Согласно Гос-
ударственной программе Российской Фе-

дерации «Развитие образования» к 2020 
году количество иностранных студентов, 
обучающихся в российских вузах, долж-
но было повыситься до 20 % (для сравне-
ния: 2011 г. – 5 %). Кроме того, в доку-
менте академические мобильности отра-
жены в разделе «Приоритеты государ-
ственной политики» (показатели 1.4, 1.9), 
что еще раз подтверждает важность уча-
стия иностранных студентов в образова-
тельной деятельности Российской Феде-
рации [10]. 

Иностранные студенты стали «ли-
цом» университета, критерием престижа 
и качества образования. Как равноправ-
ные участники образовательного процес-
са студенты-иностранцы по уровню про-
фессиональной подготовки должны соот-
ветствовать требованиям Федерального 
государственного образовательного стан-
дарта. Особенно остро данный вопрос 
встает, когда речь идет о научно-исследо-
вательской деятельности. Определенные 
языковые и культурные трудности в ряде 
случаев препятствуют реализации полно-
ценной научной деятельности иностран-
цев. Цель  данной статьи – описать ос-
новные трудности, возникающие у сту-
дентов-иностранцев при работе с научной 
статьей по специальности, и рассмотреть 
коррекционные упражнения, направлен-
ные на формирование навыков работы с 
научными текстами.  

Научная статья является эффектив-
ным средством формирования професси-
ональной грамотности студента. Научные 
тексты позволяют реализовать образова-
тельную, познавательную, развивающую, 
воспитательную, конструктивную, гно-
стическую, коммуникативную, экспери-
ментально-исследовательскую и др. фун-
кции процесса обучения. Работа с науч-
ными текстами по специальности на за-
нятии по РКИ способствует реализации 
ряда задач: 
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– развитие языковых и речевых 
навыков;  

– выработка навыков реферирова-
ния, конспектирования, аннотирования; 

– «вхождение», «погружение» в язы-
ковую среду профессии; осовоение «куль-
туры профессионально-деловой комму-
никации» [9, с. 140]; 

– повышение мотивации к обуче-
нию. 

Формирование у студентов-иностран-
цев навыков работы над научными тек-
стами – часть большой деятельности,  
позволяющей реализовать доминантный 
на сегодняшний день принцип обучения 
– принцип профессиональной направлен-
ности. «Погружение» студентов-иностран-
цев в сферу научной, профессионально 
ориентированной среды невозможно без 
учета психолингвистической и когнитив-
ной специфики восприятия текстов науч-
ного стиля. Преподаватель русского как 
иностранного (далее – РКИ) в процессе 
образовательной деятельности должен 
принимать во внимание особенности 
природы научного текста, «его жизнен-
ный цикл» (термин [7]), особенно заклю-
чительного звена – ТЕКСТ-ПОНИМА-
НИЕ/ТЕКСТ-СМЫСЛ [7]. Восприятие 
текста научного стиля представляет со-
бой многоэтапный процесс, который 
непременно должен привести к понима-
нию. Преподаватель как медиатор языко-
вых особенностей научного текста и  
специфики его функционирования в про-
цессе образовательной деятельности 
должен вести студентов к всецелому по-
ниманию теста, учитывая следующие 
уровни понимания: 

1) фрагментарный (узнавать, диффе-
ренцировать языковые единицы и их се-
мантические характеристики); 

2) глобальный (уметь выделять тему, 
идею); 

3) детальный (отделять главную и 
второстепенную информацию); 

4) уровень критического понимания 
(понять цель, задачи, актуальность, но-
визну, ценность текста, определить пози-
цию автора, «прочитать» подтекст).  

Результаты и обсуждение 

Собственный опыт обучения студен-
тов-иностранцев работе с текстами науч-
ного стиля позволил провести анализ 
распространенных ошибок, допущенных 
студентами при написании научных ста-
тей по специальности.  

Основные проблемы при написании 
студентами-иностранцами научной ста-
тьи по специальности. 

Для наглядности обсуждаемой про-
блемы приведем примеры наиболее рас-
пространенных ошибок из текстов науч-
ных статей студентов-иностранцев. 

1. Незнание узкоспециальных поня-
тий, терминов, невладение понятийным 
аппаратом по изучаемой специальности. 

2. Неумение выражать собственные 
идеи в научном стиле (при написании 
научной статьи по специальности) и 
научно-информативном стиле (при напи-
сании аннотации), выражающееся в на-
рушении стилистических норм – снижен-
ный, разговорный или наоборот возвы-
шенный, поэтический стиль); неоправ-
данные повторы; 

Потому что в Замбии чуть-чуть 
меньше программистов, чем в России. 

Программист будет нести общие 
обязанности, выполняя свои обязанности 
программиста. 

Технологии могут не лучше всего 
подходить к ситуации и требованиям. 

Клиенты дают им работу, которая 
для них не подходит. 

Программы… работают так, как 
они должны.  
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Работа действительно приятна и 
есть качественная оплата.  

Журналист вечно узнает что-то но-
вое.  

3. Лексические ошибки (в образова-
нии и употреблении отглагольных суще-
ствительных, абстрактных существитель-
ных, не имеющих формы множественно-
го числа; нарушение лексической сочета-
емости; 

Значительную роль имеет объем 
кредитов, предоставляемых экспорте-
рам и импортерам государства. 

Знания по вопросам строительства, 
сбыта каналов сбыта…  

Программист будет нести общие 
обязанности… 

Другая общая ответственность, 
которую программист должен выпол-
нять в своей повседневной работе…  

Реализовать требования клиента… 
Получение хороших требований от 

клиента… 
Чтобы делать карьеру в этой обла-

сти, нужно иметь хорошее понимание 
математики. 

4. Некорректное использование ре-
чевых клише, вводных слов, вводных 
предложений; 

Если говорить вкратце, то так 
называемая индустрия туризма пред 
ставляет собой промышленную связь… 

Первый – это…, второй – это…, 
третий – это… (вместо во-первых, во-
вторых, в-третьих). 

5. Отражение эмоционального отно-
шения к теме сообщения, личного мнения 
(Я-позиционные выражения); нарушение 
морфологических норм написания текстов 
научного стиля (я-позиция от 3 лица мно-
жественного числа, безличные синтакси-
ческие конструкции); некорректное ис-
пользование фразеологических единиц; 

На мой взгляд, одним из способов 
снижения финансовых рисков, связанных 

с убытками в результате ведения инве-
стиционной деятельности, является 
процесс диверсификации инвестиционно-
го портфеля. 

В этой статье я рассмотрела, что 
такое диверсификация инвестиционного 
портфеля и как оптимизировать финан-
совые риски и увеличить прибыль с его 
помощью. 

… по мне так один правильный во-
прос стоит дороже… 

Журналистика в моем понимании 
должна не только информировать лю-
дей... 

Хочу также отметить, что дивер-
сификация рисков является довольно 
специфической и сложной областью ин-
вестиционной науки, требующей высоко-
го уровня знаний и специальной подго-
товки специалистов. 

… но я считаю не правильным, когда 
в словах нет ничего значимого и искрен-
него… 

Я заметила, что проблемы разного 
рода решаются быстрее… 

Это я поняла, еще будучи на первом 
курсе… 

… ради профессиональных интере-
сов наступать на горло собственному 
мнению… 

6. Ошибки в употреблении форм ро-
дительного падежа (40%). 

7. Неграмотное и неактивное ис-
пользование высокоинформативных обо-
ротов (причастных, деепричастных обо-
ротов). 

8. Ошибки в использовании произ-
водных предлогов и наречий; Впредь, ко-
гда нет прибыли от этой отрасли, эко-
номика имеет тенденцию колебаться. 
(Вместо по причине того, что ..., в том 
случае, когда ...). 

В связи с ростом числа университе-
тов… (вместо по мере роста числа уни-
верситетов). 
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9. Синтаксические ошибки (в слож-
ноподчиненных определительных, изъяс-
нительных предложениях, а также в 
предложениях условия, причины, след-
ствия, цели; в пассивных конструкциях; в 
использовании вводных слов и предло-
жений); перегруженные, сложные для 
восприятия предложения: 

В условиях быстро развивающейся 
финансовой деятельности и рыночных 
условий современной экономики проблема 
анализа и оценки рисков на этапе фор-
мирования инвестиционного портфеля 
приобретает все большую актуальность 
как важная часть теории и практики 

управления. 
10. Ошибки в словообразовании и 

употреблении аббревиатур. 

11. Ошибки технического характера 
(неумение грамотно применять таблицы, 
схемы, диаграммы, рисунки, таблицы; 
делать сноски, ссылки; оформлять биб-
лиографический список).  

12. Нарушение композиционных норм 
статьи научного характера. 

С целью определения наиболее «сла-
бых мест», требующих особого внимания 
при дальнейшей коррекционной работе, 
был произведен качественный и количе-
ственный анализ допущенных ошибок. В 
исследовании рассмотрены 20 текстов 
научных статей, написанных студентами-
иностранцами из стран дальнего зарубе-
жья, обучающимися на 3 курсе различ-
ных факультетов Курского государствен-
ного университета. Полученные данные 
отражены в табл. 1. 

Таблица 1. Количественный анализ ошибок  

Table 1. Quantitative mistake analysis 

№ п/п / 
No 

Ошибки / mistakes Количество в % / 
Quantity in % 

1. Лексические 76% 

2. Грамматические 22% 

3. Стилистические 84% 

4. Композиционные 34% 

5. Технические 66% 

 
Из приведенной выше таблицы вид-

но, что наибольшие трудности при  рабо-
те с научной статьей у иностранных сту-
дентов 3 курса вызывают стилистические  
и лексические особенности текстов науч-
ного характера. Было зарегистрировано 
сравнительно небольшое количество 
ошибок грамматического характера, что 
может быть объяснено достаточно хоро-
шей сформированностью грамматиче-
ских навыков у студентов к 3 курсу обу-

чения. Полученные данные позволяют 
сделать вывод о том, что центром, «серд-
цем» научного текста является его стили-
стическое и лексическое оформление, 
выстроенное с учетом грамматических 
навыков и четких представлений о ком-
позиционном и техническом наполнении 
статьи.  

Схематично данное заключение мо-
жет быть представлено следующим обра-
зом (рис. 1).  
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Рис. 1. Составляющие научного текста 

Fig. 1. Components of a scientific text 

Так, приведенные выше факты поз-
воляют сделать вывод о необходимости 
тщательно выверенной, целенаправлен-
ной работы по подготовке студентов-
иностранцев к работе над текстами науч-
ного стиля. Первоначально следует раз-
работать алгоритм работы. Приведем 
основные этапы работы над научной 
статьей.   

1. Выбор темы исследования.  
В данном случае выбор тематики 

ограничивался единственным требовани-
ем – статья должна быть по изучаемой 
специальности. Студенты самостоятель-
но выбирали тему исследования. На наш 
взгляд,  проблеме выбора темы научной 
статьи стоит уделить отдельное внима-
ние. Необходимо учесть два момента: во-
первых, исследовательские желания сту-
дента, во-вторых, помощь преподавателя 
в формулировании названия темы. В 
подборке емкого и стилистически  вы-
держанного названия во многом состоит 
залог успеха работы. Студенты на данном 
этапе обучения и владения русским язы-
ком, как правило, не способны адекватно 
сформулировать заголовок статьи.       

 

 
2. Составление плана статьи. 
После выбора темы статьи, на сле-

дующем этапе необходимо тщательно 
продумать план работы, определить ос-
новные моменты, которые следует осве-
тить в статье, разработать четкую, поша-
говую инструкцию процесса написания. 
Данный этап способен значительно облег-
чить, систематизировать, конкретизировать 
ход дальнейшей работы. Безусловно, это 
представляет особенную важность, когда 
мы говорим о работе со студентами-ино-
странцами. 

3. Изучение материала по данной 
проблематике. 

Задачи следующего этапа – внима-
тельно изучить материал по рассматрива-
емой проблематике (отбор производится 
преподавателем и самостоятельно), про-
извести устный анализ похожих работ 
других авторов. Цель данного этапа – по-
нять, «почувствовать» стиль, язык, осо-
бенности работ данного жанра, его спе-
цифику.   

4. Осмысливание структуры научной 
статьи. 
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На следующей ступени необходимо 
направить студентов на понимание, пра-
вильное восприятие структурных, компо-
зиционных особенностей научной статьи. 

Студент должен четко представлять при-
мерную структуру научной статьи. Пред-
ставим схематично основные неотъемле-
мые части научной статьи (рис. 2).  

 
Рис. 2. Композиция научной статьи 

Fig. 2. Composition of a scientific paper 

5. Понимание языковых особенно-
стей текстов научной специфики. 

Задача следующего этапа – проана-
лизировать, внимательно изучить, понять 
языковые особенности научной статьи: 
лексические, грамматические, стилисти-
ческие.  

6. Далее необходимо тренировать 
полученные навыки, применять получен-
ные знания на практике. Как и в любом 
другом виде деятельности, в данном слу-
чае работает правило: чем чаще практи-
куешь, тем лучше результат.   

Для достижения успешных результа-
тов при работе с текстами научного ха-
рактера нами разработан курс, содержа-
щий  упражнения на отработку навыков 
чтения, анализа, написания научных тек-
стов. Далее приведем ряд разнохарактер-
ных упражнений из данного курса. Счи-
таем важным отметить, что в случае 
необходимости иностранные обучающи-

еся должны уметь пользоваться нужными 
для работы словарями. Поэтому задача 
преподавателя РКИ в ходе работы над 
курсом состоит в том, чтобы предоста-
вить необходимую информацию по дан-
ному вопросу.  

Упражнение 1. Перепишите слож-
ные слова. Расставьте ударение. Посмот-
рите значение каждого слова в словаре. 
Составьте распространенные предложе-
ния с данными словами.  

Приоритет, обеспечивать, аналог, 
валовой, генезис, договор, инженерия, 
каталог, маркировать, намерение, обес-
печение, оптовый, развитая промышлен-
ность, развитая деятельность, развитая 
(раскрученная), рефлексия, сосредоточе-
ние, уведомить, углубить, феномен.         

Упражнение 2. Расшифруйте аббре-
виатуры и усечения. 

КГУ, РФ, ФГБОУ ВО, СМИ, СССР, 
и т. д., г., в., т.о., т.е., т.к., напр., табл., см. 
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Упражнение 3. Замените предложе-
ния, используя конструкции с причаст-
ным или деепричастным оборотами.  

1. Это одна из немногих профессий, 
которая требует от человека не только 
интеллектуальных способностей, но и 
простой человечности во многих ситуа-
циях. 

2. В век новых технологий и соци-
альных сетей люди забывают про гра-
мотность, добывают новую информацию 
с целью ее дальнейшего распростране-
ния. 

3. Многие считают, что журнали-
стом является тот человек, который спо-
собен безостановочно говорить. 

4. Каждая вторая новость сообщает 
сегодня о плохих или страшных событи-
ях, приводит к распространению психи-
ческих заболеваний и расстройств. 

5.  К концу XX века появились ин-
тернет-издания, которые сейчас либо до-
полняют уже существующие печатные 
издания, радио и телевизионные каналы, 
либо составляют им конкуренцию.  

Упражнение 4. Замените данные вы-
ражения синонимами так, чтобы сохра-
нился научный стиль. 

Представлять собой; магистральный 
способ; необходимо отметить; на наш 
взгляд; приглашаются к участию; отве-
чать требованиям; познакомить с резуль-
татами исследования; сформулированные 
цели и задачи. 

Упражнение 5. Напишите данные 
предложения в научном стиле. Исполь-
зуйте слова в скобках. 

1. Технический прогресс помог по-
явиться новым технологиям производ-
ства. (способствовал/ благодаря) 

2. В журналистике используют раз-
ные технологии и делят ее на следующие 
виды: газетно-журнальная журналистика; 
фотожурналистика; радиожурналистика; 
тележурналистика; интернет-журнали-
стика; MS-журналистика. (в зависимости; 
подразделяют) 

3. Преподносимая журналистом ин-
формация должна иметь потребительские 
свойства и быть доброкачественной, объ-
ективной и полезной для общества (обла-
дать; не только, но и). 

Упражнение 6. Прочитайте текст и 
определите его стиль. Приведите соот-
ветствующие доказательства.  

Антропологическая направленность 
современной лингвистики предопредели-
ла появление так называемого аксиоло-
гического подхода к языку, при котором 
язык рассматривается как зеркало систе-
мы ценностей социума и важнейший ис-
точник информации о ней. Более того, 
осознание важности изучения связи меж-
ду языковой картиной мира и ценност-
ными ориентирами этноса привело к со-
зданию нового направления лингвистики, 
которое получило название «аксиологи-
ческая лингвистика».  

При этом представляет интерес не 
только изучение языка как «зеркала» ак-
сиологической системы, но и анализ того, 
каким образом ценностные ориентиры 
влияют на функционирование лексиче-
ской единицы, формируют ее содержание 
в языковом сознании индивида. Так, по 
утверждению В.И. Карасика, в структуре 
языковой личности особое место принад-
лежит ценностям – наиболее фундамен-
тальным характеристикам культуры, 
высшим ориентирам поведения [4] (из [1, 
с. 75-77]). 

Упражнение 7. Придай тексту более 
научный характер. Используй слова-
подсказки, приведенные в скобках. 

Жизнь всех городов (каждого город-
ского пространства) неизбежно меняется 
(подвержена изменениям). Особенно чув-
ствуются (ощутимы) перемены перед 
выборами руководителя региона. Обычно 
(Как правило), это реформы в политиче-
ской, экономической, социальной, куль-
турной, языковой и многих других сферах 
жизни людей (на всех уровнях политиче-
ской, экономической, социальной, куль-
турной, языковой и многих других сфе-
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рах жизнедеятельности общества). Не ис-
ключение (Не является исключением) и 
административный центр Курской обла-
сти – город Курск. Перед выборами в ор-
ганы государственной власти и в органы 
местного самоуправления, которые 
должны состояться (назначенными на 8 
сентября 2019 года), город зажил новой 
жизнью, ощутил ветер перемен. История 
развития нашей страны говорит (Если 
обратиться к истории развития нашей 
страны, то станет понятно), что во все 
времена Россия ждала доброго царя, ко-
торый решил бы все накопившиеся про-
блемы. И сейчас хорошей жизни  ждет 
соловьиный край и его жители куряне (из 
[2, с. 156-158]). 

Выводы 

Проведенный анализ научных работ 
студентов, выполнение упражнений на 
формирование навыков грамотной рабо-
ты с текстами научного характера позво-
ляют сделать ряд важных выводов. Во-
первых, научная статья – это эффектив-
ный способ грамотного оформления зна-

ний и укрепления навыков, относящихся 
к профессиональной сфере деятельности.  

Во-вторых, работа над научной ста-
тьей способствует многостороннему раз-
витию личности: развивает мышление, 
мотивацию, профессиональный интерес. 
В-третьих, постоянная тренировка в на-
писании текстов научного характера спо-
собствует постижению студентом логики 
композиционной и языковой организации 
научного текста, необходимому для даль-
нейшего благополучного профессиональ-
ного становления личности.  

Бедная эмоциональная составляю-
щая текстов научного характера и отсут-
ствие соотнесенности c ситуацией за-
трудняют анализ схемы их восприятия и 
безошибочное практическое владение на-
выками понимания, анализа и написания. 
Следовательно, с целью формирования 
профессиональной грамотности иностран-
ных обучающихся необходимо основа-
тельно подходить к работе над научной 
статьей, соблюдать основные этапы, от-
рабатывать полученные навыки на раз-
нонаправленных упражнениях.        
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Резюме 

Актуальность исследования. Как способ обучения игра долгое время ассоциировалась с дошколь-
ным или начальным образованием. Однако в последние годы процесс внедрения игровых методов обучения 
– тренд, распространяющийся и на сферу высшего образования.  

Цель исследования ‒ подтвердить, что игра является идеальным образовательным продуктом, 
который предполагает быструю вовлеченность обучающихся в учебную деятельность; выявить образо-
вательную значимость игровых технологий в обучении студентов-юристов.  

Методы. При написании статьи применялись как общенаучные (наблюдение, анализ, синтез, срав-
нение, аналогия), так и частные (анкетирование) методы научного исследования. 

Результаты. Авторы утверждают, что, с одной стороны, игровые формы имеют огромный по-
тенциал для обучения из-за их динамичности, адаптивности и наглядности, которые обеспечивают вы-
сокую мотивацию, активное участие пользователей и положительный опыт обучения. Однако, с другой 
стороны, поскольку образовательные игры основаны на практических заданиях и практических подходах, 
они могут способствовать успешному воспроизведению знаний и автоматизации навыков, но не дают 
возможности получить глубокое и системное понимание концептуальных базовых фактов, принципов и 
теорий. В статье приводится характеристика созданной авторами образовательной игры, которая бу-
дет использована в процессе обучения магистрантов на кафедре уголовного процесса и криминалистики 
Юго-Западного государственного университетf (Россия, Курск). 

Заключение. Авторы приходят к выводу, что игровые технологии не могут рассматриваться как 
альтернатива устоявшемуся академическому образованию и не предполагают отказ от традиционных 
источников информации – лекций, учебников и т.д. Только сочетание и разумный баланс между традици-
онным подходом и современными технологиями позволят построить надлежащий и эффективный про-
цесс обучения.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Ключевые слова: высшее образование; обучающая игра; геймификация; seriousgames; серьезные игры. 
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Abstract 

Relevance. As a way of learning, the game has long been associated with pre-school or primary education. 
However, in recent years, the process of introducing game-based teaching techniques is a trend that penetrates into 
the system of higher education. 

The purpose of this study is to demonstrate that games are ideal educational products suitable for higher ed-
ucation; they provide rapid involvement of students into educational activities. The authors reveal learning and educa-
tional significance of gaming technologies in law students training. 

Methods. When writing the article, both general research methods (observation, analysis, synthesis, compari-
son, analogy) and particular scientific research techniques (sociological attitude questionnaire) were applied. 

Results. The authors argues that, on the one hand, game forms have great potential for learning because of 
their dynamism, adaptability and visibility, which provide high motivation, active user participation and positive learn-
ing experience; on the other hand, although educational games are based on practical tasks and practical approach-
es and contribute to the successful reproduction of knowledge and automation of skills, they do not provide an oppor-
tunity to gain a deep and profound understanding of conceptual principles, and theories. The article describes the 
educational game developed by the authors, which will be used in the process of training at the Department of Crimi-
nal Procedure and Criminology of Southwest State University (Russia, Kursk). 

Conclusion. The authors conclude that gaming technology cannot be considered as an alternative to estab-
lished academic education and does not imply a rejection of traditional sources of information such as lectures, text-
books, etc. Only a combination and a reasonable balance between the traditional approach and modern technology 
will allow us to build a proper and effective learning process.  
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*** 

Введение 

Известно, что педагогика в целом и 
юридическая педагогика в частности пе-
реживают кризис: традиционные методи-
ки не эффективны; материал, передавае-
мый с их помощью, не усваивается обу-
чающимися; интеллектуальный статус 
которых в значительной степени и зме-

нился. Студент XXI века, выросший на 
компьютерных играх и использовании 
социальных сетей, не хочет слушать лек-
ции и читать учебники, зачастую доверяя 
не собственному мышлению, а оператив-
ной памяти своего гаджета и программ-
ному коду. Если в процесс обучения не 
внедрить новые интерактивные методи-
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ки, можно предположить, что компетент-
ность выпускников и, как следствие, 
практиков упадет.  

Повышению качества процесса об-
разования может достойно послужить иг-
рофикация1 ‒ союзник педагогов на всех 
уровнях общего и профессионального 
образования, позволяющий сделать скуч-
ные занятия интересными, избегаемое ‒ 
желанным, а сложное ‒ простым.  

Особую роль в преподавании дисци-
плин в высших учебных заведениях иг-
рают такие игровые формы, как ролевые 
игры, исследование конкретных случаев, 
проекты, деловые игры и т. д. [1-4]. При 
этом, учитывая, что современные студен-
ты большую часть свободного времени 
«живут» в виртуальном мире, представ-
ленном в виде игр, через который им мо-
гут сообщаться полезные знания о мире 
реальном, особое значение приобретает и 
использование компьютерных игр, путем 
включения последних в учебные курсы. 

В последнее время можно встретить 
большое количество исследований мотива-
ционного и когнитивного значения исполь-
зования компьютерных игр для обучения 
(так называемых «серьезных игр») [5]. 

Анализ проведенных зарубежными 
учеными исследований о последствиях 
применения серьезных игр в образовании 
не дает однозначного ответа об их эф-
фективности [6]. Многие ученые и прак-
тики признали огромный потенциал игр 
для обучения из-за их динамичности, 
адаптивности и наглядности, что обеспе-
чивает активное участие пользователей, 
положительный опыт обучения и, как 
следствие, высокую степень внутренней 
мотивации [7]. Появляется все больше 
данных, подтверждающих эффективность 
игр для обучения [8, 9]. Однако некото-
рые ученые отмечают, что серьезные иг-
ры не являются более эффективными с 
точки зрения обучения, по сравнению с 
другими методами [10]. 

                                                 
1 Игрофикация и геймификация в контексте 

данной статьи – синонимы. 

Все вышеизложенное обусловливает 
актуальность и необходимость детально-
го изучения феномена игр и игрофика-
ции, а также возможности внедрения 
данной формы обучения в образователь-
ное пространство при подготовке буду-
щих юристов в целях повышения каче-
ства их подготовки. 

Задача представленного в данной 
статье исследования состоит в анализе 
образовательного значения и возможно-
стей игровых технологий, которые могут 
быть использованы при подготовке высо-
коквалифицированных кадров;в работе 
описывается образовательная игра, кото-
рую предполагается использовать в про-
цессе обучения магистрантов на кафедре 
уголовного процесса и криминалистики 
Юго-Западного государственного уни-
верситета (ЮЗГУ) (Россия, Курск). 

При написании статьи были исполь-
зованы методы диалектического матери-
ализма (метод познания явлений и про-
цессов общественной жизни), общенауч-
ные методы (наблюдение, анализ, синтез, 
сравнение, аналогия) и частно-научные 
методы (метод конкретно-социологи-
ческих исследований). 

Результаты и обсуждение 

Преимущества использования игр 
в образовательном процессе 

Серьезные игры имеют ряд общих 
преимуществ, которые с успехом можно 
использовать в образовательном процессе 
(о мотивационной силе мы писали в 
нашем предыдущем исследовании [11]). 
Приведем наиболее существенные. 

1. Комфортное образование: серьез-
ные игры дают возможность учащимся 
адаптировать обучение к своим потреб-
ностям и интересам, а также обеспечива-
ют устойчивую внутреннюю мотивацию 
к обучению [12]. 

2. Мгновенная обратная связь: мгно-
венная обратная связь в компьютерных 
играх предоставляет игрокам информа-
цию относительно правильности своих 
действий и решений и тем самым дает им 
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возможность произвести корректировку 
необходимой информации [13]. 

3. Использование знаний на практи-
ке: решая поставленные в игре задачи, 
обучаемые применяют имеющиеся теоре-
тические и практические знания в псев-
дореальных ситуациях, имитирующих 
реальные события. Осуществляется пере-
нос имеющихся знаний из одной ситуа-
ции в другую. И серьезные игры, и гей-
мификации смешивают вымышленные 
элементы с реальными ситуациями. С 
помощью компьютерных игр можно мо-
делировать задачи таким образом, что их 
выполнение в игре предполагает задей-
ствование тех же самых когнитивных 
процессов, которые необходимы для вы-
полнения схожих задач в реальном мире 
[14]. Например, персонаж игры сталкива-
ется с теми же проблемами, что и сам 
обучающийся в реальной жизни. Это дает 
ему возможность применить свои знания 
и навыки на практике, чтобы преодолеть 
препятствия и перейти на следующий 
уровень. Таким образом, зарабатывая 
бейдж, обучающийся в действительности 
получает реальный опыт без какого-либо 
риска. 

4. Возможность совершать ошибки и 
исправлять их, ничем не рискуя: ошибки 
могут быть ценными учителями. Они по-
казывают, над чем нужно работать, а в 
чем обучаемые преуспели. И игрофика-
ция, и серьезные игры представляют со-
бой системы, основанные на стимулах. В 
результате обучающиеся получают не-
медленную обратную связь, видят ре-
зультат и последствия своего поведения. 
И серьезная игра, и игрофикация позво-
ляют делать ошибки и отлаживать свою 
стратегию в безопасной среде. Например, 
если обучающийся не зарабатывает очки, 
которые ему нужны, или не может перей-
ти на следующий уровень, то это указы-
вает на то, что в его знаниях или навыках 
есть какие-то сдерживающие пробелы. 
Каждая ошибка, которую делает обуча-
ющийся-игрок ‒ это шанс улучшить свои 

знания и навыки и, как следствие, про-
двинуться в игре на новый уровень. 

5. Эффективное управление циклом 
обучения: геймификация и серьезные иг-
ры дают возможность отслеживать про-
изводительность обучающихся и эффек-
тивность обучения. Один из лучших спо-
собов добиться этого ‒ использовать си-
стему управления обучением с надежны-
ми отчетами и аналитикой. Многие плат-
формы позволяют отслеживать онлайн 
прогресс обучающегося и время его за-
вершения. Таким образом, можно опре-
делить области серьезной игры или гей-
мификации, которые требуют дополни-
тельной работы. В результате можно 
настроить стратегию обучения и предо-
ставить обучающимся дополнительные 
ресурсы, которые им требуются. 

Способность игры обучать: овла-
дение новыми навыками и знаниями 

Особая проблема при создании обра-
зовательных игр заключается в том, что 
они должны сочетать игровой дизайн с 
обучающими компонентами, способству-
ющими легкому усвоению необходимого 
материала, что приводит к высоким обра-
зовательным результатам, которые долж-
ны быть достигнуты в процессе игры и 
по которым можно судить о сформиро-
ванности компетенций, отражающих уро-
вень знаний, умений и навыков, что мо-
жет свидетельствовать об уровне освое-
ния предмета. Важным является вопрос о 
том, в какой степени игры способны по-
мочь обучающимся овладеть новыми 
знаниями и навыками. Проводимые ис-
следования дают положительный ответ 
на этот вопрос [15]. 

Исходя из личного педагогического 
опыта, мы также можем сформулировать 
вывод о том, что сочетание образова-
тельного процесса и игры, при четком 
понимании выполняемых ею функций, 
благотворно влияет на эффективность пер-
вого. Это объясняется тем, что, во-первых, 
увлекательность предлагаемого студенту 
условного мира делает положительно эмо-
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ционально окрашенной рутинную дея-
тельность по запоминанию, повторению, 
закреплению получаемой им информации 
в уже состоявшихся, традиционных фор-
мах. Другой положительной стороной 
игры является то, что она способствует 
переносу имеющихся знаний и их ис-
пользованию в новых ситуациях: усваи-
ваемый материал проходит через своеоб-
разную практику, внося разнообразие в 
образовательный процесс и вызывая ин-
терес к дальнейшему познанию. Учебные 
игры, во всем их многообразии способ-
ствуют развитию у студентов умения 
производить рациональный выбор при 
многовариативности возможных реше-
ний, принимать решения о совершении 
действия в условиях неопределенности и 
в обстановке условной практики, позво-
ляют интегрировать полученные ранее 
теоретические знания в практику буду-
щей профессиональной деятельности, 
что, в свою очередь, способствует приоб-
ретению профессиональных навыков. 
Применение игровых технологий способ-
ствует и «неосознанному» самообразова-
нию, которое по своей сути является 
следствием использования возможностей 
игрового мира: с помощью масштабных и 
детально продуманных игровых ситуаций 
студент не только сможет воплотить док-
тринальные знания, полученные из учеб-
ника, но и, преобразуя их, получить но-
вые, которые тут же применит, расширяя, 
тем самым, стандартизированные рамки 
своего образования. Кроме того, нельзя 
упускать из виду и такое положительное 
свойство учебных игр, как отношение к 
ошибкам. Играя, обучающийся учится на 
своих ошибках, имея возможность отме-
нить решение, которое оказалось непра-
вильным, вернуться назад и попробовать 
новые варианты, принять другое, чтобы 
определить его преимущества и недо-
статки и, в конечном итоге, добиться 
успеха. Он знает, что нет ничего страш-
ного в постигшей его неудаче: даже если 
он сделает что-то не так, он сможет найти 
верное решение. 

Учебные игры раскрывают внутрен-
ний потенциал и способности студентов, 
содействуют развитию и закреплению у 
них определенных практических навыков 
и умений, необходимых для дальнейшей 
эффективной повседневной профессио-
нальной деятельности, навыков и умений 
по сбору и анализу информации, которая 
требуется для принятия решений и со-
вершения действий, самостоятельной ра-
боты, оценки эффективности принимае-
мых решений, установлению связей меж-
ду различными сферами будущей про-
фессиональной деятельности и т. д. При-
менение любых форм игрового обучения 
предоставляет и широкие возможности 
индивидуализации обучения, стирает тра-
диционный барьер между преподавате-
лем и обучающимся. 

В настоящее время использование 
игровых технологий следует признать од-
ним из важнейших элементов подготовки 
будущих специалистов: они выполняют 
познавательную, исследовательскую, во-
спитательную функции. 

Безусловно, модель обучения на ос-
нове опыта, полученного непосредствен-
но от собственных действий, часто кон-
трастирует с моделью передачи инфор-
мации, свойственной для традиционного 
обучения, характерного для чтения учеб-
ников и прослушивания лекций. Обуче-
ние в процессе игры основывается на 
опыте, концентрируется на действиях. 
Поскольку образовательные игры осно-
ваны на практических заданиях и практи-
ческих подходах, они могут способство-
вать успешному воспроизведению знаний 
и автоматизации навыков, но не дают 
возможности получить глубокое и си-
стемное понимание концептуальных ба-
зовых фактов, принципов и теорий. Не-
смотря на то, что увлекательный характер 
игр для образования как таковой является 
ценным, такой способ образования может 
не обеспечить глубокое понимание зако-
номерностей и взаимосвязей имеющегося 
контента [16]. При худшем сценарии 
обучающийся примет бездумную страте-
гию проб и ошибок, которая в конечном 
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итоге может привести к выполнению за-
дачи, без какой-либо выгоды для обуче-
ния. 

Эти обстоятельства наводят на мысль 
о необходимости включения учебного 
контента в тело игры. 

Как нами было выявлено ранее [11], в 
отличие от геймификации, которая вклю-
чена в традиционную структуру курса 
обучения, серьезные игры следуют ти-
пичной структуре игры, имея при этом 
определенную образовательную цель, на-
правлены на решение в процессе игры 
учебных задач. Они могут существовать 
независимо от образовательного курса. 

Изложенные выше обстоятельства 
наводят на мысль о том, что игровые тех-
нологии не могут рассматриваться как 
альтернатива устоявшемуся академиче-
скому образованию и не предполагают 
отказ от традиционных источников ин-
формации – лекций, учебников и т.д. 
Только их сочетание и разумный баланс 
между традиционным подходом и совре-
менными технологиями позволят постро-
ить надлежащий и эффективный процесс 
обучения. 

Некоторые исследователи также де-
лают вывод, что серьезные игры не 
должны быть самостоятельным обучени-
ем и являются отличным дополнением к 
комплексным курсам электронного обу-
чения [17]. Игры ‒ не главное в обуче-
нии: те темы, в которых присутствуют 
системы, которые можно моделировать, 
усваиваются лучше с включением в обра-
зовательный процесс игры; но есть и та-
кие темы, для которых игры просто не 
подходят [18]. 

Система оценивания образователь-
ных результатов 

Большинство игровых результатов 
являются показателями успеваемости иг-
рока, но они не обязательно указывают 
на прогресс в обучении [19].  

К сожалению, системы оценок в се-
рьезных играх, скорее всего, будут соот-
ветствовать стандартам геймплея, а не 
образовательным стандартам и будут 

ориентированы на события игры, а не на 
основополагающие образовательные кри-
терии ‒ навыки, знания или компетенции. 
Следовательно, системы игровых оценок 
редко соответствуют строгим требовани-
ям достоверности и надежности образо-
вательного эффекта. 

Стремление к высоким показателям 
привлекает игроков к действиям, в кото-
рых они уже хороши: они не хотят про-
бовать новые подходы, потому что могут 
опасаться получить штрафные очки. Эф-
фективное обучение, однако, требует до-
статочного времени для глубокого ос-
мысления, достаточных возможностей для 
размышлений, пересмотра и самооценки, а 
также готовности к ошибкам [7].  

Системы игровых оценок не должны 
основываться в первую очередь на вре-
менных критериях и штрафных очках, 
они должны быть сосредоточены на про-
грессе в обучении, позволяя игрокам со-
вершать ошибки, тратить достаточное 
количество времени и усилий, пытаться 
повторять попытки, размышлять о до-
стижениях и принимать собственные 
стратегические решения. Ориентируясь 
на обучение в применении системы оце-
нок, игровые технологии могут стать го-
раздо более эффективными в образова-
нии. Стремление сделать обучение более 
привлекательным не должно идти в 
ущерб его эффективности. 

Потенциал использования игры в 
обучении студентов-юристов 

Как отмечается в специальных ис-
следованиях, в настоящее время студен-
ты «обнаруживают тенденцию к обесце-
ниванию самого процесса обучения, к от-
сутствию желания всестороннего образо-
вания…, считая главным не получение 
знаний, умений и навыков, а получение 
документа, дающего право считать себя 
человеком с высшим образованием» [20, 
с. 190]. В этой связи поиск новых форм и 
методов организации учебной деятельно-
сти – первостепенная задача, стоящая пе-
ред профессорско-преподавательским со-
ставом вузов. Игра – это именно тот ин-
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новационный метод, который не только 
позволит сделать образовательный про-
цесс более насыщенным и интересным, 
но и будет способствовать удовлетворе-
нию потребности обучающегося в само-
реализации, самоактуализации и самосо-
вершенствовании. 

Анкетирование, проведенное среди 
студентов, обучающихся на юридическом 
факультете ЮЗГУ(всего в опросе приня-
ло участие 117 респондентов в возрасте 
20-25 лет) свидетельствует о справедли-
вости нашего утверждения и о высокой 
востребованности данной методики сре-
ди молодого поколения. Так, 110 человек 
(95,7 % опрошенных) считают геймифи-
кацию одним из приоритетных методик 
преподавания юридических дисциплин. 
При этом 57 студентов (49,6%) полагают, 
что использование игровых технологий 
повышает мотивацию к изучению учеб-
ной дисциплины; 86 студентов (76,8%) 
считают, что использование обучающих 

игр способствует росту интереса к учеб-
ной дисциплине; 62 студента (53,9%) 
указали на то, что по их мнению, исполь-
зование таких технологий снимает 
напряжение во время учебного процесса, 
а 29 студентов (25,2 %), что понижает 
градус формализма в образовательном 
процессе; 42 студента (36,5 %) полагают, 
что актуализирует полученные в ходе 
лекционных занятий знания, а 57  студен-
тов (49,6 %)уверены, что геймификация 
способствует отработке приобретенных в 
процессе обучения навыков. Респонден-
ты имели возможность выбрать несколь-
ко вариантов ответов. Большинство сту-
дентов (67 человек) считают наиболее 
интересной игру, предполагающую меж-
дисциплинарные основы (уголовный про-
цесс и криминалистика, уголовный про-
цесс, криминалистика, уголовно-процес-
суальные акты и т. д.). Результаты анке-
тирования приведены на рис. 1. 

 

Рис. 1. Результаты анкетирования студентов-юристов 

Основной идеей создаваемого авто-
рами образовательного продукта является 
обучение через игру. Игровой аспект в 
данном случае является лишь побужда-
ющим и мотивирующим на выполнение 
определенных действий и направлен на 
повышение активности обучающихся. 

Одновременно компьютерная симуляци-
онная деятельность, раскрывая внутрен-
ний потенциал и способности обучающе-
гося, направлена на овладение последним 
такого уровня практических навыков и 
умений, который будет им необходим для 
эффективной повседневной практической 



Педагогические науки / Pedagogical Science 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of 
the Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2020; 10(4): 109–122 

116 

деятельности. По сути, обучающийся 
имитирует процесс своей будущей про-
фессиональной деятельности. Работа про-
фессионального участника уголовного 
процесса в большей степени заключается 
в умственной деятельности: решении 
правовых задач, принятии решений. У 
студентов юридического факультета за 
период обучения должны сформировать-
ся соответствующие знания, навыки, 
умения. Он, в частности, должен: знать 
теоретические основы регламентации по-
рядка расследования, рассмотрения и 
разрешения уголовных дел и основы рас-
крытия и расследования преступлений в 
целях установления объективной истины; 
уметь выбирать приемы, способы и мето-
ды предварительного расследования и 
последующего рассмотрения уголовных 
дел, соответствующие действующему за-
конодательству; правильно составлять 
уголовно-процессуальные акты, прини-
мать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с зако-
ном; владеть навыками реализации норм 
материального и процессуального права, 
использования теоретических знаний о 
раскрытии и расследовании преступле-
ний в практической деятельности с целью 

установления объективной истины по де-
лу, навыками выявления, анализа и поис-
ка путей решения проблем, возникающих 
в процессе выявления, пресечения, рас-
крытия и расследования преступлений. 
Поэтому применение в образовательном 
процессе компьютерных игр в формате 
квеста ‒ интерактивной истории с глав-
ным героем, который решает головолом-
ки и задачи, требующие от него умствен-
ных усилий, позволит обучающимся раз-
вить критическое мышление, профессио-
нальные навыки и умения, а также при-
обрести практический опыт в разрешении 
юридических казусов.  

Поскольку «Уголовное дело» явля-
ется неким объединяющим понятием для 
большинства дисциплин магистерской 
программы «Уголовный процесс, крими-
налистика, теория оперативно-розыскной 
деятельности», обучающая игра может 
быть внедрена в учебный процесс с це-
лью их лучшего освоения. 

Междисциплинарность игры привет-
ствуется большинством пользователей. 
Такой вывод был сделан после проведен-
ного анализа результатов анкетирования 
студентов ЮЗГУ (рис. 2). 

.
 

 
Рис. 2. Результаты анкетирования студентов-юристов 

Предлагаемый нами продукт – это 
система заданий с разработанным алго-
ритмом правил, задач и стратегий, логи-
чески выстроенная с точки зрения норма-
тивно-правового регулирования порядка 

производства по уголовному делу, 
оформленная в виде программного про-
дукта, имеющая целью формирование у 
обучаемых специфических компетенций, 
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которые могут быть прямо перенесены в 
реальный мир. 

Сеттинг игры – реальный мир; игро-
вой сюжет – детектив, главный герой – 
следователь.  

Игра предлагает геймплей квеста от 
первого лица, который завязан на поиске 
доказательств, взаимодействии с другими 
персонажами и сопоставлении фактов с 
целью выявления подозреваемого и дока-
зывания его виновности. 

Существенной особенностью детек-
тива, как жанра прозы, является то, что 
действительные обстоятельства проис-
шествия не сообщаются читателю, во 
всяком случае, во всей полноте, до за-
вершения расследования. Вместо этого 
читатель проводится автором через про-
цесс расследования, получая возмож-
ность на каждом его этапе строить соб-
ственные версии и оценивать известные 
факты. Указанные особенности позволя-
ют нам справиться с поставленными 
нами задачами: во-первых, имитировать 
будущую профессиональную деятель-
ность игрока, а во-вторых, ориентиро-
ваться в большей степени на внутреннюю 
мотивацию игрока. 

Разработанная нами компьютерная 
игра основана на реальных событиях и, 
следовательно, студенты будут использо-
вать реальные данные, чтобы получить 
как можно более точный и реалистичный 
опыт. С ее помощью обучающиеся смо-
гут, хоть и виртуально, воплотить в 
жизнь изученные теоретические положе-
ния. Предлагаемая форма геймификации 
создаёт образ реальных атрибутов дея-
тельности (например, технологии вирту-
альной реальности, позволили создать 
трехмерное изображение места происше-
ствия), выступает в качестве виртуально-
го аналога реального взаимодействия 
между участниками уголовного процесса 
(условия игры предполагают реализацию 
форм ведомственного и прокурорского 
надзора, судебного контроля за деятель-
ностью следователя). Кроме того, она 
также создаёт условия замещения реаль-

ного исполнения профессиональных ро-
лей и является эффективной формой кон-
троля получаемого студентом професси-
онального обучения.  

Чтобы студент не «заскучал» во 
время прохождения игры, мы отошли от 
сюжета, который строго линеен: игра 
предполагает изменения сюжетной линии 
в зависимости от действий главного ге-
роя. Кроме того, учитывая, что успеш-
ность квеста во многом зависит от «инте-
ресности» реакции игровой среды на 
верные или ошибочные действия, того, 
кто выступает в роли «следователя», 
нами были введены в игру персонажи 
«подсказчики»: строгий преподаватель и 
опытный коллега-следователь. Им не то-
лько отводится «развлекательная» роль, 
которая заключается в забавной реакции 
на неверные или нецелесообразные дей-
ствия героя и носит характер эмоцио-
нальной разрядки на случай совершения 
им ошибки. Самая главная их функция ‒ 
роль «наставника», «проводника» в сло-
жный мир нормативно-правовых актов, 
доктринальных источников: если студент 
зайдет в тупик, на экране появится чело-
вечек, который подскажет к положениям 
какого закона, к каким разработанным в 
науке рекомендациям и т.п. следует обра-
титься для правильного решения вопроса. 
Если студент захочет пройти на следую-
щий уровень игры, то ему придется от-
крыть учебник, обратиться к справочно-
правовым системам. В данном случае та-
кая самостоятельная работа с учебным, 
нормативным и иным дополнительным 
материалом лишний раз будет побуждать 
студента к получению дополнительных 
навыков и знаний, восполнению пробе-
лов в знаниях, и, тем самым, к стремле-
нию повышения качества знаний по изу-
чению дисциплин. 

В игре используются следующие иг-
ровые удовольствия, детерминирующие 
внутреннюю мотивацию игрока:  

– сюжет, тайна, сюрприз, непредска-
зуемость (узнать, чем все это закончится); 
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– открытие, любопытство (узнать 
что-то новое); 

– предчувствие (ощущение раскры-
тия тайны); 

– подарки (очки); 
– выполненная цель (я сделал это!); 
– трудная победа (преодоление пре-

пятствий); 
– самовыражение (возможность вы-

делиться); 
– ограничение ресурсов (нетерпели-

вость); 
– коллекционирование; 
– признание и достижения. 
Ожидается, что обучающая игра «Ин-

терактивный квест «Уголовное дело», 
будучи конкретным программным про-
дуктом с тиражируемым сетевым досту-
пом, обеспечит: 

1) наивысшую степень имплемента-
ции интерактивных методик в освоение 
образовательных программ магистрату-
ры, реализуемых вузами, что в рамках 
состоявшегося в России на рубеже деся-
тилетий перехода системы высшего обра-
зования на компетентностный подход 
прямо закреплено в качестве одной из 
ключевых его основ федеральными госу-
дарственными образовательными стан-
дартами и нормативными актами Мино-
брнауки России; 

2) автоматизацию и адекватную пра-
ктическую ориентированность образова-
тельных программ магистратуры в фор-
мировании у студентов правопримени-
тельных и педагогических компетенций, 
предусмотренных ФГОС; 

3) высокую степень включенности 
студентов, в том числе в процесс обуче-
ния за счет интеграции в систему дистан-
ционного образования, доступности в 
любое время в любом месте (где есть Ин-
тернет); 

4) рост рейтинговых показателей сре-
ди потребителей образовательных услуг у 
вуза, обладающего и продвигающего во-
вне указанные интерактивные образова-
тельные технологии; 

5) потребность в научном анализе 
феномена цифровых технологий, за кото-
рыми будущее, во всех сферах юриспру-
денции и высшего образования. 

Выводы 

Игра может использоваться в обра-
зовательном процессе в комплексе с тра-
диционными методами. Она, естественно, 
не может рассматриваться как альтерна-
тива устоявшемуся академическому об-
разованию и ее использование в образо-
вательном процессе не предполагает от-
каза от традиционных источников ин-
формации. Однако их сочетание, разум-
ный баланс между традиционным подхо-
дом и современными игровыми техноло-
гиями позволят преподавателям постро-
ить такой процесс обучения, в котором в 
полной мере раскроется внутренний по-
тенциал и способности обучающихся. 
Процесс обучения с использованием иг-
ровых технологий направлен на овладе-
ние студентами такого уровня практиче-
ских навыков и умений, который будет 
им достаточен для последующей эффек-
тивной повседневной практической дея-
тельности.  

Игровые технологии являются одной 
из уникальных форм обучения: они поз-
воляют сделать интересными и увлека-
тельными не только работу студентов на 
творческом уровне, но и на повседневных 
занятиях в ходе освоения базового мате-
риала. 

Использование игровых технологий 
в целом и, компьютерных игр в частно-
сти, при подготовке будущих юристов 
развивает их профессиональную компе-
тентность, формирует умение применять 
полученные в процессе обучения теоре-
тические знания в практических ситуаци-
ях. Кроме того, в процессе прохождения 
игры в формате квеста, студент учится 
формулировать проблему, планировать 
свою деятельность, взвешивать альтерна-
тивные мнения, самостоятельно прини-
мать продуманные решения и  брать на 
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себя ответственность за их реализацию. 
Игровые технологии повышают творче-
ский потенциал студентов, совершен-
ствуют навыки самоконтроля и само-
оценки, расширяют мировоззрение, а это, 

в совокупности с вышесказанным ‒путь к 
более глубокому пониманию и усвоению 
учебного материала и дальнейшему успе-
ху в формировании высококвалифициро-
ванных специалистов нового поколения.
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О критериях разграничения понятий «педагогическая технология»  
и «метод» в лингводидактике высшей школы 
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Резюме 

Глобальное проникновение достижений технологического прогресса во все сферы жизни привело не 
просто к изменениям видов повседневной и профессиональной деятельности человека, но и к изменениям 
в образе мышления личности. Это ставит вопрос о переосмыслении системы образования и всех ее со-
ставных элементов, как одного из основополагающих социальных институтов, который призван, с одной 
стороны, обеспечить преемственность между поколениями и сохранить национальное самосознание, а с 
другой стороны, обеспечить непрерывную подготовку профессиональных кадров, соответствующих 
требованиям работодателей и способных отвечать вызовам времени. Поставленная задача во многом 
может быть решена путем формирования такой системы образования, которая способна оперативно 
адаптироваться к изменяющимся социально-экономических условиям и уметь эффективно инкорпориро-
вать в свою практическую деятельность передовые технологии и подходы. 

Одним из показателей технологизации общества в целом, и образования в частности стало про-
никновение понятия "технология" в педагогическую науку. В этой связи целью данной работы является 
рассмотрение соотношения понятий «педагогическая технология» и «метод обучения», которые зача-
стую используются взаимозаменяемо в педагогической литературе. Рассмотрение сущности понятий 
«педагогические технологии» и «методы» позволило нам сформулировать следующие признаки их раз-
граничения: по ключевому аспекту (целеполагание  (зачем обучаем) / способ взаимодействия (как обуча-
ем)), по количеству формируемых компетенций (нескольких смежных компетенций / одна компетенция), 
соотношение система / элемент, видоизменяемость / постоянство формы.  

Приведенный в заключительной части анализ педагогических технологий, наиболее часто использу-
емых в иноязычной подготовке специалистов в неязыковых вузах, показал, что основной тенденцией при 
разработке новых педагогических технологий является интеграция иноязычной и профильной подготов-
ки будущих специалистов в процессе обучения иностранному языку.  
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Ключевые слова: педагогическая технология; метод обучения; профессиональная лингводидактика; ино-
язычная подготовка; неязыковой университет. 
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Abstract 

The global entry of technological progress in all spheres of life has led both to the changes in the types of eve-
ryday and professional activities of a person and to changes in the way of thinking of a person. This proves the ne-
cessity to re-evaluate the existing education system and all its constituent elements as one of the fundamental social 
institutions, which is designed, on the one hand, to ensure continuity between generations and preserve national 
identity, and on the other hand, to ensure the continuous training of professional staff that meets the requirements of 
employers and is able to meet the challenges of the time. The task can be solved by forming such an education sys-
tem which is able to quickly adapt to changing socio-economic conditions and effectively incorporate advanced tech-
nologies and approaches into its practical activities. 

One of the indicators of the technologicalization of society as a whole, and education in particular, has been the 
entry of the concept of "technology" into pedagogical science. In this regard, the aim of this work is to consider the 
relationship between the concepts of pedagogical technology and the teaching method, which are often used inter-
changeably in pedagogical literature. The study  performed allowed us to formulate the following distinction criteria: 
according to the key aspect (goal setting (why we train) / way of interaction (how we train)), by the number of compe-
tencies formed (several related competencies / one competency), the system / element correlation, variability / invari-
ability of form. The analysis of most widely used pedagogical technologies in foreign language training of specialists 
in non-language universities presented in the final part showed that the main trend in the development of new peda-
gogical technologies is the integration of foreign language and specialized training of future specialists in the process 
of teaching a foreign language. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Keywords: pedagogical technology; teaching method; professional linguodidactics; language teaching; nonlinguistic 
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Введение 

Происходящий в последние десяти-
летия стремительный технологический 
прогресс не просто проникает во все об-
ласти человеческой деятельности, но  ме-
няет виды повседневной и профессио-
нальной деятельности человека, что в 
свою очередь приводит к изменениям в 
образе мышления личности. 

Образование, будучи одним из осно-
вополагающих социальных институтов, 

призвано, с одной стороны, обеспечить 
преемственность между поколениями и 
сохранить национальное самосознание. С 
другой стороны, поскольку ее второй 
главной задачей является непрерывная 
подготовка профессиональных кадров,  
соответствующих требованиям работода-
телей и способных отвечать вызовам 
времени, система образования должна 
оперативно адаптироваться к изменяю-
щимся социально-экономических усло-
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виям и уметь эффективно инкорпориро-
вать в свою практическую деятельность 
передовые технологии и подходы. 

Одним из показателей технологиза-
ции общества в целом, и образования в 
частности стало проникновение понятия 
"технология" в педагогическую науку. 
Изначально, это понятие использовалось 
для обозначения повышения эффектив-
ности образовательного процесса и га-
рантий достижения учащимися заплани-
рованных результатов обучения путем 
использования технических средств [5]. 
Однако постепенно этот термин начал 
приобретать значение схожее с понятием 
методы обучения, то есть выступать в ка-
честве инструментария процесса обуче-
ния. 

В результате в настоящий момент в 
научной педагогической литературе не-
редко можно встретить ситуацию, когда 
один и тот же способ взаимодействия со 
студентами в разных работах трактуется 
по-разному. Например, понятие метод 
проектов иногда используется как про-
ектная технология, а предметно-языковое 
обучение (CLIL) рассматривается то как 
метод, то как технология или даже под-
ход. Это свидетельствует об отсутствии 
устоявшихся определений понятий «ме-
тод» и «технология» и как результат о 
необходимости разработать более жесткую 
и понятную систему разграничения как са-
мих понятий, так и их разновидностей в 
рамках каждой конкретной категории.  

В этой связи целью данной работы 
является рассмотрение этих двух терми-
нов в попытке сформировать собственное 
понимание их сущности и различий, что 
в свою очередь должно помочь нам уточ-
нить природу наиболее используемых в 
настоящее время способов взаимодей-
ствия педагогов со студентами в процессе 
обучения иностранным языкам в высшей 
школе.  

Результаты и обсуждения 

Первым шагом предпринятого ис-
следования стало изучение сущности и 

свойств понятия "метод обучения" в тру-
дах известных современных ученых. 
Например, академик А.М. Новиков в сво-
ем словаре основных педагогических по-
нятий рассматривает метод обучения как 
способ управления педагогом учебной 
деятельностью обучающихся. Следуя 
данной логике ученый приводит следу-
ющую классификацию методов обучения 
на основе теории управления: 

1) институциональные методы, к ко-
торым относятся требования к организа-
ции и контролю учебного процесса со 
стороны руководства образовательного 
учреждения и страны; 

2) методы мотивационного управле-
ния (поощрение, наказание, соревнова-
ние); 

3) информационные методы, кото-
рые определяют формат подачи материа-
ла: словесный (рассказ, беседа, инструк-
таж), наглядный (иллюстрация, демон-
страция) [8]. 

В.А. Сластенин  вслед за М.М. Леви-
ной, М.И. Махмутовой, Т.И. Шамовой, 
указывает на то обстоятельство, что по-
нятие «метод обучения» по своей сущно-
сти является бинарным, так как включает 
в себя, с одной стороны, методы препо-
давания, которые относятся к сфере ком-
петенции педагога, а с другой стороны, 
методы учения, используемые обучаю-
щимися. В этой связи ученый приводит 
следующие определения: 

– методы преподавания – «это раз-
работанная с учетом дидактических зако-
номерностей и принципов система прие-
мов и соответствующих им правил педа-
гогической деятельности, целенаправ-
ленное применение которых учителем 
позволяет существенно повысить эффек-
тивность управления деятельностью обу-
чаемых в процессе решения определен-
ного типа педагогических (дидактиче-
ских) задач; 

– методы учения – это разработанная 
с учетом дидактических принципов и за-
кономерностей система приемов и соот-
ветствующих им правил учения, целена-
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правленное применение которых суще-
ственно повышает эффективность само-
управления личности ученика в различ-
ных видах деятельности и общения в 
процессе решения определенного типа 
учебных задач» [11, c. 386].  

В этом случае метод в педагогике 
предстает как совокупность приемов и 
нормативных предписаний (правил), 
применение которых оказывает прямое 
влияние на результат педагогического 
процесса.  

В «Российской педагогической эн-
циклопедии» метод обучения определя-
ется как «система последовательных вза-
имосвязанных действий учителя и уча-
щихся, обеспечивающих усвоение со-
держания образования» [9, c. 386]. Ис-
следователи А.А. Вербицкий, О.А. Гри-
горенко в своей совместной работе уточ-
няют данное определение, добавив в него 
цель и содержание обучения, а также 
формы взаимодействия между двумя 
субъектами образовательного процесса:  
метод обучения – это «способ совмест-
ных действий и поступков, используемых 
на данном предметном материале педаго-
гом и обучающимся в тех или иных фор-
мах общения и направленных на дости-
жение образовательных целей» [4]. На 
этом основании ученые правомерно под-
черкивают, что не существует пассивных 
методов обучения. Обучение по своей су-
ти всегда активно, так как в его основе 
лежит изменение и расширение кругозора, 
умений, мировоззрения обучающегося.  

В этой связи необходимо отметить, 
что широко внедряемое в педагогиче-
скую практику понятие непрерывного 
образования подразумевает постоянное 
накопление знаний и формирование ком-
петенций не только в рамках образова-
тельных учреждений, но в процессе по-
стоянного взаимодействия с другими 
личностями (родителями, педагогами, 
друзьями, коллегами) и окружающей 
действительностью. Поэтому, на наш 
взгляд, более правомерно было бы гово-
рить не о пассивном, активном и интер-

активном методах обучения, но о спосо-
бах взаимодействия субъектов образова-
тельного процесса, выделив:  

1) одноканальное взаимодействие: 
передача информации от педагога уча-
щемуся; 

2) одноканальное взаимодействие с 
обратной связью:  передача информации 
от педагога учащемуся и получение не-
коего отклика от учащегося, свидетель-
ствующего о степени усвоения учебного 
материала; 

3) интерактивное взаимодействие: 
свободный обмен информацией между 
всеми участниками группы (например: 
совместный мозговой штурм какой-то 
проблемной ситуации). 

Таким образом, можно сделать сле-
дующий вывод о сущности понятия «ме-
тод обучения». Метод обучения является 
по своей природе:  

– целенаправленным,  
– бинарным,  
– интерактивным, так как всегда 

подразумевает взаимодействие как ми-
нимум двух субъектов образовательного 
процесса (студента и преподавателя),  

– активным, так как направлен на 
изменения личности, 

– качественно-ориентированным, по-
скольку формирует новые качества и  
компетенции в личности. 

В настоящий момент почти каждый 
ученый, занимающийся проблемами ме-
тодики преподавания, предлагает свою 
классификацию методов по различным 
основаниям. Чаще всего в научной лите-
ратуре встречаются следующие способы 
структурирования существующего мно-
гообразия методов:   

– по источнику передачи учебной 
информации: лекция, демонстрация и 
т.д.; 

– по логике передачи  информации: 
индуктивные, дедуктивные; 

– по степени взаимодействия с педа-
гогом: под полным, частичным руковод-
ством педагога или самостоятельно; 
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– по форме взаимодействия с педа-
гогом: одноканальные,  одноканальные с 
обратной связью,  интерактивные; 

– по характеру познавательной дея-
тельности студентов в процессе овладе-
ния учебным материалом: информацион-
но-репродуктивные, репродуктивные, 
проблемно-поисковые, исследователь-
ский метод, эвристический метод и т.д. 

– по характеру дидактических целей: 
методы приобретения знаний, формиро-
вания умений и навыков, применения, 
закрепления и проверки. 

Интересно отметить, что почти все 
предложенные классификации основаны 
на выделении различных видов обучаю-
щего воздействия со стороны педагога, и 
только один вид классификации основан 
на формах познавательной и мыслитель-
ной деятельности учащегося. 

Рассмотрение понятия педагогиче-
ской технологии начнем с высказывания 
В.П. Беспалько, который утверждает, что 
«любая деятельность может быть либо 
технологией, либо искусством. Искусство 
основано на интуиции, технология - на 
науке. С искусства все начинается, тех-
нологией заканчивается, чтобы затем все 
началось сначала» [3, c. 5]. Изучение 
научных работ по данному вопросу вы-
явило, что существует несколько подхо-
дов к трактовке понятия «педагогическая 
технология»: 

1) как к целостной педагогической 
системе, включающей условия, формы, 
методы, средства и критерии решения 
поставленной педагогической задачи  
(А.М. Новиков, Б.М. Бим-Бад, Б.Т. Лиха-
чев); 

2) как к способу обучения в виде 
«запрограммированного (алгоритмизиро-
ванного) процесса взаимодействия пре-
подавателя и учащихся» [7, c. 5], приво-
дящего к гарантированному достижению 
поставленной педагогической цели, как к 
системе действий педагога (М.И. Махму-
тов, Г.И. Ибрагимов, В.А. Сластенин, 
В.П. Беспалько, В.М. Монахов, А.А.  Ве-

рбицкий, О.А. Григоренко, Н.Ю. Гриши-
на); 

3) как к многоаспектному понятию, в 
основе которого лежит определенная 
научная теория и эффективность приме-
нения которого зависит от всех компо-
нентов педагогического процесса [10,         
c. 4] (Г.Е. Селевко, М.В. Кларин, В.В. Да-
выдов).  

Трактовка понятия «педагогическая 
технология» как способа достижения ре-
зультата приводит к значительному смыс-
ловому наложению данного понятия с тер-
мином «методика». По мнению Г.Е. Се-
левко, главное различие между педагоги-
ческой технологий и методикой состоит в 
том, что первый акцентирует внимание 
на целевой установке, проектировании 
образовательного процесса со всеми его 
компонентами, на деятельностной сто-
роне педагогического процесса, а для 
второго главными является содержатель-
ная, качественная сторона. 

В.А. Сластенин считает, что суще-
ственным отличием педагогической тех-
нологии от методики является включение 
личности педагога во всех ее проявлени-
ях в процесс разработки и реализации той 
или иной технологии.  

В этой связи наиболее полным нам 
представляется определение, предложен-
ное А.А. Вербицким и О.А. Григоренко: 
педагогическая технология – это проект 
совместной деятельности преподавателя 
и студента, включающий в себя формы, 
методы, средства обучения, систему оце-
нивания результатов обучения и направ-
ленный на достижение целей обучения, 
воспитания и развития личности обоих 
субъектов образования [4, c. 28]. 

Это определение позволяет нам раз-
граничить понятия «метод», «методика», 
«педагогическая технология». Метод – 
это взаимодействие между преподавате-
лем и студентом, направленное на реше-
ние конкретной задачи обучения. В от-
ношении изучения иностранных языков 
это может быть развитие навыков чтения, 
аудирования, речи, письма, расширение 
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словарного запаса и т. д. Под методикой 
мы будем понимать всю совокупность 
существующих методов, которые есть в 
распоряжении преподавателя. Другими 
словами, методика – это библиотека ме-
тодов, из которых педагог выбирает тот, 
который нужен для решения конкретной 
педагогической задачи на конкретном 
этапе обучения и воспитания обучающе-
гося. Педагогическая технология, на наш 
взгляд, нацелена на достижении конкрет-
ной глобальной педагогической цели и 
основана на некой инновационной идее, 
которая структурирует все элементы тех-
нологии (формы, методы, средства обу-
чения) особым образом, тем самым по-
новому выстраивая весь педагогический 
процесс  как на занятиях, так и в рамках 
самостоятельной работы. Обращаясь к 
проблеме преподавания иностранного 
языка, можно сделать вывод, что педаго-
гическая технология в отличие от метода 
обучения рассматривает этот процесс 
комплексно в единстве развития всех 
языковых и речевых компетенций сту-
дентов в целях повышения общего уров-
ня владения иностранным языком.  

Поскольку в любом из трех значений 
педагогическая технология рассматрива-
ется как система, состоящая из несколь-
ких взаимосвязанных элементов, то как 
всякая система педагогическая техноло-
гия обладает свойствами системности, 
научности, структурированности и управ-
ляемости. Классификация педагогических 
технологий представляет собой такое же 
сложное явление как классификация мето-
дов обучения. Самая полная классифика-
ция приведена в работе  Г.Е. Селевко, ко-
торый различает 15 видов педагогиче-
ских технологий, среди которых следует 
упомянуть следующие основания: фило-
софская основа; методологический под-
ход; ведущий фактор развития личности; 
научная концепция (механизм) передачи 
и освоения опыта; ориентация на лич-
ностные сферы и структуры индивида; 
характер содержания и структуры; пре-
обладающие методы и способы;  органи-

зационные формы; подход к ребёнку и 
ориентация педагогического взаимодей-
ствия; направления модернизации [10,          
c. 17]. 

Еще одной особенностью педагоги-
ческой технологии является ее двой-
ственный характер. С одной стороны, это 
может быть устоявшаяся педагогическая 
практика, основанная на прочной психо-
лого-педагогической теории, а с другой 
стороны, это может быть однодневный 
конструкт, разработанный преподавате-
лем для целей и задач каждого конкрет-
ного занятия с определенной категорией 
учащихся.  

Таким образом, все вышесказанное 
позволяет нам сделать следующие обоб-
щения практического характера относи-
тельно природы различий между терми-
нами «педагогическая технология» и 
«метод обучения». Прежде всего педаго-
гическая технология намного шире по 
свой сущности по сравнению с методом 
обучения, поскольку нацелена на реше-
ние не только задач обучения, но и вос-
питания и развития личности. Ведущим 
моментом при разработке педагогической 
технологии являются цель и задачи обу-
чения, которые предопределяют все ас-
пекты образовательного процесса. Дру-
гими словами, педагогическая техноло-
гия представляет собой систему взаимо-
связанных элементов, одним из которых 
наряду с формами, условиями, средства-
ми обучения являются и методы обуче-
ния. Вторым важным элементом педаго-
гической технологии, обусловленным це-
лями и задачами образовательного про-
цесса, являются способы и форма оцени-
вания целевых компетенций. Методы 
обучения в отличие от технологии чаще 
всего нацелены на решение одной кон-
кретной задачи и не подразумевают обя-
зательного оценивания результатов обу-
чения.  

Рассмотрение сущности понятий 
«методы» и «технологии обучения» поз-
волило нам сформулировать следующие 
признаки их разграничения: по ключево-
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му аспекту (целеполагание  (зачем обуча-
ем) / способ взаимодействия (как обуча-
ем)), по количеству формируемых компе-
тенций (нескольких смежных компетен-
ций / одна компетенция), соотношение 
система / элемент, видоизменяемость / 
постоянство формы. 

К настоящему моменту в лингводи-
дактике наиболее устоявшимися и эф-
фективными с точки зрения достижения 
необходимого результата являются сле-
дующие технологии обучения: техноло-
гия проблемного обучения, технология 
развития критического мышления, про-
ектная технология, технология «Языко-
вой портфель ученика», технология обу-
чения в сотрудничестве и т.д.  Кроме то-
го, происходит активный поиск новых 
технологий обучения профессионально-
ориентированному иностранному языку, 
что является приоритетным направлени-
ем иноязычной подготовки в высшей 
школе. Рассмотрим кратко некоторые из 
них. 

Технология контекстного обучения 
представляет собой систему форм, мето-
дов и средств обучения, традиционных и 
новых, которые в учебной деятельности 
студентов последовательно моделируют 
предметное и социальное содержание из 
будущей профессиональной деятельно-
сти [4, c. 56]. Главной идей данной тех-
нологии является трансформация учеб-
ной деятельности студента в профессио-
нальную с постепенной сменой познава-
тельных потребностей, мотивов, целей, 
поступков, средств, предмета и результа-
тов на профессиональные.  

Технология креативно-информаци-
онного персонализированного профессио-
нально-ориентированного обучения ино-
странным языкам, разработанная И.Н. Ай-
нутдиновой, направлена на подготовку 
конкурентоспособного специалиста в вы-
сшей школе на основе компетентностно-
го подхода. В ее основе лежит принцип 
интеграции профессиональной и ино-
язычной подготовки выпускников, что 
приводит к формированию билингваль-

ной составляющей профессиональной 
компетентности будущего специалиста. 
Реализация этой технологии основана на 
решении трех задач: построение системы 
обучения на креативно-информационной 
основе; персонализация обучения; уста-
новление взаимосвязей в управлении ин-
теграцией профессиональной и иноязыч-
ной подготовки конкурентоспособного 
специалиста в высшей школе [1]. 

Адаптивная педагогическая техноло-
гия профессиональной иноязычной под-
готовки, предложенная Н.Е. Аланичевой, 
основана на преимущественном исполь-
зовании принципов группового взаимо-
действия, интенсификации обучения, про-
фессиональной ориентации и личностно-
ориентированного общения. В качестве 
предпочтительных методов обучения ра-
зработчиком были выбраны моделирова-
ние, дискуссия, проектная деятельность, 
кейс-анализ [2]. 

Технология моделирования (М.Ю. Кра-
пивина) как следует из названия цен-
тральное место в профессионально-ори-
ентированной подготовке специалистов 
технических направлений отводит поня-
тию «модель ситуации». Ее целью явля-
ется воссоздание реальных производ-
ственных ситуаций и межличностных от-
ношений вовлеченных в нее людей. Та-
ким образом, модель производственной 
ситуации, которая может быть смодели-
рована с помощью учебных текстов, ре-
чевых ситуаций, дидактических игр и 
словесного описания ситуации, становит-
ся главной дидактической единицей, сре-
дством обучения, формирования мотива-
ции и контроля качества обучения на 
каждом этапе [6].  

Суть предметно-языкового обучения 
(CLIL – Content and Language Integrated 
Learning) заключается в преподавании 
предметных дисциплин на иностранном 
языке, когда иностранный язык рассмат-
ривается как средство познания и переда-
чи информации, так и как предмет изу-
чения (Л. П. Халяпина, Н. В. Батурина,           
Н.И. Алмазова, А.В. Рубцова). Примера-
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ми применения данной технологии может 
стать преподавание физики или матема-
тики на иностранном языке, когда акцент 
делается именно на овладение научными 
или теоретическими знаниями, а совер-
шенствование иноязычной компетенции 
происходит естественным образом в кон-
тексте изучения какой-то учебной дисци-
плины или учебного материала через 
усвоение новых понятий, развитие навы-
ков аудирования и говорения на ино-
странном языке по изучаемой теме. Это 
позволяет учащимся  четко осознать, что 
иностранный язык – это не просто еще 
одна из учебных дисциплин, но реально 
функционирующее средство передачи 
информации, обучения и общения. Стоит 
отметить, что в настоящее время эта тех-
нология применяется чаще всего в сред-
ней школе. В высшей школе использова-
ние иностранного языка как средства пе-
редачи информации при чтении лекций 
или проведении семинаров обычно не 
имеет дополнительных педагогических 
задач по совершенствованию знаний ино-
странного языка, и поэтому обычно обо-
значается в научно-методической литера-
туре как EMI (English as a Medium of In-
struction), английский язык как средство 
обучения. 

Кафедра "Иностранные языки" 
ФГБОУ ВО "Московский политехниче-
ский университет" активно разрабатывает 
технологию сетевого взаимодействия, ко-
торая основана на целенаправленном ис-
пользовании образовательных возможно-
стей сети Интернет в целях развития 
профессионально-ориентированной ино-
язычной компетентности у студентов ин-
женерных специальностей. В этом кон-
тексте сеть Интернет рассматривается в 
первую очередь не как библиотека медиа 
ресурсов на иностранном языке, но как 
эффективный инструмент профессиона-
льной деятельности, который позволяет 
оперативно и эффективно взаимодейст-
вовать с зарубежными партнерами. В це-
лях формирования умения студентов тех-
нических направлений подготовки актив-

но использовать все возможности сети 
Интернет в профессиональной деятель-
ности был разработан комплекс взаимо-
связанных заданий, объединенных еди-
ной практической профессионально-ори-
ентированной целью: подготовка предло-
жений по закупке необходимого оборудо-
вания. Реализация поставленной цели 
требует от студентов последовательного 
выполнения следующих заданий: опреде-
ление двух лидеров в интересующей об-
ласти, ознакомление с ассортиментом их 
продукции, выбор наиболее подходящей 
модели оборудования по заданным пара-
метрам, обращение в письменной форме 
к компаниям-производи-телям по вопро-
сам условий и стоимости закупки, срав-
нение предложенных условий, уточнение 
некоторых моментов по электронной по-
чте, по Интернет-телефонии или через 
специальные чаты на сайтах компаний, 
окончательный выбор будущего постав-
щика и представление ключевых момен-
тов процедуры отбора в виде презента-
ции.   

Очевидно, что данная технология 
наиболее применима на старших курсах 
обучения в бакалавриате (6-8 семестры 
обучения) и в магистратуре, так как ее 
использование предполагает наличие у 
студентов прочных знаний своей профес-
сиональной области и владение профес-
сиональной терминологией на иностран-
ном языке. К несомненным достоинствам 
использования технологии сетевого взаи-
модействия необходимо отнести повы-
шение мотивации и самооценки студен-
тов, что является важным основанием по-
вышения качества целостной профессио-
нальной подготовки студентов в техниче-
ском вузе.  

Выводы 

Рассмотрение сущности понятий 
«методы» и «технологии обучения» поз-
волило нам сформулировать следующие 
признаки их разграничения: по ключево-
му аспекту (целеполагание  (зачем обуча-
ем) / способ взаимодействия (как обуча-
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ем)), по количеству формируемых компе-
тенций (нескольких смежных компетен-
ций / одна компетенция), соотношение 
система / элемент, видоизменяемость / 
постоянство формы. 

Анализ рассмотренных выше педа-
гогических технологий, предназначенных 
для формирования иноязычных компе-
тенций у специалистов в неязыковых ву-
зах, показал, что в основе всех них лежит 
понимание необходимости интеграции 
иноязычной и профильной подготовки 
будущих специалистов в процессе обуче-
ния иностранному языку, а также важно-
сти организации учебного процесса та-
ким образом, чтобы максимально увели-

чить степень и долю взаимодействия сту-
дентов на занятиях в процессе выполне-
ния профессионально-ориентированных 
заданий с использованием иностранного 
языка. Приведенный краткий обзор ис-
пользуемых технологий обучения также 
наглядно показал, что ведущей тенденци-
ей при их разработке в целях профессио-
нально-ориентированной иноязычной по-
дготовки специалистов является макси-
мальное сближение учебной среды и 
учебных ситуаций с производственной 
средой и ситуациями, а также нацелен-
ность на формирование навыков общения 
именно в профессионально-ориентиро-
ванном контексте.  
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Резюме 

Умственная отсталость является одной из главных причин инвалидизации населения. В работе 
зрительно-пространственного гнозиса проявляются нарушения стратегий оптико-пространственной 
деятельности, координатных, метрических и структурно-топологических представлениях. Сниженный 
уровень развития зрительно-пространственных представлений оказывает негативное влияние на про-
явления эмоциональных и адаптационно – поведенческих реакций, коммуникации, познавательные функ-
ции, двигательную деятельность, снижение мотивации к учебной деятельности, отсутствие потребно-
сти в самосовершенствовании, отсутствие интереса к окружающему, проявления двигательной пассив-
ности, наличие сложностей в усвоении программы образовательного учреждения. 

Целью исследования выступает изучение динамики развития зрительно-пространственного гнози-
са у детей младшего школьного возраста с умственной отсталостью посредством формирующего экс-
перимента. 

В качестве методов использовались: категориально-понятийный, методический анализы научных 
исследований, нейропсихологические пробы.  

Осуществлен категориально-понятийный, методический анализы современных публикаций по фе-
номену зрительно-пространственного гнозиса. Реализован формирующий эксперимент, включающий сле-
дующие этапы: констатирующий, формирующий, контрольный. 

На этапе констатирующего эксперимента проведено исследование уровня сформированности пока-
зателей зрительно – пространственного гнозиса у детей младшего школьного возраста с нормой раз-
вития и детей с легкой степенью умственной отсталости с помощью нейропсихологических проб. Зри-
тельно - пространственный гнозис у детей с умственной отсталостью характеризуется: примитивно-
стью предметных рисунков, отсутствием целостных образов предметов, чрезмерной бедностью дета-
лей, искажением строения предметов и их формы, нарушением пропорции и пространственного соотно-
шения частей, отсутствием сюжетного изображения. На этапе формирующего эксперимента реализо-
вана коррекционно-развивающая программа. На этапе контрольного эксперимента выявили наличие по-
ложительных результатов. Сложность предметных рисунков, целостность образа, полнота в строении 
предметов, точность формы изображений, повышение качества сформированности пространственных 
представлений. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Ключевые слова: умственная отсталость; зрительно – пространственный гнозис; формирующий экс-
перимент; коррекционно-развивающая программа. 
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Abstract 

Mental retardation is one of the main reasons for the disability of the population. In the work of visual-spatial 
gnosis, violations of the strategies of optical-spatial activity, coordinate, metric and structural-topological representa-
tions are manifested. The reduced level of development of visual-spatial representations has a negative impact on 
the manifestations of emotional and adaptive-behavioral reactions, communication, cognitive functions, motor activity, 
decreased motivation for learning activity, lack of need for self-improvement, lack of interest in the environment, man-
ifestations of motor passivity, the presence of difficulties in mastering the program of an educational institution. 

The aim of the study is to study the dynamics of the development of visual-spatial gnosis in children of primary 
school age with mental retardation through a formative experiment. 

The methods used were: categorical-conceptual, methodical analyzes of scientific research, neuropsychologi-
cal tests. 

A categorical-conceptual, methodological analysis of modern publications on the phenomenon of visual-spatial 
gnosis has been carried out. A formative experiment has been implemented, which includes the following stages: 
ascertaining, formative, control. 

At the stage of the ascertaining experiment, a study of the level of formation of indicators of visual-spatial gno-
sis in children of primary school age with normal development and children with a mild degree of mental retardation 
was carried out using neuropsychological tests. Visual - spatial gnosis in children with mental retardation is character-
ized by: primitiveness of subject drawings, lack of integral images of objects, excessive poverty of details, distortion 
of the structure of objects and their shape, violation of the proportion and spatial relationship of parts, lack of plot im-
ages. At the stage of the formative experiment, a correctional and developmental program was implemented. At the 
stage of the control experiment, the presence of positive results was revealed. The complexity of the subject draw-
ings, the integrity of the image, the completeness in the structure of objects, the accuracy of the shape of the images, 
an increase in the quality of the formation of spatial representations. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Keywords: mental retardation; visual - spatial gnosis; formative experiment; correctional and developmental pro-
gram. 
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Введение 

В настоящее время можно заметить, 
что число детей с различного рода откло-
нениями в психическом развитии возрос-
ло (задержка речевого развития, рас-
стройства аутистического спектра и т.д), 
от чего увеличивается количество кор-
рекционных учреждений и классов, кор-
рекционно-развивающих центров, разви-
вается структура коррекционно-развиваю-
щего образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ).  

Умственная отсталость (УО) являет-
ся одной из главных причин инвалидиза-
ции населения. Каждый автор (Д.Н. Иса-
ев, Г.Н. Попов, Г.Е. Сухарева, А.В. Лав-
ров) по-своему описывает данную пато-
логию, дает авторские определения, но 
все они объединены основанием наруше-
ния непосредственно интеллектуальных 
функций, которые обусловлены органи-
ческим поражением головного мозга, что 
оказывает влияние как на обучение, так и 
на адаптацию ребенка. В зарубежных ис-
следованиях чаще встречаются научные 
работы, которые генез умственной отста-
лости рассматривают в мутациями генов 
человека [12, 13]. Авторы данных работ 
говорят, что наиболее частой причиной 
УО являются модификации наследствен-
ных структур (мутации) [5]. 

В данной работе используем опреде-
ление УО, представленное в МКБ-10, как 
«состояние задержанного или неполного 
развития психики, которое характеризу-
ется нарушением способностей, прояв-
ляющихся в период созревания и обеспе-
чивающих общий интеллектуальный уро-
вень, то есть когнитивных способностей, 
функций речи, моторных и социальных 
умений». Главным клиническим прояв-
лением умственной отсталости является 
преобладание интеллектуальной недоста-
точности, которое сопутствуется наруше-
ниями речи, памяти, восприятия, эмоцио-
нальной сферы, внимания, произвольных 
форм поведения [9]. Сниженный уровень 
интеллектуальных способностей способ-
ствует более трудному усвоению инфор-

мации, знаний и образовывают ситуацию 
изоляции в среде сверстников [5]. В ра-
боте зрительно-пространственного гнози-
са (сложная структура человеческой пси-
хики, при исследовании которой нужно 
обращаться к различным видам деятель-
ности ребенка) проявляются нарушения 
стратегий оптико-пространственной дея-
тельности, координатных, метрических и 
структурно-топологических представле-
ниях [2]. 

Пространственные элементы зри-
тельного восприятия необходимы при 
овладении письмом, а именно различении 
букв, которые сходны друг с другом при 
письме, счетными операциями, чтением и 
рисованием – те предметы, которые дети 
первыми начинают изучать в школе, а 
также, что еще важнее - овладением бу-
дущими профессионально важными ка-
чествами, навыками необходимыми для 
дальнейшего трудоустройства [6]. Сни-
женный уровень развития зрительно-
пространственных представлений оказы-
вает негативное влияние на проявления 
эмоциональных и адаптационно – пове-
денческих реакций, коммуникации, по-
знавательные функции, двигательную де-
ятельность, снижении мотивации к учеб-
ной деятельности, отсутствие потребно-
сти в самосовершенствовании, отсутствие 
интереса к окружающему, проявления 
двигательной пассивности, наличие сло-
жностей в усвоении программы образо-
вательного учреждения. «Лишаясь опор, 
то есть пространственных характеристик, 
преимущественно с которых осуществля-
ется локализация себя в пространстве, 
человек начинает испытывать чувство 
дискомфорта и неуверенности» [10]. 

Проблема особенностей нарушения 
зрительно - пространственного гнозиса у 
младших школьников с легкой степенью 
УО не утрачивает своей актуальности, 
оставаясь не в полной мере научно про-
работанной, как, например, работы, ка-
сающиеся патологий функций речи. На-
учные работы, направленные на исследо-
вание пространственных представлений, 
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имеют непродолжительную историю ис-
следований в нейропсихологии и не так 
систематизированы. 

Актуальность данной работы дока-
зывается как отсутствием научной прора-
ботанности данной темы (проблема осо-
бенностей зрительно - пространственного 
гнозиса у детей младшего школьного 
возраста с УО в системе РИНЦ мало 
представлена отдельными работами), так 
и высокой востребованностью данной 
информации в аспекте практики (психо-
лого-педагогические проблемы, пониже-
ние академической успеваемости при 
нарушении данных функций) [1].  

В период младшего школьного воз-
раста у детей происходит развитие зри-
тельно-пространственного гнозиса. Фор-
мирование отдельных составляющих зри-
тельно-пространственного восприятия про-
исходит достаточно долго в онтогенезе; в 
условиях нормального, не задержанного 
развития, пространственные ошибки у 
детей исчезают полностью к 10 годам 
(пропадают метрические ошибки). У де-
тей с ОВЗ наблюдаются неловкость, не-
согласованность движений, затруднения 
в действиях с предметами, что приводит 
к грубым нарушениям пространственных 
функций. 

Материалы и методы исследования 

Целью нашего исследования высту-
пало – изучение динамики развития зри-
тельно-пространственного гнозиса у детей 
младшего школьного возраста с УО по-
средством формирующего эксперимента. 

Эмпирическое исследование прохо-
дило на базах ОКОУ «Школа-интернат 
№3 для детей с ОВЗ» и «Средняя обще-
образовательная школа №27» города 
Курска. Объем выборки составил 60 де-
тей в возрасте 8-10 лет.  

В процедуре проведения нейропси-
хологического исследования мы восполь-
зовались следующим методическим ма-
териалом: исследование зрительного вос-
приятия: «Реалистичные предметы», «Пе-
речеркнутые предметы», «Зашумленные 

предметы», «Наложенные предметы»; ис-
следование зрительно-пространственного 
гнозиса: «Химеры», «Геометрические фи-
гуры», графическая проба «Заборчик». 
Констатирующий и контрольный этап 
осуществлялся  в индивидуальной форме, 
формирующий этап-в групповой. 

Правильность выполнения заданий 
методики оценивалась по балльной си-
стеме по шкале оценки выполнения проб 
Л.И. Вассермана: 0 баллов – ребенок не 
допускает ошибок при выполнении 
предъявляемых проб; 1 балл – ребенок 
допускает ошибки, которые может само-
стоятельно исправить; 2 балла – ребенок 
допускает ошибки, без возможности са-
мостоятельного исправления; 3 балла – 
отсутствие правильных ответов. Каждое 
предъявляемое задание оценивалось ин-
дивидуально, далее высчитывалась сумма 
баллов за все задания.  

Исследование включало в себя сле-
дующие этапы: констатирующий, форми-
рующий, контрольный. 

Результаты и обсуждение 

На этапе констатирующего экспери-
мента проведено исследование уровня 
сформированности показателей зритель-
но-пространственного гнозиса у детей 
младшего школьного возраста с нормой 
развития и детей с легкой степенью УО с 
помощью указанных нейропсихологиче-
ских проб.  

В результате первичной обработки 
результатов мы получили следующие 
данные. 

При исследовании зрительного гно-
зиса пробой «Реалистичные предметы», 
для оценки зрительного предметного во-
сприятия средние значения по темпу как 
в контрольной (1,31±0,72), так и в экспе-
риментальной группе (2,1±0,60) входят в 
зону средних значений, по точности в 
экспериментальной группе наблюдается 
снижение, хотя средние значения входят 
в зону средних значений (1,95±0,54), а в 
контрольной группе-входят в зону высо-
ких значений (0,32±0,46).  
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При исследовании предметного вос-
приятия с использованием методики «Пе-
речеркнутые предметы» были получены 
следующие результаты: средние значения 
по параметрам темпа и точности в кон-
трольной группе входят в зону высоких 
значений (0,55 ± 0,67; 0,35 ± 0,57 соот-
ветственно), в экспериментальной группе 
в зону средних значений (1,31 ± 0,45;  
1,27 ± 0,51 соответственно). По методике 
«Зашумленные предметы» показатели 
средних значений по темпу и точности в 
контрольной группе входят в зону высо-
ких значений (0,54±0,57; 0,20±0,40), в 
экспериментальной группе – в зону сред-
них значений (1,21±0,55; 1,20±0,41 соот-
ветственно). При проведении методики 
«Наложенные предметы» были выявлены 
трудности ее выполнения как в экспери-
ментальной, так и в контрольной группе. 
Средние значения по точности в кон-
трольной группе вошли в зону средних 
значений (1,55±0,62), в то время как по 
остальным параметрам как в контрольной 
(темп 2,65±0,42), так и в эксперименталь-
ной группе критерии вошли в зону низ-
ких значений (темп 2,5±0,65; точность 
2,1±0,55).  

При исследовании зрительно-прос-
транственного гнозиса были получены 
следующие результаты: по методике «Хи-
меры» средние значения по темпу и точ-
ности в контрольной группе входят в зо-
ну высоких значений (0,7±0,53; 0,34±0,46 
соответственно), в экспериментальной 
группе в зону средних значений (1,26 ±   
± 0,51; 1,40 ± 0,45 соответственно). При 
проведении методики «Геометрические 
фигуры» нами были получены следую-
щие результаты: средние значения по 
темпу и точности в контрольной (0,54 ±      
± 0,50; 0,01±0,00) и экспериментальной 
группах (1,10±0,86; 0,60±1,05) вошли в 
зону средних значений. По результатам 
выполнения методики «Заборчик» сред-
ние значения в контрольной группе по 
темповым характеристикам входят в зону 
средних значений (1,60±0,57), по точно-
сти и дифференцированности установлен 

высокий уровень (0,60±0,70; 0,87±1,01), в 
экспериментальной группе по всем кри-
териям входят в зону средних значений 
(2,06±0,78; 1,40±0,85; 1,4±1,10 соответ-
ственно). При выполнении сенсибилизи-
рованной пробы «Серии реалистичных 
предметных изображений» средние зна-
чения в контрольной группе по парамет-
рам темпа и точности входят в зону вы-
соких значений (0,72±0,45; 0,45±0,45), в 
экспериментальной группе по всем кри-
териям входят в зону средних значений 
(1,57±0,77; 1,28±0,69). 

В результате проведенного исследо-
вания зрительно-пространственного гно-
зиса у детей младшего школьного возрас-
та с умственной отсталостью, мы полу-
чили следующие результаты: по методи-
кам «Перечеркнутые изображения» 
(p=0,00053), «Наложенные предметы» (р 
= 0,0000); «Зашумленные предметы» 
(р=0,000015), «Химеры» (р=0,0004), 
«Геометрические фигуры» (р=0,05) обна-
ружены различия на высоком уровне ста-
тистической значимости. В пробах «Реа-
листичные предметы» и «Заборчик» ста-
тистически значимых различий между 
двумя группами детей не обнаружено. 
Полученными нами данные свидетель-
ствуют о том, что у детей с УО зрительно 
– пространственный гнозис формируется 
на более позднем возрастном этапе – в 
период подросткового возраста. Наблю-
дается недостаточную зрелость зритель-
но-пространственного гнозиса у детей с 
УО, искажение целостности строения 
предметов, нарушение пространственно-
го соотношения частей изображений.  

Таким образом мы наблюдаем де-
фекты развития восприятия, снижение 
показателей сформированности зритель-
но-пространственного гнозиса в группе 
детей с легкой степенью УО, а именно: 
трудности при необходимости узнавания 
контурных и схематичных предметов, 
особенно перечеркнутых и наложенных 
изображений. В результате эксперимента 
было выявлено, что у детей с легкой сте-
пенью УО отмечается недостаточный 
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уровень развития зрительно-пространствен-
ных представлений. 

Изучение зрительно-пространствен-
ного гнозиса у детей с УО необходимо с 
целью выявления особенностей его раз-
вития и дальнейшего построения коррек-
ционно-развивающей программы при 
необходимости. 

Отличия в работе зрительно-прос-
транственного гнозиса у детей с УО со-
ответствуют следующим блокам:  

1) стратегия оптико-пространствен-
ной деятельности (характер восприятия и 
копирования пространственной инфор-
мации – последовательность воспроизве-
дения отдельных деталей целого, а также 
направление копирования);  

2) координатные представления – 
наличие устоявшейся системы координат 
воспринимаемого пространства, отсут-
ствие инверсий и координатного положе-
ния как целого предмета, так и отдельных 
его частей, данные нарушения актуали-
зируются в неправильном верхне - ниж-
нем и право - левом расположении пред-
мета и его составляющих в пространстве; 

3) метрические представления (вос-
приятие размеров предметов и его со-
ставляющих), данные нарушения можно 
наблюдать при неправильном соблюде-
нии пропорций предмета, проявляющие-
ся в нарушении копирования величин от-
дельных частей рисунка или предмета 
копирования; 

4) структурно-топологические пред-
ставления (способность к сохранению 
схемы пространственного строения объ-
екта, расположения его частей относи-
тельно друг друга), данные нарушения 
можно наблюдать при изменении общей, 
принципиальной схемы пространствен-
ного строения предмета; нарушается 
строение целостного образа предмета, 
смещаются части и его целое относи-
тельно друг друга,  8 годам данные ха-
рактеристики в норме пропадают [10]. 

Таким образом, зрительно - про-
странственный гнозис у детей с УО ха-
рактеризуется: примитивностью предмет-

ных рисунков, отсутствием целостных 
образов предметов, чрезмерной бедно-
стью деталей, искажением строения пре-
дметов и их формы, нарушением пропор-
ции и пространственного соотношения 
частей, отсутствием сюжетного изобра-
жения.  

На этапе формирующего экспери-
мента мы выделили две группы детей: в 
первую (экспериментальную) группу вхо-
дили 20 младших школьников с УО, с ко-
торыми на протяжении трех лет проводи-
ли коррекционно-развивающую програм-
му. В контрольную группу входило 20 
младших школьников с УО, с которыми 
не проводили занятия по коррекционно-
развивающей программе.  

Реализуемая нами коррекционная ра-
бота строится из 3 блоков:  

1. Овладение пространством соб-
ственного тела, на котором ребенок учит-
ся ориентироваться в расположении ча-
стей своего лица и тела. 

2. Овладение пространственным вза-
имоотношением внешних объектов и 
собственного тела способствует форми-
рованию знаний о положении своего тела 
среди окружающих его предметов. 

3. Вербализации пространственных 
представлений, где ребенок учится назы-
вать и понимать предлоги (в, над, под и 
т.д), владеет понятиями (лево, право, ле-
вее и т.п.), знает расположение предметов 
(вверху, внизу, выше, ниже).  

В основу программы положены 
взгляды Н.Я. Семаго и М.М. Семаго на 
формирование пространственных пред-
ставлений у детей. 

Цель программы – развитие зритель-
но-пространственного гнозиса как глав-
ной составляющей психической деятель-
ности, на основе которой основываются 
необходимые учебные навыки, как счёт, 
чтение и письмо. 

При построении коррекционной про-
граммы учитывались важнейшие прин-
ципы психокоррекционной работы такие 
как принцип единства диагностики и 
коррекции, нормативности развития, при-
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нцип коррекции «сверху - вниз» и «снизу 
- вверх», принцип системности развития 
психологической деятельности и дея-
тельностный принцип коррекции. 

Главными критериями результатив-
ности программы являются: 

• Представление и актуализация 
предлогов «вертикальной оси» и «гори-
зонтальной оси». 

• Осознание и актуализация право-
левой ориентировки ребенка. 

• Понимание и актуализация эле-
ментарных математических представле-
ний. 

• Осознание и реализация простран-
ственных представлений. 

• Понимание и актуализация срав-
нительных степеней прилагательных и 
континуумов качества. 

• Осознание и реализация сложных 
конструкций речи, в том числе причинно-
следственных связей. 

• Косвенная оценка развернутости и 
грамматической правильности речи, в 
том числе – для младших школьников – 
речи письменной. 

Программа проводится с учетом за-
кономерностей психического развития 
детей и современных общих принципов 
коррекционно-развивающей работы. Дли-
тельность занятия рассчитана на 40–45 
минут (время обычного урока в школе). 
Оптимальное количество состава группы 
3 - 6 человек; возраст 8 - 10 лет, перио-
дичность занятий 1 раз в неделю. 

На этапе контрольного эксперимента 
мы провели исследование зрительно-
пространственного гнозиса у детей с УО, 
которые входили в экспериментальную 
группу и детей с умственной отстало-
стью, которые входили в контрольную 
группу, то есть с ними не проводились 
занятия по развитию зрительно – про-
странственного гнозиса. Для сравнения 
уровня развития зрительно-пространст-
венного гнозиса у детей двух групп мы 
использовали те же методики, что и на 
первом этапе исследования. По результа-
там проведения коррекционно-развиваю-

щей программы, мы получили следую-
щие показатели: при исследовании зри-
тельного гнозиса с помощью методики 
«Реалистичные предметы» оценки по 
темпу и точности в контрольной (0,3 ± 
0,41; 0,15 ± 0,3), и экспериментальной 
(0,4±0,45; 0,3±0,38) группах входят в зону 
средних значений; в пробе «Перечеркну-
тые предметы» средние значения по па-
раметрам темпа и точности в контроль-
ной группе входят в зону высоких значе-
ний (0,30±0,51; 0,13±0,40), в эксперимен-
тальной группе в зону высоких значений 
(0,51±0,52; 0,34±0,51); в методике «За-
шумленные предметы» средние значения 
по темпу и точности в контрольной 
(0,38±0,41; 0,10±0,32) и эксперименталь-
ной (0,50±0,55; 0,54±0,45) группах входят 
в зону высоких значений; в методике 
«Наложенные предметы» показатели по 
точности и темпу входят в зону высоких 
значений в контрольной (0,65 ± 0,51; 
0,45±0,42) и в нижние значения средних 
показателей, то есть приближенных к вы-
соким показателям в экспериментальной 
группе (1,15±0,41; 1,17±0,62).  

Результаты оценки зрительно-прос-
транственного гнозиса: по методике «Хи-
меры» средние значения по темпу и точ-
ности в контрольной (0,41 ± 0,31; 0,21 ±   
± 0,35) и экспериментальной (0,75±0,51; 
0,51±0,53) группе входят в зону высоких 
значений. По методике «Геометрические 
фигуры» средние значения по темпу и 
точности как в контрольной группе 
(0,20±0,21; 0,05±0,15), так и в экспери-
ментальной группе (0,50±0,41; 0,40±0,50) 
входят в зону высокий значений. В мето-
дике «Заборчик» высокие значения по 
темпу и точности наблюдаются в кон-
трольной группе (0,70 ± 0,5; 0,40 ± 0,52; 
0,21 ± 0,20) и экспериментальной (1,51 ± 
± 0,57; 0,40±0,61; 0,51±1,01). При выпол-
нении пробы «Серии реалистичных 
предметных изображений» средние зна-
чения как в контрольной группе по кри-
териям темпа и точности входят в зону 
высоких значений (0,41±0,2; 0,20±0,21), 
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так и экспериментальной (1,01±0,42; 
0,31±0,40). 

По результатам проведения коррек-
ционно-развивающей программы обна-
ружены различия на высоком уровне ста-
тистической значимости (р>0,1). В ре-
зультате проведения работы мы можем 
заметить, что показатели по всем пробам 
приблизились к возрастным нормам раз-
вития зрительно-пространственного гно-
зиса. 

В группе детей с умственной отста-
лостью, с которыми не проводили кор-
рекционные занятия по развитию зри-
тельно-пространственного гнозиса, были 
выявлены сниженные, по сравнению с 
нормой развития, показатели темпа и 
точности в пробах «Химеры» (темп 
1,05±0,86; точность 0,51±1,05), «Нало-
женные предметы (темп 1,20±0,38; точ-
ность 1,55±0,64), «Зашумленные предме-
ты» (темп 1,21±0,54; точность 1,15±0,47), 
графическая проба «Заборчик» (темп 
1,55±0,57; точность 0,85±0,70; дифферен-
цированность 1,01±1,01).  

Выводы 

Таким образом в результате прове-
дения коррекционной работы по разви-
тию зрительно-пространственного гнози-
са у детей с УО мы наблюдали следую-
щие характеристики сформированности 
зрительно-пространственного гнозиса: сло-
жность предметных рисунков, целост-
ность образа, полнота в строении предме-
тов, точность формы изображений. Нали-
чие положительных результатов доказы-
вает, что проведение данной коррекцион-
но-развивающей программы по развитию 
зрительно-пространствен-ного гнозиса у 
детей младшего школьного возраста с УО 
обеспечивает повышение качества сфор-
мированности пространственных пред-
ставлений. Так как не сформированность 
указанных представлений носит не пер-
вичный, а вторичный характер у детей с 
умственной отсталостью, следовательно, 
может корригироваться, развиваться с 
помощью специально организованной 
программы. 
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Пcихологические аспекты развития лидерских качеств личности 
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Резюме 

Актуальность. Современной  экономике, промышленности и науке необходимы хорошие руководи-
тели и менеджеры. Поэтому актуальна проблема подготовки высокопрофессиональных специалистов в 
этой сфере.  В вузах нашей страны преподаватели ведут активную подготовку будущих руководителей, 
менеджеров и лидеров. Не случайно в 2017 г. в России был  организован и ежегодно проводится конкурс 
«Лидеры России». Это популярный всероссийский конкурс управленцев, который проводит некоммерче-
ская  организация «Россия – страна возможностей». 

Цель исследования: изучение влияния комплекса  психолого-педагогических мероприятий по разви-
тию лидерских качеств студентов  на  развитие общительности, коммуникабельности, организаторских  
способностей, на адекватность самооценки, актуализацию профессиональной направленности. 

Задачи исследования. В соответствии с поставленной целью были сформулированы следующие  
задачи: анализ научной литературы по теме исследования, проведение эмпирического исследования: изу-
чение влияния комплекса  психолого-педагогических мероприятий по развитию лидерских качеств сту-
дентов  на  развитие общительности, коммуникабельности, организаторских  способностей, на адек-
ватность самооценки, актуализацию профессиональной направленности; анализ полученных данных и 
выводы.   

Методология. Методологической основой исследования явились общенаучные  принципы отече-
ственной психологии: принцип детерминизма и субъектно-деятельностная концепция С.Л. Рубинштейна 
и К.А. Абульханово-Славской, А.В. Брушлинского и др. В процессе исследования были использованы следу-
ющие методики: методика «Диагностика лидерских способностей» (Е. Жариков, Е. Крушельников), «Ме-
тодика исследования самоотношения» (С.Р. Пантелеев), тест  «Социальный интеллект» (Д. Гилфорд), 
методика «Коммуникативные и организаторские способности» (КОС-1), методика «Опросник профессио-
нальных предпочтений» (Д. Холланд), метод беседы, наблюдение. 

Результаты. В результате исследования подтвердилась гипотеза нашего  эксперимента, то 
есть комплекс психолого-педагогических мероприятий по развитию лидерских качеств  студентов поло-
жительно влияет на развитие  общительности, коммуникабельности, организаторских  способностей, 
на адекватность  самооценки, актуализацию профессиональной направленности. 

Вывод. В процессе учебно-воспитательного процесса в вузе целесообразно  проводить  комплекс-
ные психолого-педагогические занятия по подготовке лидеров, будущих руководителей предприятий и  
организаций.   Методики и методы исследования,  представленные в статье, могут быть использованы 
на практических и факультативных  занятиях со студентами в процессе учебно-образовательной  дея-
тельности в вузе. 
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Abstract 

Relevance. The modern economy, industry and science need good leaders and managers. Therefore, the 
problem of training highly professional specialists in this area is urgent. In the universities of our country, teachers are 
actively training future leaders, managers and leaders. It is no coincidence that in 2017 in Russia the Leaders of 
Russia competition was organized and is held annually. This is a popular All-Russian competition for managers, 
which is held by the non-profit organization "Russia - Land of Opportunities". 

Purpose of the study: to study the influence of a complex of psychological and pedagogical measures for the 
development of students' leadership qualities on the development of sociability, communication skills, organizational 
skills, on the adequacy of self-esteem, and the actualization of professional orientation. 

Research objectives. In accordance with this goal, the following tasks were formulated: analysis of scientific lit-
erature on the topic of research, conducting an empirical study: studying the influence of a complex of psychological 
and pedagogical measures to develop students' leadership qualities on the development of sociability, communica-
tion skills, organizational skills, on the adequacy of self-esteem, updating professional orientation; analysis of the da-
ta obtained and conclusions. 

Methodology. The methodological basis of the study was the general scientific principles of Russian psychol-
ogy: the principle of determinism and the subject-activity concept of S.L. Rubinstein and K.A. Abulkhanovo-Slavskoy, 
A.V. Brushlinsky and others. During the research, the following methods were used: the methodology "Diagnostics of 
leadership abilities" (E. Zharikov, E. Krushelnikov), "Methodology for the study of self-attitude" (SR Panteleev), the 
test "Social intelligence" (D. Guilford ), methodology "Communication and organizational skills" (KOS-1), methodology 
"Questionnaire of professional preferences" (D. Holland), method of conversation, observation. 

Results.  As a result of the study, the hypothesis of our experiment was confirmed, that is, a complex of psy-
chological and pedagogical measures for the development of students' leadership qualities has a positive effect on 
the development of sociability, communication skills, organizational skills, on the adequacy of self-esteem, and the 
actualization of professional orientation. 

Conclusion. In the process of the educational process at the university, it is advisable to conduct complex 
psychological and pedagogical classes to train leaders, future leaders of enterprises and organizations. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Keywords:  development of leadership qualities; personality; teaching students at a university; psychological as-
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***

Введение  

 Современной  экономике, промыш-
ленности и науке необходимы хорошие 
руководители и менеджеры. Поэтому ак-
туальна проблема подготовки высоко-
профессиональных специалистов в этой 

сфере.  В вузах нашей страны преподава-
тели ведут активную подготовку буду-
щих руководителей, менеджеров и лиде-
ров. Не случайно в 2017 г. в России был  
организован и ежегодно проводится кон-
курс «Лидеры России». Это популярный 
«всероссийский конкурс управленцев, 
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который проводит некоммерческая  орга-
низация «Россия – страна возможностей» 
[1]. 

Проблема лидерства начала активно 
изучаться в XX веке отечественными 
учеными: Б.Д. Парыгиным, Л. Первиным, 
Л. И. Уманским, Е. С. Кузьминым,              
И. П. Волковым, Ю. И. Емельяновым,         
А. С. Чернышевым и зарубежными уче-
ными: Ф. Фидлером, Е. Хартли,  Р. Бейл-
сом, К. Левином  и др.  

По мнению А.В.  Петровского, лидер  
– «это член группы, за которой она при-
знает право принимать ответственные 
решения в значимых для нее ситуациях; 
наиболее авторитетная личность, играю-
щая центральную роль в организации 
совместной деятельности и регулирова-
ния взаимоотношений в группе»  [2].  Ру-
ководитель  – это человек, «на которого 
официально возложены функции управ-
ления коллективом и организации его де-
ятельности» [2]. Лидер может быть одно-
временно и официальным руководителем 
группы, но  это происходит не всегда. В 
отличие от руководителя, которого на-
значают или  избирают, лидер, как пра-
вило, выбирается  людьми.         

Выдающийся психолог Б.Д. Парыгин  
в своей монографии «Основы социально-
психологической теории» проанализиро-
вал проблему лидерства. Он выделил ос-
новные  отличия  лидера от руководите-
ля: «лидер осуществляет регуляцию меж-
личностных отношений в группе, руко-
водитель  представляет официальные от-
ношения в группе как некоей социальной 
организации. Лидерство существует в 
условиях микросреды, то есть сфера его 
деятельности – в основном  малая группа, 
руководство – элемент макросреды, сфе-
ра деятельности руководителя – более 
широкая социальная система. Лидерство 
возникает стихийно, в результате дея-
тельности членов группы, назначение ру-
ководителя вышестоящими структурами 
стихийным не является» [3] . 

К  началу 80-х годов XX века в соци-
альной психологии понятие «лидерство» 

было  связано с межличностными отно-
шениями в малой группе, внутригруппо-
вой активностью. Е.С. Кузьмин, И.П. Во-
лков и Ю.И. Емельянов в результате эм-
пирических исследований «установили 
взаимосвязь, взаимодействие процессов 
лидерства и руководства, а также зависи-
мость  групповой эффективности от того, 
принимают ли члены группы руководи-
теля в качестве лидера или нет. За основу 
в изучении проблемы лидерства отече-
ственные психологи взяли деятельност-
ный подход, предложенный А.Н. Леонть-
евым» [4]. 

А. В. Петровский дает следующее  
определение лидерству: это «процесс 
психологического  влияния одного чело-
века на другого, группу людей, при их 
совместной деятельности, который осу-
ществляется  на основе восприятия, под-
ражания, внушения, понимания друг дру-
га. Лидерство основано на принципах 
свободного, равноправного общения, 
взаимопонимания и добровольности под-
чинения» [2, с.190]. 

Большой вклад в изучение проблемы 
лидерства  внесли курские психологи под 
руководством профессора Л.И. Уманско-
го  в 1970-е гг. Лев  Ильич и его ученики 
«изучали организаторские способности,  
их развитие у подростков и юношей в  
малых группах  в условиях многоплано-
вой совместной деятельности и общения» 
[5]. Сотрудники кафедры психологии  КГУ 
открыли первую в нашей стране психоло-
гическую школу молодежных лидеров 
«Комсорг». Цель этой школы: «подготов-
ка организаторов социально-значимой 
деятельности, лидеров детских и моло-
дежных общественных объединений, ру-
ководителей добровольческих отрядов, 
способных к преобразованиям в различ-
ных отраслях и социальных сферах» [6].   

Проблема лидерства активно изуча-
лась зарубежными учеными.  В 1939 г. 
выдающийся немецкий психолог К. Ле-
вин с группой единомышленников изучал 
проблему лидерства. В процессе иссле-
дования «школьников поделили на три 
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группы, каждую из которых возглавлял 
руководитель, демонстрирующий один из 
основных стилей лидерства. К. Левин со 
своей командой выделили три стиля ли-
дерства:  авторитарный, демократический 
и попустительский (либеральный)» [7]. 

Р. Бейлс разработал теорию лидер-
ских ролей, согласно которой рассматри-
вает «роль «профессионала» – лидера, 
ориентированного на решение деловых 
проблем, и «социально-эмоционального 
специалиста», решающего проблемы че-
ловеческих отношений» [8].  

Согласно гуманистической психоло-
гии лидер должен так «преобразовать ор-
ганизацию, социум, чтобы индивиду бы-
ла обеспечена свобода для осуществле-
ния собственных целей и потребностей, и 
вместе с тем так, чтобы люди  внести 
вклад в осуществление целей и потребно-
стей организации или  предприятия»  [9]. 
Этот подход нашел свое практическое 
применение в современной отечествен-
ной психологии. 

Ч. Магерисон  и Э. Какабадзе прове-
ли исследование и выявили следующие  
качества перспективных руководителей:  
«умение работать с людьми и делегиро-
вать своим подчиненным ряд  полномо-
чий,  готовность рисковать и брать ответ-
ственность на себя, высокая жизненная и 
управленческая активность,  умение ме-
нять стиль и способы управления, приоб-
ретение управленческого опыта до 35 
лет» [10]. 

Р.Л. Кричевский сформулировал  про-
фессионально-важные качества успешных 
руководителей: «высокий профессиона-
лизм, высокие интеллектуальные способ-
ности, ответственность, целеустремлен-
ность, уверенность в себе, умение влиять 
на подчиненных, самостоятельность, 
способность к творчеству, эмоциональ-
ная устойчивость и стрессоустойчи-
вость, коммуникабельность, общитель-
ность» [11].   

В  настоящее время высокую эффек-
тивность показал конкурс «Лидеры Рос-

сии». Методика «тестирования была раз-
работана авторитетными экспертами в 
социальной сфере» [12]. В 2019 г. фина-
листкой конкурса «Лидеры России» стала 
один из авторов настоящей статьи декан 
факультета лингвистики и межкультур-
ной коммуникации, кандидат педагогиче-
ских наук, доцент кафедры коммунико-
логии и психологии ЮЗГУ Ворошилова 
Ольга Леонидовна [13]. Она получила 
грант в размере 1 миллиона рублей, кото-
рый потратила  на обучение в  Россий-
ской  академии  народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте 
Российской Федерации [13]. 

В сентябре 2020 г. завершился су-
перфинал открытого конкурса для руко-
водителей  «Лидеры России – 2020». За-
явки для «участия подали свыше 233 ты-
сяч человек [14].  Курскую  область на 
этом конкурсе  представила проректор по 
науке и инновациям Юго-Западного госу-
дарственного университета, профессор, 
доктор юридических наук  Ольга Григо-
рьевна Ларина, которая  успешно справи-
лась с условиями  конкурса, уверенно 
прошла в суперфинал и  получила   обра-
зовательный  грант  1 млн. рублей»  [14]. 

Материалы и методы  

Преподаватели кафедры коммунико-
логии и психологии в течение многих  
лет проводят комплекс мероприятий по 
подготовке лидеров, будущих руководи-
телей предприятий, организаций среди 
студентов ЮЗГУ. Психологи организуют и 
проводят  тренинги, направленные на раз-
витие общительности, коммуникабельно-
сти, формирование позитивной Я- концеп-
ции, толерантности студентов. Важное  
значение имеет мотивация в  развитии ли-
дерских качеств обучающихся. Социаль-
но-психологичес-кий тренинг предусмат-
ривает включение студентов  в ситуации, 
моделирующие реальную профессио-
нальную деятельность.  В проблемных 
ситуациях необходимо найти новое  ре-
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шение, переосмыслить свои  профессио-
нальные знания. Во время тренинга про-
исходит  развитие эмпатии,  «тренировка 
уверенного поведения  в проблемной си-
туации, повышение эффективности дело-
вого сотрудничества, осознание своей 
роли в группе и формирование желаемой 
модели поведения, усиление групповой 
сплоченности, развитие воображения, 
творческой активности, гибкости и ори-
гинальности  мышления» [15].  

Развитие лидерских качеств  студен-
тов происходит во время решения кейс - 
задач, деловых игр. Моделирование про-
фессиональной деятельности позволяет 
преподавателям научить студентов про-
фессиональным знаниям, умениям, твор-
ческому подходу к решению проблемных 
задач. Во время лекционных занятий 
юноши и девушки изучают особенности 
деятельности руководителя, основные 
стили руководства, методы подготовки 
деловых встреч, переговоров, совещаний. 
На практических занятиях студенты  изу-
чают  жизненный путь и профессиональ-
ную карьеру выдающихся современных 
руководителей, например, главы Мини-
стерства  иностранных  дел, чрезвычай-
ного и полномочного посла РФ Лаврова 
С.В., министра обороны Российской Фе-
дерации С. Шойгу  и др. 

Для изучения результатов развития 
лидерских качеств  студентов был орга-
низован и  проведен эксперимент со сту-
дентами в течение 2019 - 2020 учебного 
года. Была сформулирована  гипотеза 
нашего  эксперимента:  комплекс психо-
лого-педагогических мероприятий по 
развитию лидерских качеств студентов 
положительно влияет на развитие общи-
тельности, коммуникабельности, органи-
заторских  способностей, на адекватность  
самооценки, актуализацию профессио-
нальной направленности. 

В соответствии с поставленной це-
лью были сформулированы следующие  
задачи: анализ научной литературы по 
теме исследования, проведение эмпири-
ческого исследования: изучение влияния 
комплекса психолого-педагогических ме-
роприятий по развитию лидерских ка-
честв  студентов  на  развитие общитель-
ности, коммуникабельности, организа-
торских способностей, на адекватность 
самооценки, актуализацию профессио-
нальной направленности; анализ полу-
ченных данных и выводы.   

Были выбраны контрольная (гр. АР- 
81б) и экспериментальная группы (гр. 
КФ- 81б). Со студентами гр. КФ-81б в 
течение года был проведен комплекс ме-
роприятий по  развитию  лидерских ка-
честв. В конце года было проведено те-
стирование  обучающихся. 

Методологической основой  исследо-
вания явились общенаучные  принципы 
отечественной психологии: принцип де-
терминизма и субъектно-деятельностная 
концепция С.Л. Рубинштейна и К.А. Абу-
льханово-Славской, А.В. Брушлинского и 
др. В процессе исследования были ис-
пользованы следующие методики: мето-
дика «Диагностика лидерских способно-
стей» (Е. Жариков, Е. Крушельников), 
«Методика исследования самоотноше-
ния» (С.Р. Пантелеев), тест «Социальный 
интеллект» (Д. Гилфорд), методика «Ком-
муникативные и организаторские спо-
собности» (КОС-1), методика «Опросник 
профессиональных предпочтений» (Д. Хол-
ланд), метод беседы, наблюдение. Эмпи-
рические данные были подвергнуты об-
работке стандартными методами матема-
тической статистики.  

Результаты и обсуждение  

Результаты изучения лидерских спо-
собностей студентов гр. КФ-81б и гр. АР-
81б представлены в табл. 1. 
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Таблица 1. Результаты исследования  лидерских качеств  студентов 

Table 1. Research results of student leadership qualities 

Уровень развития лидерских качеств /
Leadership development level 

Студенты гр. КФ- 81б / 
Students gr. KF-81b 

Студенты гр. АР- 81б / 
Students gr. AR-81b 

Высокий уровень развития лидерских 
качеств 
High level of leadership development 

21% 14% 

Средний уровень развития лидерских 
качеств 
Average level of leadership development 

60% 47% 

Низкий уровень развития лидерских 
качеств  
Low level of leadership development 

19% 39% 

   
В ходе исследования лидерских ка-

честв  студентов были получены следу-
ющие результаты:  

– большинство студентов гр. КФ-81б 
имеют средний уровень развития лидер-
ских качеств (60%), 21% респондентов 
имеют высокий уровень лидерских ка-
честв, 19 % – низкий  уровень вышепере-
численных качеств, 

– значительное количество обучаю-
щихся гр. АР-81б (47%) имеют средний 

уровень развития лидерских качеств, 39% 
юношей и девушек имеют низкий уро-
вень развития лидерских качеств, 14% – 
высокий уровень развития этих качеств. 

Таким образом, студенты гр. КФ - 
81б имеют более высокие показатели раз-
вития лидерских качеств, чем студенты 
гр. АР - 81б. 

Было проведено исследование соци-
ального интеллекта обучающихся (табл. 2). 

Таблица 2. Результаты исследования социального интеллекта  студентов 

Table 2. Results of the study of social intelligence of students 

Уровень развития социального интеллекта/ 
The level of development of social intelli-

gence 

Студенты 
гр. КФ- 81б/ 

Students gr. KF-81b 

Студенты гр. АР- 
81б/ 

Students gr. AR-81b 
Высокий уровень развития социального 
интеллекта / 
High level of development of social intelli-
gence 

20,9 % 15% 

Средний уровень развития социального 
интеллекта / Average level of development 
of social intelligence   

67% 49% 

Низкий уровень развития социального ин-
теллекта / 
Low level of development of social intelli-
gence 

12,1 % 36% 
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В результате  проведения тестирова-
ния студентов гр. КФ-81б и гр. АР-81б 
были получены следующие результаты:  

– большинство студентов гр. КФ-81б 
имеют средний уровень развития соци-
ального интеллекта  (67%),  20,9 % ре-
спондентов имеют высокий уровень со-
циального интеллекта, 12,1 % – низкий 
уровень вышеперечисленных качеств, 

– значительное количество обучаю-
щихся гр. АР- 81б (49%) имеют средний 
уровень социального интеллекта, 36% 
юношей и девушек имеют низкий уро-
вень социального интеллекта, 15 % – вы-
сокий уровень развития интеллекта. 

Исследование показало, что студен-
ты гр. КФ - 81б имеют более высокие по-
казатели развития социального интеллек-
та, чем студенты гр. АР-81б. 

Было проведено исследование ком-
муникативных и организаторских спо-

собностей  студентов. Результаты пред-
ставлены в табл. 3.  

В процессе исследования коммуни-
кативных и организаторских способно-
стей  студентов были получены следую-
щие результаты: 

– большая часть студентов гр. КФ- 
81б имеют средний уровень коммуника-
тивных и организаторских способностей  
(60,7%), 25,5% обучающихся имеют вы-
сокий уровень развития этих способно-
стей, 13,8% – низкий уровень общитель-
ности и коммуникабельности; 

– большинство юношей и девушек 
гр. АР- 81б имеют средний уровень раз-
вития коммуникативных и организатор-
ских способностей  (50,7%), 35,9% сту-
дентов имеют низкий уровень общитель-
ности, 13,4% – высокий уровень вышепе-
речисленных качеств. 

Таблица 3. Результаты исследования   коммуникативных и организаторских способностей  студентов 

Table 3. The results of the study of communicative and organizational skills of students 

Уровень развития коммуникативных и орга-
низаторских способностей / The level of de-

velopment of communication and organizational 
skills 

Студенты гр. КФ- 
81б /  

Students gr. KF-81b 

Студенты гр. АР- 
81б / 

Students gr. AR-81b 

Высокий уровень развития коммуникатив-
ных и организаторских способностей / 
High level of development of communication 
and organizational skills    

25,5% 13,4% 

Средний уровень развития коммуникативных 
и организаторских способностей / 
The average level of development of communi-
cation and organizational skills   

60,7 % 50,7% 

Низкий уровень развития коммуникативных 
и организаторских способностей  / 
Low level of development of communication 
and organizational skills  

13,8 % 35,9% 

   

То есть, студенты гр. КФ-81б имеют 
более высокие показатели развития об-
щительности и коммуникабельности, чем 
студенты  гр. АР-81б.  

Было проведено исследование само-
оценки студентов двух групп. Результаты 
представлены в табл. 4. 
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Таблица 4. Результаты исследования  самооценки  студентов 

Table 4. Results of the study of self-esteem of students 

Уровень формирования самооценки / 
Self-assessment level 

Студенты гр. КФ- 
81б / 

  Students gr. KF-81b

Студенты гр. АР- 81б / 
Students gr. AR-81b 

Завышенный  уровень самооценки /  
High self-esteem 

9,9 % 12,6 % 

Адекватный уровень развития самооценки / 
An adequate level of self-esteem development

81,7 % 69,8 % 

Низкий уровень самооценки / 
Low self-esteem 

8,4 % 17,6 % 

    
В результате  проведения тестирова-

ния студентов были получены следую-
щие результаты: 

– значительное количество студен-
тов гр. КФ-81б имеют адекватную само-
оценку (81,7 %), незначительное количе-
ство юношей и девушек имеют завышен-
ную самооценку (9,9 %) и заниженную 
самооценку (8,4 %); 

– большая часть обучающихся  гр. 
АР-81б имеет адекватную самооценку 
(69,8 %), 12,6 % студентов имеют завы-
шенную самооценку, 17,6 % имеют зани-
женную самооценку. 

Таким образом, в  результате  иссле-
дования было выявлено, что юноши и де-
вушки гр. КФ-81б имеют более адекват-
ную самооценку, чем студенты гр. АР-
81б. Высокая самооценка связана с воз-
растными особенностями, как правило, 
обучающиеся несколько переоценивают 
свои возможности и способности, прояв-
ляется юношеский максимализм [15]. 

Сравнение  показателей самооценки  
студентов  гр. КФ- 81б и гр. АР- 81б  с 
помощью критерия Стьюдента показало, 
что существуют достоверные статистиче-

ски значимые различия в этих показате-
лях  (t = 9,78;  t > t0,001). 

Развитие лидерских качеств предпо-
лагает предпринимательский и социаль-
ный профессиональный тип личности, 
согласно концепции Д. Холланда. С по-
мощью методики «Опросник профессио-
нальных предпочтений» были изучены 
эти характеристики.   

Результаты исследования показали, 
что большая часть студентов гр. КФ-81 
«б» имеют склонности к социальной, ис-
следовательской и предпринимательской  
деятельности (рис. 1). Для данного типа 
личности наиболее эффективными сфе-
рами деятельности являются профессии: 
конфликтолог, психолог, медиатор, руко-
водитель консультационного центра, на-
чальник психологического центра.   

Многие студенты гр. АР- 81 «б» 
имеют склонности к артистическому, ис-
следовательскому и социальному типам 
личности. Наиболее подходящими для них 
профессиями являются: архитектор, ху-
дожник, дизайнер, искусствовед, сотруд-
ник научно-исследовательского центра.  
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Рис. 1. Профессиональные предпочтения студентов 

Fig. 1. Professional preferences of students      

Выводы 

Проведенное исследование позволи-
ло выявить следующее: студенты гр. КФ-
81б имеют более высокие показатели раз-
вития лидерских качеств, общительности, 
коммуникабельности, социального ин-
теллекта, более адекватную самооценку, 
профессиональные склонности, чем юно-
ши и девушки гр. АР- 81 б.  В результате 
исследования подтвердилась гипотеза 
нашего эксперимента, то есть комплекс 
психолого-педагогических мероприятий 
по развитию лидерских качеств  студен-
тов положительно влияет на развитие  
общительности, коммуникабельности, ор-
ганизаторских  способностей, на адекват-
ность самооценки, актуализацию профес-
сиональной направленности. 

Таким образом, в процессе учебно-
воспитательного процесса в вузе целесо-
образно  проводить  комплексные психо-
лого-педагогические занятия по подго-
товке лидеров, будущих руководителей 
предприятий и  организаций. Моделиро-
вание  реальной профессиональной  ситу-
ации с помощью деловых игр, кейс- за-
дач, «тренингов  позволило  эффективно 
использовать принципы активного обу-
чения, стимулирующие самоорганизацию  
личности  обучающихся» [16]. Методики 
и методы исследования, представленные 
в статье, могут быть использованы на 
практических и факультативных занятиях 
со студентами в процессе учебно-обра-
зовательной  деятельности в вузе. 
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Резюме 

В статье  рассматривается психологическое сопровождение зависимых в реабилитационном цен-
тре  как важнейшее условие их успешной ресоциализации, осуществляется  теоретический анализ основ-
ных подходов к ресоциализации в рамках различных реабилитационных программ, проводится анализ про-
блем, задач и содержания психологического сопровождения ресоциализации зависимых на примере широко 
используемой в России программы реабилитационного центра «Вершина». 

В статье представлены организационные особенности, содержание, достоинства и недостатки  
ресоциализации лиц с аддиктивным поведением в зависимости от вида реабилитации. Установлено, что 
в рамках любой реабилитационной программы достаточно подробно описана реабилитация. При этом 
ресоциализация или не упоминается вообще, или определяется как «послереабилитационное сопровожде-
ние», и крайне редко предлагается подробная программа ресоциализации. 

В качестве центральных задач психологического сопровождения зависимых авторы выделяют фор-
мирование у сопровождаемых ценности физического и психического здоровья, развитие мотивации к жиз-
ни без психоактивных веществ, осознанности и ответственности решений и действий, предотвращение 
рецидивов. По мнению авторов, ключевыми проблемами психологического сопровождения аддиктов явля-
ются: формирование релевантного психологического портрета зависимого с учетом психологического 
портрета до начала употребления, мотивов употребления и этапов употребления ПАВ, «пройденных» 
зависимым; развитие у зависимого осознанного желания прекратить употребление. Основными сред-
ствами решения задач и проблем психологического сопровождения зависимых в процессе их ресоциализа-
ции выступают: установление взаимодействия участников (специалистов центра, зависимых, родствен-
ников); использование методов гештальт-терапии в процессе ресоциализации зависимых; просветитель-
ская и профилактическая работа, в том числе с «группой риска», с родителями зависимых; мониторинг 
развития социально-психологических характеристик зависимых и процесса их ресоциализации. Авторы 
подчеркивают необходимость разработки или адаптации существующего психодиагностического ин-
струментария для изучения динамики и особенностей ресоциализации зависимых.  
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Abstract 

The article deals with psychological support of addicts in a rehabilitation center as the most important condition 
for their successful re-socialization, provides a theoretical analysis of the main approaches to re-socialization in vari-
ous rehabilitation programs, analyzes the problems, tasks and content of psychological support for re-socialization of 
addicts on the example of the widely used program of the Vershina rehabilitation center in Russia. 

The article presents the organizational features, content, advantages and disadvantages of re-socialization of 
people with addictive behavior, depending on the type of rehabilitation. It is established that rehabilitation is described 
in sufficient detail in any rehabilitation program. At the same time, resocialization is either not mentioned at all, or is 
defined as «post-rehabilitation support», and very rarely a detailed program of resocialization is offered. 

As the Central tasks of psychological support for addicts, the authors highlight the formation of the value of 
physical and mental health in the accompanied, the development of motivation to live without psychoactive substanc-
es, awareness and responsibility of decisions and actions, and the prevention of relapses. According to the authors, 
the key problems of psychological support of addicts are: the formation of relevant psychological portrait of the de-
pendent, taking into account psychological portrait before use, motives for use and stages of substance use, 
«passed» dependent; the development of the dependent conscious desire to stop using. The main means of solving 
problems and problems of psychological support for addicts in the process of their re-socialization are: establishing 
interaction between participants (specialists of the center, addicts, relatives); using Gestalt therapy methods in the 
process of re-socialization of addicts; educational and preventive work, including. 
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*** 

Введение 

Проблема наркомании и ее распро-
странения является одной из самых акту-
альных для современной России, которая 
длительное время переживает процессы 
глубокой социально-экономической тран-
сформации, способствующие увеличению 
ощущения нестабильности и неуверенно-
сти в сегодняшнем и завтрашнем дне у 

значительной части населения страны. По 
данным социологических исследований 
[1; 2] важнейшими причинами распро-
странения наркомании россияне считают 
неудовлетворенность жизнью, социаль-
ное неблагополучие, безработицу и эко-
номические проблемы. В докладе Госу-
дарственного антинаркотического коми-
тета за 2019 год указывается на тенден-
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цию к увеличению количества лиц, име-
ющих опыт употребления наркотиков (в 
указанном году их число составило 8,5 
млн. человек). Регулярно и эпизодически 
употребляют наркотики почти 2 млн. 
россиян, основную часть из которых  
(около 60%) составляют молодые люди 
от 16 до 30 лет. В целом ряде регионов 
наркоситуация определяется как «напря-
женная» [1]. Наркомания адаптируется к 
применяемым против нее профилактиче-
ским и противодействующим мерам, 
наркопрактики изменяются. В то же вре-
мя известно, что наиболее распростра-
ненными последствиями наркомании яв-
ляются: разрушение психического и фи-
зического здоровья, снижение трудоспо-
собности, понижение социально-психоло-
гической ответственности и рост пре-
ступности [3]. 

Необходимость улучшения сложив-
шейся в стране напряженной наркологи-
ческой ситуации требует повышения ка-
чества реабилитационной работы с зави-
симыми. При этом обязательным услови-
ем успешного излечения от наркозависи-
мости и возвращения к полноценной со-
циальной жизни является организация 
психологического сопровождения аддик-
тов на этапе их ресоциализации. Однако 
следует отметить, что данная проблема 
исследована недостаточно. Настоящая 
статья посвящена рассмотрению проблем 
и особенностей психологического сопро-
вождения процесса ресоциализации зави-
симых (на примере реализации Програм-
мы социальной реабилитации и ресоциа-
лизации лиц, нуждающихся в социальных 
услугах вследствие злоупотребления ПАВ, 
«Вершина», применяющейся на базе реа-
билитационного центра «Вершина – 
Орел»). 

Результаты и обсуждение 

В современной психологической на-
уке существуют различные подходы к 

пониманию психологического сопровож-
дения (М. Битянова, Г. Бардиер, А. Волос-
ников, А. Деркач, В. Мухина, Ю. Слюса-
рев), из которых Н. Осухова выделяет в 
качестве основных следующие:  

– сопровождение как социально-пси-
хологический патронаж; 

– как системная интегративная тех-
нология психологической помощи;  

– как процесс особого рода бытий-
ных отношений между сопровождающим 
и теми, кто нуждается в помощи [4]. 

Психологическое сопровождение по-
могает человеку или семье выявить свои 
ресурсы и сильные стороны и опереться 
на них в проблемной ситуации. Сопро-
вождаемый сам отвечает за свои решения 
и действия, а сопровождающий помогает 
и поддерживает сопровождаемого в до-
стижении его целей. Эффективное соци-
ально-психологическое сопровождение 
создает условия для личностного роста, 
способствуя переходу личности от пози-
ции «Я не могу» к позиции «Я могу» [4].  

В качестве важных задач психологи-
ческого сопровождения процесса ресоци-
ализации зависимых выступают: форми-
рование у сопровождаемых ценности фи-
зического и психического здоровья, раз-
витие мотивации к жизни без ПАВ, осо-
знанности и ответственности решений и 
действий, предотвращение рецидивов. 
Психолог помогает наладить отношения с 
социальным окружением, восстановить ра-
нее утраченные связи и приобрести новые, 
личные и профессиональные [5; 6; 7]. 

Особенности организации психоло-
гического сопровождения наркозависи-
мых будут связаны с видом реабилита-
ции, в котором они участвуют. Суще-
ствует всего несколько видов реабилита-
ции, и лишь часть из них относится к ка-
тегории квалифицированной помощи [8] 
(табл. 1). 
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Таблица 1. Современные подходы к решению проблемы химической зависимости 

Table 1. Modern approaches to solving the problem of chemical dependence  

№ 
Подход / 
Approach 

Организации / 
Organizations 

Содержание / 
Content 

       Достоинства (+) и 
         недостатки (-) / 
     Advantages ( + ) and       

disadvantages (-) 
1 

В
ра
че
бн
ы
й,

 м
ед
иц
ин
ск
ий

 / 
M

ed
ic

al
 

Наркологические 
диспансеры. 

Психиатрические 
лечебницы / 
Narcological 
dispensary. 

Psychiatric hospita 

Медикаментозный вы-
вод из состояния, устра-
нение различных сопут-
ствующих острых и 

хронических заболева-
ний, медикаментозная 
коррекция поведения / 
Medical withdrawal from 

the condition, elimination 
of various concomitant 

acute and chronic diseas-
es, medical correction of 

behavior 

+ быстрый и безболез-
ненный выход из упо-

требления 
+ некоторый период воз-
держания от употребле-

ния 
- возвращение к употреб-
лению (при прекращении
заменительной терапии) /
+ is a quick and painless 

way out of the use 
+ some period of absti-

nence from use 
- return to use (upon termi-
nation of replacement ther-

apy) 
2 

Р
ел
иг
ио
зн
ы
й 

/ R
el

ig
io

us
 

Реабилитационные 
религиозные центры

Religious 
rehabilitation centers

Получение информа-
ции и установок из ре-
лигиозных источников, 
религиозная деятель-
ность (служение в хра-
ме, чтение молитв и 
т.п.), религиозное па-

ломничество / 
Getting information and 
attitudes from religious 
sources, religious activi-

ties (serving in the temple, 
reading prayers, etc.), re-

ligious pilgrimage 

+ опора на христианские 
ценности 

+ обеспечение социаль-
ноодобряемыми видами 
деятельности (в том чис-

ле в досуге) 
- уход от реальности в 

религию 
- срывы вскоре после вы-

хода из центра 
- опасно если помощь 
предлагает не церковь, а 
деструктивная секта / 

+ reliance on Christian val-
ues 

+ providing socially ac-
ceptable activities (includ-

ing leisure activities) 
- moving away from reality 

to religion 
- breakdowns shortly after 

leaving the center 
- it is dangerous if the help 

is offered not by the 
Church, but by a destruc-

tive sect
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Окончание табл. 1 

№ 
Подход / 
Approach 

Организации 
Organizations 

Содержание 
Content 

       Достоинства (+) и 
          недостатки (-) 
     Advantages ( + ) and       

disadvantages (-) 
3 

Р
ес
оц
иа
ли
за
ци
я 

/ R
es

oc
ia

li
za

ti
on

 

Центры ресоциали-
зации (ЦР) / 

Rehabilitation cen-
ters (CR) 

Комплекс психологи-
ческих мероприятий: 
Группы поддержки, 

Трудовая реабилитация, 
Миннесотская модель. 
Программа 12 шагов, 
Терапевтическое сооб-
щество (община) / 

Complex of psychologi-
cal measures: Support 

groups, Labor rehabilita-
tion, the Minnesota mod-

el. 12-step program, 
Therapeutic community 

(community) 

+ большинство ЦР ис-
пользуют Миннесотскую 
модель, программу «12 
шагов», доказавшую 
свою эффективность 

- наличие авторских про-
грамм (например: «7Н», 
метод Маршака, метод 
Назарлиева -содержание 
зависит от автора, могут 
иметь непредсказуемые 
результаты, требуют ли-

цензирования / 
+ most CRS use the Min-
nesota model, а «12 steps» 
program that has proven to 

be effective 
- availability of copyright-
ed programs (for example: 

"7S", Marshak method, 
Nazarliev method - the 

content depends on the au-
thor, may not have predict-
able results, require licens-

ing 
 

Врачебный, медицинский подход не 
предполагает ресоциализации и после 
прохождения реабилитации может на-
править зависимого в Группы поддержки. 
В основе религиозной помощи зависи-
мым лежит получение информации и 
установок из религиозных источников, 
религиозная деятельность (ходят в храм 
на служение, чтение молитв и т.п.), рели-
гиозное паломничество и т.п. [9]. 

Анализ литературы показал, что в 
рамках любой реабилитационной про-
граммы достаточно подробно описана 
реабилитация. При этом ресоциализация 
или не упоминается вообще, или опреде-
ляется как «послереабилитационное со-
провождение» и крайне редко предлага-

ется подробная программа ресоциализа-
ции. 

Можно выделить следующие осо-
бенности ресоциализации при использо-
вании различных видов реабилитации: 

– Ресоциализация в обществах Ано-
нимных алкоголиков и анонимных нарко-
манов предполагает посещение собраний 
обществ.  

– При трудовой реабилитации осу-
ществляется помощь и содействие в про-
фессиональном самоопределении, адап-
тации и трудоустройстве (информацион-
ная, консультативная, психологическая и 
т.д.).  

– В рамках использования Минне-
сотской модели, Программы 12 шагов на 
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этапе ресоциализации используют при-
влечение к учебе, труду и общественной 
деятельности, обучают качественному 
проведению досуга без использования 
ПАВ, помогают сформировать новые ин-
тересы и ценности, разрешить внешние и 
внутренние психологические сложности.  

– Терапевтическое сообщество или 
община предполагает привлечение к по-
лезной трудовой деятельности в общине, 
совместный досуг, изоляцию от прежнего 
окружения в процессе ресоциализации 
[10].  

В рамках авторских программ можно 
встретить модификации вышеуказанных 
программ реабилитации и ресоциализа-
ции. Они полностью зависят от автора и 
могут иметь непредсказуемые результа-
ты. Данные программы требуют лицен-
зирования [8; 10]. 

С целью изучения проблем и осо-
бенностей эффективной организации пси-

хологического сопровождения зависимых 
был проведен теоретико-методологичес-
кий анализ одной из активно реализую-
щихся в России Программ социальной 
реабилитации и ресоциализации лиц, 
нуждающихся в социальных услугах 
вследствие злоупотребления ПАВ, «Вер-
шина». Данная Программа основана на 
био-психо-социо-духовной модели рабо-
ты с химической зависимостью и содер-
жит элементы программ: «Дейтоп», «12 
шагов», «Терапевтическое сообщество». 
Кроме того, осуществлялось наблюдение 
за реализацией данной программы в реа-
билитационном центре «Вершина – 
Орел». 

Рассмотрим содержание психологиче-
ского сопровождения зависимых в различ-
ные периоды осуществления Программы 
реабилитационного центра (табл. 2).  

Таблица 2. Периоды Программы и оказываемая психологическая помощь в реабилитационном центре  
                   «Вершина – Орел» 

Table 2. Program Periods and psychological assistance provided in the «Vershina-Orel» rehabilitation center 

Период Программы / 
The Period Of The Program 

Оказываемая психологическая помощь / 
Psychological assistance provided 

1 Предреабилитационный / 
1 Pre-rehabilitation 

Социальная реабилитация / 
Social rehabilitation 

2 Реабилитационный / 
2 Rehabilitative  

Социальная реабилитация  
Социальная адаптация /  
Social rehabilitation  
Social adaptation 

3 Постреабилитационный  / 
3 Post-rehabilitation 

Социальная адаптация 
Ресоциализация /  
Social rehabilitation  
Resocialization 

* Вне реабилитационного центра 
(формально не выделяется) / 
* Outside of the rehabilitation center 
(not formally allocated) 

Ресоциализация / 
Resocialization  

 
Как видно из табл. 2, структура Про-

граммы социальной реабилитации и ре-
социализации лиц, нуждающихся в соци-
альных услугах вследствие злоупотреб-
ления ПАВ, «Вершина» включает в себя 

3 периода: предреабилитационный, реа-
билитационный и постреабилитацион-
ный. 

Период 1. Предреабилитационный. 
Продолжительность периода зависит от 
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конкретного человека, но его оптималь-
ные сроки – 3-7 дней от момента обраще-
ния. Основной формат проведения этого 
периода – амбулаторный. Основная зада-
ча этого периода – способствовать вовле-
чению в Программу лиц, нуждающихся в 
социальных услугах из-за проблем со 
злоупотреблением ПАВ и их значимого 
окружения. В этом периоде уже начина-
ется специфическая консультационная 
работа, в процессе которой принимается 
решение, подходит ли человек для Про-
граммы, и подходит ли Программа ему. 
Алгоритм реализации этого периода сле-
дующий: информирование, медицинское 
и психологическое обследование, выезд-
ные интервенции, подготовка к участию в 
программе реабилитации и, наконец, 
приезд для прохождения программы реа-
билитации. 

Оценка эффективности периода. Ми-
нимальным показателем успешности яв-
ляется формальное желание у будущего 
участника Программы начать участие в 
процессе социальной реабилитации, ко-
торое подтверждается подписанием дого-
вора. К дополнительными показателям 
успешности можно отнести участие 
близких из значимого окружения в груп-
пах семейной поддержки. Желаемыми 
показателями эффективности проведен-
ной работы являются: понимание необ-
ходимости помощи,  осознанное желание 
прекратить употребление ПАВ,  готов-
ность к первичному участию в Програм-
ме для получения инструментов преодо-
ления зависимости. 

Период 2. Реабилитационный. Про-
должительность периода зависит от ин-
дивидуальных особенностей резидента и 
может составлять от 12 до 16 месяцев. 
Основной формат проведения этого пе-
риода – стационарный (для зависимых от 
ПАВ) и амбулаторный (для значимого 
окружения). Основные задачи этого пе-
риода: 1) содействие внутренним переме-
нам, направленным на изменение мо-
ральных и духовных ценностей резиден-
та; 2) формирование мотивации для из-

менения поведения через усвоение нор-
мативных правил терапевтического со-
общества. Алгоритм реализации этого 
периода следующий: прием в Программу; 
проведение реабилитационно-экспертной 
диагностики резидента; разработка и реа-
лизация реабилитационного плана; кор-
рекция реабилитационного плана; прове-
дение реабилитационных мероприятий с 
членами семьи и другими значимыми 
близкими, выпуск из Программы. Для 
этого выделены фазы, названия которых 
соответствуют статусу участника Про-
граммы. Это – «новичок» и «резидент», 
«младший брат/сестра» и «старший брат/ 
сестра», «выпускник».  

Оценка эффективности этого перио-
да проводится на каждом этапе после за-
вершения каждой фазы. Малые времен-
ные отрезки для мониторинга и широкий 
круг вовлеченных участников делают 
оценку эффективности мощным инстру-
ментом обратной связи и мотивации к 
дальнейшему движению в выздоровле-
нии. 

Период 3. Постреабилитационный. 
Продолжительность этапа в рамках тера-
певтического альянса зависит от индиви-
дуальных особенностей выпускника, но 
не может быть менее 3 месяцев. Основ-
ной формат проведения этого периода – 
амбулаторный (как для выпускников, так 
и для значимого окружения), а в случае 
рецидива или иной необходимости по-
вторного курса реабилитации – стацио-
нарный. В целом нельзя говорить о ко-
нечности этого периода, так как он явля-
ется пожизненным с точки зрения необ-
ходимости постоянного самоопределения 
и непрерывного личностного развития. 
Основные задачи этого этапа: 1) интегра-
ция в нормативный социум и социальная 
реадаптация; 2) достижение психологи-
ческой зрелости и духовно-нравственного 
возрождения. Алгоритм реализации этого 
этапа следующий: профилактика рециди-
вов; послереабилитационный патронаж; 
мониторинг; восстановление. 
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Оценка эффективности периода. По-
сле возвращения выпускника в его есте-
ственную среду проживания стабильный 
эффект как результат социальной реаби-
литации формируется лишь по проше-
ствии продолжительного срока. Короткий 
срок ремиссии не является показателем 
успешности и окончательным результа-
том. Показателями успешного протека-
ния этого периода могут являться: 

– реализованная краткосрочная мо-
дель жизни; 

– наличие разработанной и реализо-
ванной среднесрочной модели жизни; 

– устойчивая и качественная ремис-
сия с переживанием внутреннего осво-
бождения от зависимости и отсутствие 
перекрестных зависимостей (при этом ре-
цидивы не являются признаком неуспеш-
ности, скорее, их можно рассматривать 
как признак выздоровления); 

– восстановление связей с семьей, 
родными и близкими, а также создание 
собственной семьи; 

– способность к самообеспечению и 
самостоятельному решению социальных, 
жилищно-бытовых, внутренних и меж-
личностных конфликтов и кризисов; 

– активная гражданская и социаль-
ная позиция выпускника в нормативном 
социуме и наличие какого-либо вида со-
циального служения; 

– плоды психологической зрелости и 
духовно-нравственного возрождения. 

Основными принципами, на которых 
строится организация социальной реаби-
литации и ресоциализации наркозависи-
мых, являются: добровольность, адрес-
ность, легитимность, гуманность, конфи-
денциальность, морально-этическая цен-
ностная ориентация реабилитационного 
сообщества, индивидуальный подход; не-
прерывность, преемственность, последо-
вательность и комплексность реализуе-
мых мероприятий; успешность; отказ от 
употребления ПАВ; доступность, без-
опасность и эффективность помощи; до-
ступность и открытость информации; 

финансовая обеспеченность деятельности 
[11; 12; 13]. 

Анализ Программы «Вершина» и 
социальной реабилитации и ресоциализа-
ции в рамках этой Программы лиц, нуж-
дающихся в социальных услугах вслед-
ствие злоупотребления ПАВ, показывает, 
что психологическая помощь оказывается 
во всех периодах реализации Программы 
и даже распространяется на послереаби-
литационный период. Данная особен-
ность Программы является очень важ-
ным фактором ее эффективности. 

В Постреабилитационном периоде в 
РЦ «Вершина – Орел» осуществляется 
социальная адаптация и ресоциализация 
зависимых. При этом следует отметить, 
что в Программе достаточно подробно 
прописаны алгоритмы социальной адап-
тации с указанием конкретных методов и 
методик, в отличие от ресоциализации, на 
этапе которой психологическое сопро-
вождение разработано, на наш взгляд, 
недостаточно.   

В Программе можно увидеть нали-
чие попытки оценки эффективности каж-
дого периода. Для оценки используются 
измеримые психологические феномены. 
В то же время, данная оценка не осу-
ществляется инструментально, то есть 
реализуется без использования конкрет-
ных психодиагностических методик.  

По нашему мнению, можно выде-
лить две ключевые проблемы психологи-
ческого сопровождения зависимых в 
процессе ресоциализации, которые тре-
буют своего решения. Во-первых, это 
формирование релевантного психологи-
ческого портрета зависимого с учетом 
психологического портрета до начала 
употребления, мотивов употребления и 
этапов употребления ПАВ, «пройден-
ных» зависимым. Во-вторых, это наличие 
и / или развитие у зависимого осознанно-
го желания прекратить употребление. Про-
блема заключается в сложности оценки и 
формирования как первого (портрета зави-
симого), так и второго (осознанное жела-
ние прекратить употребление). 
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Выводы 

Подводя итоги всему вышесказан-
ному, мы можем сформулировать следу-
ющие выводы.  

Разработанные в настоящее время 
программы работы с наркозависимыми 
направлены, главным образом, на их реа-
билитацию. При этом крайне редко пред-
лагается подробная программа ресоциа-
лизации, что требует внимания к реше-
нию данной проблемы.  

 При разработке и реализации про-
граммы психологического сопровожде-
ния процесса ресоциализации аддиктов 
необходимо учитывать вид реабилитаци-
онной программы, который будет оказы-
вать влияние на специфику сопровожде-
ния зависимых. 

Анализ широко используемой в Рос-
сии программы работы с наркозависи-
мыми «Вершина» и ее результатов пока-
зал, что задачи психологического сопро-
вождения зависимых в период ресоциа-
лизации могут реализовываться с помо-
щью различных средств, методов и под-
ходов, основными из которых являются: 

– установление взаимодействия уча-
стников (специалистов центра, зависи-
мых, родственников); 

– использование методов психологи-
ческого консультирования и психотера-
пии (в частности, гештальт-терапии) в 
процессе ресоциализации зависимых; 

– просветительская и профилактиче-
ская работа, в том числе с «группой рис-
ка», с родителями зависимых; 

– мониторинг развития социально-
психологических характеристик зависи-
мых и процесса их ресоциализации. 

Реализация вышеуказанного мони-
торинга предполагает разработку или 
адаптацию существующего психодиагно-
стического инструментария для изучения 
динамики и особенностей ресоциализа-
ции зависимых.  

 Необходимым условием эффектив-
ности психологического сопровождения 
наркозависимых является соблюдение ос-
новных психологических, этических, ме-
тодологических, юридических и эконо-
мических принципов организации их со-
циальной реабилитации и ресоциализа-
ции. 
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Особенности социальной фрустрированности молодежи как 
одного из ведущих факторов внутриличностного конфликта 
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Резюме 

В статье выявляются и анализируются особенности социальной фрустрированности работающей 
молодежи, которые лежат в основе внутриличностных конфликтов. Актуальность изучения проблемы 
социальной фрустрированности молодежи заключается в том, что рост психического напряжения, свя-
занный с недовольством человеком своим положением в обществе, взаимоотношениями с окружающими 
людьми, собственными достижениями, приводит к стрессу, внутриличностному конфликту, психической 
дезадаптации, болезни, и, в конечном счете, деформации самой личности.  

Целью данного исследования стало рассмотрение такого феномена, как социальная фрустрирован-
ность. В нашей работе проводится детальное изучение фрустрированности, которая понимается как 
главенствующий общественный фактор эскалации внутриличностного конфликта в молодежной среде. 

В работе представлены результаты пилотажного психологического исследования по рассмотре-
нию значимых психологических характеристик респондентов, зачастую приводящих к внутриличностно-
му конфликту: индикаторы психических состояний (фрустрация, агрессивность, тревожность, ригид-
ность); удовлетворенность-неудовлетворенность собственными достижениями в общественной жизни. 

Методологическую основу исследования составили подходы: системный, аксиологический, гумани-
стически ориентированный.  

Методами исследования выступили теоретический анализ научных исследований, посвященных 
проблеме социальной фрустрированности личности; организационные методы; эмпирические методы; 
анкетирование, тестирование, опрос, психодиагностические методы. 

Полученные данные пилотажного исследования свидетельствуют о необходимости составления и 
внедрения программы мероприятий по психологической поддержке и сопровождению сотрудников органи-
заций с целью разрешения внутриличностных конфликтов, снижения критических значений социальной 
фрустрированности и улучшения психологической атмосферы трудового коллектива.  
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Ключевые слова: социальная фрустрированность; индивидуальные особенности личности; внутрилич-
ностный конфликт; показатели психических состояний; работающая молодежь. 
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Abstract 

The article identifies and analyzes the features of social frustration of working youth, which underlie in-
trapersonal conflicts. The relevance of studying the problem of social frustration of young people is that the increase 
in mental stress associated with dissatisfaction of a person with his position in society, relationships with people 
around him, his own achievements, leads to stress, intrapersonal conflict, mental maladaptation, illness, and, ulti-
mately, deformations of the personality itself. 

The aim of this study was to study the level of social frustration as a socio-psychological factor in the develop-
ment of intrapersonal conflict among young people. The paper presents the results of a psychological pilot study to 
examine a number of psychological and pedagogical characteristics of subjects, often leading to intrapersonal con-
flict: indicators of mental states: anxiety, frustration, aggressiveness, rigidity; degree of dissatisfaction with social 
achievements in the main aspects of life. 

The methodological basis of the study was made by the approaches: systemic, axiological, humanistically ori-
ented. The research methods were the theoretical analysis of scientific research on the problem of social frustration 
of the individual; organizational methods; empirical methods; questioning, testing, survey, psycho-diagnostic meth-
ods. 

The findings of a pilot study indicate the need to compile and implement a program of activities for psychologi-
cal support and support of employees of organizations in order to resolve intrapersonal conflicts, reduce the critical 
values of social frustration and improve the psychological atmosphere. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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ing youth. 
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*** 

Введение 

На сегодняшний день, под социаль-
ной фрустрированностью личности по-
нимают форму психического напряже-
ния, которая связана с неудовлетворени-
ем человеком своим положением в соци-
уме, взаимоотношениями с окружающи-
ми людьми, своими собственными до-
стижениями в общественной жизни.  

Последствие неосуществления на-
сущных потребностей личности выступа-

ет в виде ее социальной фрустрированно-
сти. В различные исторические периоды 
становления и развития общества к его 
членам, гражданам предъявлялись осо-
бые политические, нравственные, идео-
логические, экономические критерии, 
определялась возможность обществен-
ного роста и реализации потребностной 
сферы личности. Сама же личность, рас-
сматривая свои достижения в социуме, 
определяет для себя степень удовлетво-
ренности-неудовлетворенности исходя из 
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собственных критериев оценки [1, с. 47-
59]. 

Н.В. Усова, А.Р. Вагапова, Н.В. Май-
сак, Д.А. Яковец, В.А. Хащенко, Е.Б. Ще-
тинина определяют действие социально 
фрустрированных факторов через при-
надлежность личности к культурно-ре-
гиональным, этническим, профессиона-
льным объединениям, в соответствии с ее 
социальным статусом, индивидуальными 
особенностями, координирующими пове-
дение в обществе [2, с. 73-76; 3, с. 318-
322; 4, с. 1830-1837; 5; 6, с. 306-310]. 

Молодежь является той категорией 
людей, которой присуще такие характе-
ристики, как самостоятельность, незави-
симость, активная деятельностная пози-
ция, стремление к самореализации [7,       
с. 138-142].  

Представления данной категории со-
циума строятся в соответствии с двумя 
ведущими группами факторов: осознание 
перспектив личностного, профессиональ-
ного роста с учетом политико-экономи-
ческой траектории развития общества и 
представление о своих собственных ин-
дивидуальных особенностях, возможно-
сти их развития и самосовершенствова-
ния. Данные критерии могут как поспо-
собствовать достижению желаемого ре-
зультата, так и выступить фрустраторами 
личности молодых людей [1, с. 47-59]. 

Пролонгированное действие боль-
шого числа фрустрирующих детерминант 
создает стрессовую ситуацию, а при сла-
бой психологической устойчивости, де-
фиците общественной поддержки лично-
сти выступает спусковым механизмом 
внутриличностных конфликтов, психиче-
ской дезадаптации, болезни. В обществе 
действие социальных фрустраторов на 
личность может привести к напряженной 
атмосфере или дестабилизации [8, с. 38-
44]. 

В этом плане, рассмотрение вопроса, 
касающегося проблемы особенностей со-
циальной фрустрированности разнооб-
разных социальных групп, в частности 

молодежи, является весьма актуальной 
задачей.  

Целью нашего психологического ис-
следования стало исследование  социаль-
ной фрустрированности у представителей 
работающей молодежи как главенствую-
щего фактора развития их внутрилич-
ностного конфликта.  

Методологическим основанием вы-
ступили: работы о фрустрации как одном 
из видов индивидуальных психологиче-
ских особенностей личности (Н.Д. Леви-
тов [9]); положение о регуляции поведе-
ния индивида через его психические со-
стояния (А.О. Прохоров [10]); труды о 
систематизации основных реакций на 
фрустрационные состояния (С. Розен-
цвейг [11], Н.Д. Левитов [9]); классифи-
кация основных типов напряженных си-
туаций, в которых фрустрация выступает 
наряду со стрессовыми реакциями, внут-
риличностным конфликтом (Ф.Е. Васи-
люк [12]). 

Результаты и обсуждение 

Сегодня, чаще всего, внутриличност-
ный конфликт определяется как чрезвы-
чайно сложное несоответствие, происхо-
дящее внутри самого человека. Данный 
вид конфликта глубоко переживается са-
мой личностью и осознается либо не вос-
принимается как важная психологическая 
проблема [13, с. 223]. 

Конфликт, затрагивающий глубокие 
личностные проблемы, способен, с одной 
стороны, мобилизовать силы индивида 
для собственного самосовершенствова-
ния, с другой стороны, задержать само-
развитие личности, усложнив процесс 
рефлексии. Неразрешенный вовремя внут-
риличностный конфликт грозит чередой 
удручающих последствий: начало дегра-
дационных процессов личности; физио-
логическая и психическая дезорганиза-
ция; неуверенность в собственных воз-
можностях; резкий спад инициативности 
и результативности в различных видах 
деятельности; уход и потеря основопола-
гающих жизненных ориентиров; исчез-
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новение самого смысла жизни [14, с. 224-
229]. 

Человек живет в обществе, поэтому 
он не может быть не включен в сложную 
многообразную сеть социальных процес-
сов. Становление и развитие личности 
происходит через призму духовных и ма-
териальных составляющих общества. Че-
ловек находится в центре разнообразных 
социальных отношений, которые оказы-
вают на него влияние равным образом 
как положительное, так и отрицательное. 

Все общественные отношения, вли-
яющие на становление и функционирова-
ние личности, преломляются непосред-
ственно через ее индивидуальные психо-
логические особенности. В результате дан-
ных трансформаций, появляются своеоб-
разные личностные структуры, которые 
выступают как трамплин для реализации 
мотивационно-потребностной сферы лич-
ности, так и препятствия («фрустрато-
ры»), блокирующие достижение важных 
целей [15, с. 397-398]. 

Сопоставительный анализ сведений, 
содержащихся в литературных источни-
ках, посвященных изучаемой проблеме 
(К. Хорни [16], Б.И. Хасан [17], С. Розен-
цвейг [18]), показывает, что причины 
внутриличностных конфликтов стоит ис-
кать не только в самой личности, но и в 
особенностях общественного строя и по-
литического устройства социума, его 
структурных элементах, экономической 
сфере. Все данные факторы обусловли-
вают определенный статус человека в 
обществе, и, следовательно, являются ос-
новой внутриличностных конфликтов.  

В данном случае фрустрированность 
в рамках общественных отношений пред-
стает одной из причин внутриличностно-
го конфликта и представляет собой осо-
бую конфигурацию психического напря-
жения, базирующуюся на недовольстве 
своими собственными достижениями и 
местом, занимаемым личностью в слож-
ной системе социальной иерархии.  

Л.И. Ермолаева, анализировавшая 
фрустрацию через ряд психологических и 

социальных факторов, определяет дан-
ный феномен как «объектно-субъектное 
явление», в котором происходит воспро-
изведение определенных черт окружаю-
щей действительности, через призму со-
здания «социально-психологического от-
ношения» [19, с.14]. 

Социальная фрустрированность пе-
редаёт эмоциональное отношение чело-
века к позициям, которые он сумел занять 
в обществе на данный момент своей жиз-
ни. Фрустрированность личности возни-
кает как результат недостижения соб-
ственных общественных потребностей. 
Важность каждой потребности в соб-
ственной мотивационно-потребностной 
иерархии для каждого человека субъ-
ективна, основана на имеющемся уровне 
самооценки (низком, адекватном, завы-
шенном); выработанной системы жиз-
ненных идеалов; индивидуальных осо-
бенностях; умения выходит из трудных 
жизненных ситуаций.  

Сегодня в нашей стране происходят 
кардинальные внешние изменения, спо-
собствующие формированию особой об-
щественной среды, в которой очень мно-
гие факторы становятся социальными 
фрустраторами для молодого поколения. 

Выраженность социальной фрустра-
ции личности во многом зависит от вы-
раженности, пролонгированности самого 
фрустратора; психоэмоционального со-
стояния самого субъекта; закрепившихся 
в поведении личности определенных ви-
дов реакций на кризисную ситуацию. 

Ряд авторов, наряду с термином «со-
циальная фрустрация» выделяют такое 
понятие, как «фрустрационная толерант-
ность», которое по своей сути является 
особым талантом человека реагировать 
на сложную жизненную ситуацию в со-
ответствии с ее развитием, а также воз-
можность прогнозировать способы выхо-
да из сложившейся обстановки [20, с. 52].  

Г. Айзенк отмечал, что к ведущим 
эмоциональным психическим состояниям 
относят агрессивность и ригидность, тре-
вожность и фрустрацию [21, с. 188]. 
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Было выполнено пилотажное психо-
логическое исследование, направленное 
на изучение фрустрированности в плос-
кости общественных отношений как од-
ного из ведущих факторов эскалации 
внутриличностного конфликта среди тру-
дящихся молодых людей. В исследовании 
приняло участие 53 человека. Возрастная 
категория респондентов 23-32 года.  

Используя стандартизированные пси-
хологические методики, были рассмотре-
ны такие психологические характеристи-
ки респондентов, как степень выражен-
ности фрустрации, агрессивности, тре-
вожности, ригидности («Методика диа-
гностики самооценки психических состо-
яний» Г. Айзенка); степень неудовлетво-
рённости социальными достижениями в 
основных аспектах жизнедеятельности 
(«Методика диагностики уровня соци-
альной фрустрированности» Л.И. Вассер-
мана, модификация В.В. Бойко). 

Методика, изучающая самооценку 
психических состояний личности была 
создана немецко-британским психоло-
гом Гансом Юргеном Айзенком (Hans 
Eysenck). Тест позволяет выявить такие 
уровни психических состояний, как: 
фрустрация, агрессивность, тревожность, 
ригидность. 

Тревожность Г. Айзенк понимал как 
некую личностную особенность, которая 
обнаруживается в виде склонности инди-
вида к многократным и интенсивным 
психическим переживаниям собственно-

го состояния тревоги. Тревожное состоя-
ние возникает в виде эмоционального 
дискомфорта и напрямую взаимосвязано 
с процессом ожидания неблагоприятного 
исхода, с предвидением наступающей 
опасности. 

Под фрустрацией автор рассматри-
вал психическое состояние, основанное 
на неудачах при удовлетворении тех или 
иных потребностей личности. Оно возни-
кает при эмоциональных переживаниях, 
отличающихся яркой отрицательной ок-
раской. Например таких, как тревога, не-
удовлетворенность, атимия, нервозность 
и т.п. 

Агрессивность понималась как со-
стояние, в основе которого лежит субъек-
тивность в отрицательных оценках при 
восприятии окружающих людей и всего 
мира в целом. Проявления агрессивного 
поведения весьма различны: начиная от 
нанесения вреда животным, людям, до 
стремления доминировать, превосходить 
других в своей силе, чаще всего физиче-
ской.  

Ригидность (антоним «пластичность») 
анализировалась Г. Айзенком как затруд-
ненность в модификации выбранной тра-
ектории поведения, неспособность изме-
нения деятельности в новых ситуациях 
[21, с. 141-145]. 

Сводные данные по изученным пси-
хологическим характеристикам испытуе-
мых наглядно представлены в табл. 1. 

Таблица 1. Результаты исследования психических состояний среди молодежи 

Table 1. The results of diagnostics of mental state of young people 

Уровень / 
Level 

Показатели психических состояний 
Тревожность / 

Anxiety 
Фрустрация / 

Frustration 
Агрессивность / 
Aggressiveness 

Ригидность / 
Rigidity 

n % n % n % n % 
Высокий/Tall 2 4,1 0 0 0 0 0 0 
Средний / 

Middle 
35 66,2 18 34,4 32 62,1 32 62,0 

Низкий / 
Low 

16 3,1 35 66,7 21 38,2 21 38,1 
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Таким образом, данные психодиа-
гностики свидетельствуют о том, что ве-
личина показателей психических состоя-
ний среди молодежи распределилась в 
интервале средний – низкий уровень.  

Так, более 60% испытуемых облада-
ет средним уровнем тревожности. Это 
может быть связано с тем, что молодые 
люди сильно преувеличивают значение 
переживаемых ими «угроз», которые, на 
самом деле, существуют только в их во-
ображении, или есть вероятность, что они 
произойдут в будущем. Например, это 
может быть боязнь лишиться работы; 
безотчетный страх о возможных негатив-
ных событиях в будущем, о возможности 
их предотвращения. 

62% респондентов имеют уровень 
ригидности, находящийся в среднем зна-
чении. Мы склонны считать, что данный 
показатель напрямую связан с невысоким 
уровнем профессиональной самореализа-
ции молодых людей, низкой степенью 
формирования опыта реагирования на 
трансформировавшиеся общественные ус-
ловия жизни. 

Средний уровень агрессии установ-
лен у более 60% опрошенных. Среди ве-
дущих причин стрессовых факторов для 
работающей молодежи можно выделить 
необходимость адаптации к постоянно 
изменяющимся общественным трансфор-
мациям (процесс профессионального ста-
новления и развития личности; создание 
и забота о собственной семье; необходи-
мость самореализации материальной по-
требности). 

Уровень фрустрированности лично-
сти у большей части испытуемых (66%) 
находится на низком уровне. Полученные 
данные свидетельствуют о том, что, не-
смотря на многие жизненные сложности, 
молодежь умеет разрешать трудные ситу-
ации, происходящие в их жизни, они уве-
рены в себе, не боятся проблем. 

Можно отметить, что полученные 
данные свидетельствуют о высоком уро-
вне устойчивости к фрустраторам, ярко 

выраженной фрустрационной толерант-
ности в молодежной среде. 

Социальная фрустрированность, по-
мнению В.В. Бойко, напрямую зависит от 
осознания личностью того, что он не смог 
достичь. Эмоциональная неудовлетво-
ренность тем, что индивид не смог сде-
лать в различных сферах общественной 
жизни, постепенно подвергается накоп-
лению и становится неотъемлемым полем 
нарастающего отрицательного эмоцио-
нального напряжения личности.  

По достижению эмоциональной на-
пряженности своего максимального зна-
чения, субъект начинает использовать в 
своем поведении те или иные формы 
психологической защиты.  

Данный процесс помогает, как сни-
зить свой собственный уровень притяза-
ний, либо пренебречь желанием достичь 
высокие уровни в собственной иерархии 
потребностей, либо найти компромат на 
тех субъектов, которые как раз и занима-
ют эти уровни. Очень часто такая форма 
психологической защиты, по мнению ав-
тора, выражается через высказывания: 
все чиновники – жулики и рвачи, «новые 
русские» – хапуги и сволочи [22, с. 39-
78]. 

Полученные результаты, касающие-
ся изучения степени выраженности соци-
альной фрустрированности, представле-
ны на рис.1, рис.2. 

Можно отметить, что у большинства 
испытуемых результаты по критерию 
«социальная фрустрированность» нахо-
дятся в интервале «умеренный уровень», 
«пониженный уровень». Высокий показа-
тель социальной фрустрированности был 
обнаружен только у 4% опрошенных. 

Вместе с тем, нельзя не отметить, 
что нами были обнаружены 2 молодых 
человека с выраженным значением уров-
ня социальной фрустрированности.  

Данные респонденты ощущают вы-
сокое психическое напряжение, выража-
ющееся в чрезмерной тревожности, сред-
них значениях таких психических состо-
яний, как агрессивность и ригидность. 
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Рис. 1. Результаты показателей уровня социальной фрустрированности испытуемых 

Fig. 1. Chart of indicators of the level of social frustration of respondents 

 

Фрустраторами у лиц из данной ка-
тегории выступают материальные ценно-
сти, финансовый достаток и независи-
мость, ситуация общественной стабиль-
ности. 

В молодежной среде были выделены 
следующие сферы общественной жизни, 

которые вызывают большее неудовлетво-
рение у представителей из данной кате-
гории лиц. Наглядно результаты психо-
диагностического исследования пред-
ставлены на рис. 2. 

.

 
Рис. 2. Результаты показателей неудовлетворённости в сферах жизнедеятельности 

Fig. 2. Chart of areas of life with the highest rates of dissatisfaction among young people 
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Исходя из средних показателей мо-
жно сделать вывод о том, что в качестве 
фрустраторов у молодых людей высту-
пают:  

– ситуация в социуме (3 балла); 
– медицина (2,3 балла);  
– материальная составляющая (2,2 

балла); 
– отношения с супругом (ой) (пар-

нем-девушкой для лиц, не состоявших в 
браке) (2,0 балла).  

Принимая во внимание тот факт, что 
некоторые испытуемые совмещают тру-
довую деятельность с получением выс-
шего образования, респонденты не выде-
лили среди факторов социальной фруст-
рированности стрессоры в сфере образо-
вания, профессионального роста, меж-
личностного общения. Низкий уровень 
фрустрированности у опрошенных был 
обнаружен при ответах на вопросы, свя-
занные с жилищно-бытовыми условиями, 
взаимоотношениями с родителями, зна-
комыми, сферой досуга. Детско-родите-
льские отношения у многих испытуемых 
не вызвали должного эмоционального 
отклика. Так, например, при ответе на 
вопрос, связанный с чувством удовлетво-
рения-неудовлетворения при общении с 
ребенком, детьми, большинство респон-
дентов (59%) отдали предпочтение ответу 
«затрудняюсь ответить».  

Суммарный индекс показателя степе-
ни развитости фрустрированности в сфере 
общественных отношений имеет значение 
1,8, что свидетельствует о низком уровне 
социальной фрустрированности.  

Подвоя итог исследования, можно 
говорить о том, что, несмотря на присут-
ствие ряда фрустраторов, в молодежной 
среде отмечается низкий уровень соци-
альной фрустрированности, что, с одной 
стороны, определено присутствием у ис-
пытуемых фрустрационной толерантно-
сти, с другой – удовлетворённостью сво-
им общественным статусом. 

Выводы 

Актуальность проблемы формирова-
ния психологической устойчивости ин-
дивида к различного рода социальным 
фрустраторам, обусловливается как са-
мими общественными процессами, на-
правленными на формирование личности, 
способной к преобразованию действи-
тельности, обладающей творческим по-
тенциалом, профессиональной мобильно-
стью, так и сформированным конструк-
тивным мировым опытом, накопленным 
философской, психологической, педаго-
гической, медицинской научной мыслью 
о траекториях и условиях развития чело-
века, успешно преодолевающего внутри-
личностные конфликты. 

Таким образом, можно отметить, что 
полученные экспериментальные данные 
свидетельствуют о наличии закономерно-
стей в плане присутствия. Так называе-
мых ключевых социальных фрустраторов 
индивида, блокирующих удовлетворение 
его мотивационно-потребностных состав-
ляющих, как витальных, так и общест-
венных.  

Можно сделать вывод, что среди мо-
лодежи из исследуемой выборки, среди лиц 
с высокой степенью социальной фрустра-
ции происходит неудовлетворение таких 
нужд, как любовь, потребность в безопас-
ности, признание в коллективе, комфорт.  

Среди наиболее ярко выраженных 
компонентов социальной фрустрирован-
ности нами были отмечены такие, как 
оценка своего низкого материального 
статуса, эмоциональный дискомфорт в 
выражении и удовлетворении. Приобре-
тенные психодиагностические данные 
можно продуктивно использовать в рам-
ках конфликтологической, психологиче-
ской научной мысли, в частности при 
разрешении внутриличностных конфлик-
тов в молодежной среде, а также при вы-
работке и развитии психологических на-
выков личностной стрессоустойчивости, 
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фрустрационной толерантности своих 
планов и замыслов. 

Выраженные индивидуальные раз-
личия в ключевых социальных фрустра-
торах целесообразно учитывать в плани-

ровании и внедрении программы меро-
приятий по психологической поддержке 
и сопровождению сотрудников предпри-
ятий.  

Список литературы 

1. Степанов А.М. Сравнительный анализ социального самочувствия студентов выс-
ших и средних специальных учебных заведений // Вестник СПбГУ. 2016. Сер. 12. Вып. 2. 
С. 47-59.  

2. Усова Н.В. Структура субъективного благополучия мигрантов, проживающих в 
России // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Философия. Психоло-
гия. Педагогика. 2012. Т. 12. № 1. С. 73-76. 

3. Вагапова А.Р. Отношение к социально-политическим явлениям и удовлетворен-
ность жизнью у представителей различных этнических групп // Известия Саратовского 
университета. Новая серия. Серия: Акмеология образования. Психология развития. 2015. 
Т. 4. № 4. С. 318-322.  

4. Майсак Н.В., Яковец Д.А. Социальная фрустрация как условие дезадаптации и 
предиктор девиантности специалиста // Фундаментальные исследования. 2013. № 10. Ч. 8. 
С. 1830-1837.  

5. Хащенко В.А. Экономические кроссвременные сравнения и субъективное эконо-
мическое благополучие // Психологические исследования: электрон. науч. журнал. 2012. 
Т. 5. № 23. URL: http://psystudy.ru (дата обращения: 05.07.2020).  

6. Щетинина Е.Б. Жизнестойкость студентов с ограниченными возможностями здо-
ровья как фактор успешной социально- психологической адаптации к среде высшего об-
разовательного учреждения // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: 
Акмеология образования. Психология развития. 2015. Т. 4. № 4. С. 306-310.  

7. Джанерьян С.Т., Гвоздева Д.И., Астафьева И.Н. Особенности социальной фрустри-
рованности личности студентов вуза и работающих молодых людей // Актуальные про-
блемы гуманитарных и естественных наук. 2015. № 8-2. С. 138-142.  

8. Максимова С.Г., Луницын Б.Г. Социальные ситуации фрустрации лиц пожилого и 
старческого возраста в контексте социально-психологической дезадаптации // Клини-
ческая геронтология. 2001. № 7. С. 38-44.  

9. Ливитов Н.Д. О психических состояниях человека. М.: Просвещение, 1964. 343 с. 
10. Прохоров А.О. Саморегуляция психических состояний в повседневной, обыден-

ной жизнедеятельности человека. Казань, 2017. Т. 10. №. 56. 98 с. 
11. Теория фрустрации С. Розенцвейга. PSYERA: Психологическое сообщество. 

URL: https://psyera.ru/6027/teoriya-frustracii-s-rozencveyga (дата обращения: 06.07.2020). 
12. Василюк Ф.Е. Психология переживания. М.: Изд-во Московского ун-та, 1984.          

200 с. 
13. Гришина Н.В. Психология конфликта. СПб.: Питер, 2008. 544 с. 
14. Маклаков А.Г. Общая психология. СПб.: Питер, 2001. 592 с. 
15. Хорни К. Невротическая личность нашего времени. СПб.: Питер, 2002. 224 с. 
16. Хасан Б.И. Конструктивная психология конфликта. 2-е изд.. М.: Издательство 

Юрайт, 2018. 204 с. 
17. Дементий Л.И. Фрустрация: Понятие и диагностика. Омск: Изд-во ОмГУ, 2004.     

68 с. 
18. Ермолаева Л.И. Фрустрация как социально-психологический феномен: автореф. 

дис. … канд. психол. наук. М., 1993. 24 с. 



Тарасова Н.В., Красовская О.А.                         Особенности социальной фрустрированности молодежи… 175 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of the South-
west State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2020; 10(4): 166–176 

19. Митина Л.М. Психология личностно-профессионального развития субъектов 
образования. СПб.: Нестор-История, 2014. 376 с. 

20. Карелин А.А. Большая энциклопедия психологических тестов. М.: Эксмо, 2009. 
416 с. 

21. Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Самара: 
Издательский Дом «БАХРАХ-М», 2001. 672 с. 

22. Бойко В.В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и на других. М: 
Информационно-издательский дом «Филинъ», 1996. 472 с. 

References 

1. Stepanov A.M. Sravnitel'nyj analiz social'nogo samochuvstviya studentov vysshih i sred-
nih special'nyh uchebnyh zavedenij [Comparative analysis of social well-being of students of 
higher and secondary specialized educational institutions]. Vestnik SPbGU = Vestnik SPBU, 
2016. Ser. 12, is. 2, pp. 47-59 (In Russ.). 

2. Usova N.V. Struktura sub"ektivnogo blagopoluchiya migrantov, prozhivayushchih v 
Rossii [Structure of subjective well-being of migrants living in Russia]. Izvestiya Saratovskogo 
universiteta. Novaya seriya. Seriya: Filosofiya. Psihologiya. Pedagogika = Izvestiya of Saratov 
University. New Series. Series: Philosophy. Psychology. Pedagogy, 2012, vol. 12, no. 1, pp. 73-
76 (In Russ.). 

3. Vagapova A.R. Otnoshenie k social'no-politicheskim yavleniyam i udovletvorennost' 
zhizn'yu u predstavitelej razlichnyh etnicheskih grupp [Attitude to socio-political phenomena 
and life satisfaction among representatives of various ethnic groups]. Izvestiya Saratovskogo 
universiteta. Novaya seriya. Seriya: Akmeologiya obrazovaniya. Psihologiya razvitiya = Izvesti-
ya Saratovskogo Universiteta. New Series. Series: Acmeology of Education. Developmental Psy-
chology, 2015, vol. 4, no. 4, pp. 318-322 (In Russ.). 

4. Majsak N.V., Yakovec D.A. Social'naya frustraciya kak uslovie dezadaptacii i prediktor 
deviantnosti specialist [Social frustration as a condition of maladjustment and predictor of spe-
cialist deviance]. Fundamental'nye issledovaniya = Fundamental Research, 2013, no. 10, pt. 8, 
pp. 1830-1837 (In Russ.). 

5. Hashchenko V.A. Ekonomicheskie krossvremennye sravneniya i sub"ektivnoe ekono-
micheskoe blagopoluchie [Economic cross-time comparisons and subjective economic well-
being]. Psihologicheskie issledovaniya: elektron. nauch. zhurnal = Psychological research: 
electron. scientific journal, 2012, vol. 5, no. 23 (In Russ.). Available at: http://psystudy.ru (ac-
cessed 05.07.2020).  

6. Shchetinina E.B. Zhiznestojkost' studentov s ogranichennymi vozmozhnostyami zdo-
rov'ya kak faktor uspeshnoj social'no-psihologicheskoj adaptacii k srede vysshego ob-
razovatel'nogo uchrezhdeniya [Resilience of students with disabilities as a factor of successful 
socio-psychological adaptation to the environment of higher educational institutions]. Izvestiya 
Saratovskogo universiteta. Novaya seriya. Seriya: Akmeologiya obrazovaniya. Psihologiya 
razvitiya = Izvestiya Saratovskogo Universiteta. New Series. Series: Acmeology of Education. 
Developmental Psychology, 2015, vol. 4, no. 4, pp. 306-310 (In Russ.). 

7. Dzhaner'yan S.T., Gvozdeva D.I., Astaf'eva I.N. Osobennosti social'noj frustrirovannosti 
lichnosti studentov vuza i rabotayushchih molodyh lyudej [Features of social frustration of the 
personality of University students and working young people]. Aktual'nye problemy gumani-
tarnyh i estestvennyh nauk = Actual Problems of Humanities and Natural Sciences, 2015, no. 8-
2, pp. 138-142 (In Russ.). 

8. Maksimova S.G., Lunicyn B.G. Social'nye situacii frustracii lic pozhilogo i starcheskogo 
vozrasta v kontekste social'no-psihologicheskoj dezadaptacii [Social situations of frustration of 
elderly and senile people in the context of socio-psychological maladaptation]. Klinicheskaya 
gerontologiya = Clinical Gerontology, 2001, no. 7, pp. 38-44 (In Russ.). 



Психологические науки / Psychological Science 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of the South-
west State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2020; 10(4): 166–176 

176 

9. Livitov N.D. O psihicheskih sostoyaniyah cheloveka [About mental States of a person]. 
Moscow, Prosveshchenie Publ., 1964. 343 p. (In Russ.). 

10. Prohorov A.O. Samoregulyaciya psihicheskih sostoyanij v povsednevnoj, obydennoj 
zhiznedeyatel'nosti cheloveka [Self-regulation of mental States in everyday life]. Kazan', 2017, 
vol. 10, no. 56, 98 p. (In Russ.). 

11. Teoriya frustracii S. Rozencvejga. PSYERA: Psihologicheskoe soobshchestvo [S. 
Rosenzweig's Theory of frustration. PSYERA: Psychological community] (In Russ.). Available 
at: https://psyera.ru/6027/teoriya-frustracii-s-rozencveyga (accessed 06.07.2020). 

12. Vasilyuk F.E. Psihologiya perezhivaniya [Psychology of experience]. Moscow, 1984. 
200 p. (In Russ.). 

13. Grishina N.V. Psihologiya konflikta [Psychology of conflict]. St. Petersburg, Piter 
Publ., 2008. 544 p. (In Russ.). 

14. Maklakov A.G. Obshchaya psihologiya [General psychology]. St. Petersburg, Piter 
Publ., 2001. 592 p. (In Russ.). 

15. Horni K. Nevroticheskaya lichnost' nashego vremeni [The neurotic personality of our 
time]. St. Petersburg, Piter Publ., 2002. 224 p. (In Russ.). 

16. Hasan B.I. Konstruktivnaya psihologiya konflikta [Constructive psychology of conflict]. 
Moscow, Yurajt Publ., 2018. 204 p. (In Russ.). 

17. Dementij L.I. Frustraciya: Ponyatie i diagnostika [Frustration: Concept and diagnosis]. 
Omsk, 2004. 68 p. (In Russ.). 

18. Ermolaeva L.I. Frustraciya kak social'no-psihologicheskij fenomen: Avtoref. dis. kand. 
psihol. nauk [Frustration as a socio-psychological phenomenon: author's thesis. the course of 
studies. Sciences]. Moscow, 1993. 24 p. (In Russ.). 

19. Mitina L.M. Psihologiya lichnostno-professional'nogo razvitiya sub"ektov obrazovani-
ya [Psychology of personal and professional development of educational subjects]. St. Peters-
burg, Nestor-Istoriya Publ., 2014. 376 p. (In Russ.). 

20. Karelin A.A. Bol'shaya enciklopediya psihologicheskih testov [Big encyclopedia of 
psychological tests]. Moscow, Eksmo Publ., 2009. 416 p. (In Russ.). 

21. Rajgorodskij D.YA. Prakticheskaya psihodiagnostika. Metodiki i testy [Practical psy-
chodiagnostics. Methods and tests]. Samara: Izdatel'skij Dom "BAHRAH-M" Publ., 2001. 672 p. 
(In Russ.). 

22. Bojko V.V. Energiya emocij v obshchenii: vzglyad na sebya i na drugih [Energy of 
emotions in communication: a look at yourself and others]. Moscow, Informacionno-izdatel'skij 
dom "Filin" Publ., 1996. 472 p. (In Russ.). 

Информация об авторах / Information about the Authors 

Тарасова Надежда Владимировна, кандидат 
педагогических наук, старший преподаватель 
кафедры коммуникологии и психологии, Юго-
Западный государственный университет,  
г. Курск, Российская Федерация  
e-mail: nadia-79@bk.ru  
 

Nadezhda V. Tarasova, Candidate of Pedagogi-
cal Sciences, Professor of the Department of 
Communology and Psychology, Southwest State 
University, Kursk, Russian Federation 
e-mail: nadia-79@bk.ru 

Красовская Ольга Анатольевна, магистрант 
кафедры коммуникологии и психологии, Юго-
Западный государственный университет,  
г. Курск, Российская Федерация 
e-mail: nadia-79@bk.ru  
 

Olga A. Krasovskaya, Master Student, Depart-
ment of Communology and Psychology, South-
west State University, Kursk, Russian Federation 



 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of the 
Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2020; 10(4): 177–183  

РЕЦЕНЗИИ  

 

REVIEWS  

Лингвистика текста и его категории  
в концепции И. Р. Гальперина 

Рецензия на книгу: И. Р. Гальперин. Текст как объект  
лингвистического исследования1  

В своей книге Гальперин преследует 
цель исследования важнейших особенно-

стей структуры текста, 
который он определяет 
как «сознательно орга-
низованный результат 
речетворческого про-
цесса, подчиняющийся 
определенным для него 
[текста] закономерно-
стям организации» (c. 3), 

и видов текстовой информации, а также 
прослеживает функционирование содер-
жательных и формальных категорий тек-
ста. В первую очередь, автор поднимает 
вопрос: подвергается ли текст уровневой 
классификации, является ли он уровнем 
языка. Учитывая наличие доводов в поль-
зу разных мнений, автор все же выделяет 
специфические параметры: вычленение 
единиц-конституэнтов, определение кате-
горий текста, семантический аспект. 
Данные параметры позволяют называть 
текст уровнем речи, которая, в свою оче-
редь, также системна. Видя в тексте 
двойственную природу, то есть есте-
ственное средоточие и организованной 
упорядоченности, и некой случайной 
незапрограммированности, возникающей 
при создании текста, автор отмечает, что 

последней характеристике в лингвистике 
с ее уклоном в детерминизм уделяется 
недостаточно пристальное внимание. 
Текст, пишет Гальперин, диалектичен по 
своей природе: в нем можно обнаружить 
тождество и различие, постоянство и из-
менчивость, линейность и цикличность 
(c. 7), состояние покоя (последовательно-
сти дискретных единиц + закодирован-
ность на зрительное восприятие) и дви-
жения (воспроизведение + перекодировка 
на слуховое восприятие) (c. 19). 

Автор вводит понятие «грамматиче-
ских категорий текста» и исследует науч-
ные предпосылки, на основе которых 
возможно построение теории текста. Не-
которые из предложенных в монографии 
категорий текста (информативность, ин-
теграция, ретроспекция) могут представ-
ляться слишком общими и не принадле-
жащими только понятию текста, как за-
мечает ученый, но именно такие пара-
метры помогают построить «некую иде-
альную модель» изучаемого объекта. 
Существенными признаками текста, та-
кими как «сущности, имеющие самодо-
влеющий характер», также являются за-
вершенность и подверженность структу-
рированию. Ввиду того что лингвистика 
текста и стилистика, в которой рассмот-
рена часть исследуемых автором вопро- 

1Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. М.: ЛЕНАНД, 2016.
148 с. 
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сов, взаимосвязаны, в книге приводятся 
многие стилистически релевантные факты.  

Автор формулирует свои научные 
задачи следующим образом: «описать и 
проанализировать интуитивно восприни-
маемые признаки текста, возвести их в 
ранг грамматических категорий и пока-
зать их взаимозависимость и взаимообу-
словленность, которые обеспечивают акт 
коммуникации в его прагматической на-
правленности» (с. 9). Их достижение воз-
можно лишь на базе обширного изучения 
разнотипных текстов, которые и послу-
жили Гальперину языковым материалом 
для исследования.  

Необходимо избегать таких крайно-
стей, как переоценка либо же недооценка 
явлений текста и их роли, что может гро-
зить потерей целостности картины иссле-
дования. Но прежде всего необходимо 
твердо уяснить конечную природу текста 
«как упорядоченной формы коммуника-
ции, лишенной спонтанности» (c. 11). 
Текст существует и развивается в пись-
менном варианте литературного языка, 
что наделяет его определенными харак-
теристиками и системными особенностя-
ми, важнейшими из которых автор назы-
вает отсутствие собеседника, функцио-
нальную направленность (прагматизм), 
но при этом трудность распознания 
намерения, очевидного при живом обще-
нии благодаря интонации, мимике, же-
стам и т. д. Таким образом, монолог – это 
разновидность письменной речи, и автор 
перечисляет следующие его особенности: 
книжная лексика, распространенность вы-
сказывания, законченность, логическая 
последовательность, синтаксическая офо-
рмленность, развернутая система связу-
ющих элементов, средства графического 
выявления, неоднозначность, интонаци-
онно многоплановая реализация сообще-
ния, возможность нескольких интерпре-
таций (c. 17).  

Гальперин выделяет несколько базо-
вых терминов грамматики текста: а) со-
держание – информация, заключенная в 
тексте в целом; б) смысл – сообщение 

предложения или сверхфразового един-
ства; в) значение – морфемы, слова, сло-
восочетания, синтаксис. Исследование 
упорядоченности текста – это одна из за-
дач лингвистики текста. Обсуждая про-
блему «правильности» и «неправильно-
сти» текста, автор отмечает, что «боль-
шинство текстов, с точки зрения их орга-
низации, стремится к соблюдению норм, 
установленных для данной группы тек-
стов (функциональных стилей)», но дан-
ный принцип, однако, не всегда работает 
в отношении художественных текстов, в 
которых «"активное бессознательное" 
взрывает правильность текста», что за-
трудняет их исследование (c. 25). 

Автор видит возможность классифи-
цировать тексты не только по функцио-
нальным стилям, но и по характеру ин-
формации. Рассуждая о видах информа-
ции в тексте и категории информативно-
сти, автор утверждает, что информация в 
научном понимании – это то, что развеи-
вает неопределенность (естественное 
свойство явлений, фактов, событий), про-
тивопоставляя таким образом информа-
цию энтропии. Вопрос информации за-
трагивает проблему нового (неизвестно-
го), проблему ценности получаемой ин-
формации, проблему ее прагматического 
назначения. В последней категории вы-
деляются следующие виды информации: 
а) содержательно-фактуальная (СФИ) – 
сообщение о фактах, событиях и т. д.;          
б) содержательно-концептуальная (СКИ) – 
субъективное понимание явлений, твор-
ческое переосмысление; в) содержатель-
но-подтекстовая (СПИ) – скрытая ин-
формация, извлекаемая через ассоциации 
и коннотации единиц языка, ситуативная 
(с отсылкой к иным фактам) или ассоциа-
тивная (апеллирующая к субъективному 
опыту); в языке существует ряд специ-
альных приемов для донесения много-
плановости сообщения. Важно также раз-
делять запланированный автором под-
текст, образующийся посредством вер-
бального выражения, и спонтанное при-
ращение смысла, возникающее от лекси-
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ческих, синтаксических, композицион-
ных особенностей сверхфразового един-
ства. «Подтекст – это своего рода "диа-
лог" между содержательно-фактуальной и 
содержательно-концептуальной сторона-
ми информации», считает ученый (c. 48), 
утверждая, что информативность текста 
может иметь разную степень – от нуле-
вой до концептуальной. 

Для декодирования информации ва-
жно понимание вариантов языкового ко-
да (научного, художественного и других), 
а также понимание особенностей формы 
подачи информации (сообщение, описа-
ние, рассуждение, письмо, резолюция, 
договор, статья, заметка, справка и пр.), 
что автор демонстрирует на группе при-
меров из экономической, политической и 
художественной литературы, разбирая их 
синтаксис, оформление, манеру и содер-
жание, выявляя их изоморфные и алло-
морфные черты. 

Текст подвержен членению, что спо-
собствует созданию композиционного 
плана произведения, облегчению его вос-
приятия, и членимость зависима от мно-
гих факторов: размеров частей, СФИ, 
прагматической установки автора. Галь-
перин выделяет два типа членения текста: 
объемно-прагматическое (часть, глава, 
главка, отбивка, абзац, СФЕ) и контекст-
но-вариативное (речь автора: повествова-
ние, описания, рассуждения, чужая речь: 
диалог, цитация, несобственно-прямая 
речь); и то, и другое обусловлено наме-
рениями автора. Членение текста двуеди-
но: оно объективно помогает читателю 
легче усваивать его и показывает, какими 
субъективными принципами руковод-
ствуется автор, отграничивая одни эпи-
зоды от других. 

Рассматривая вопросы членения тек-
ста, Гальперин отмечает субъективность, 
несвободность художественного произ-
ведения от бессознательных творческих 
решений автора, как ему кажется, созна-
тельно дробящего свой текст. Членение в 
научных, деловых и других нехудоже-
ственных текстах преследует принцип 

логической организации сообщения для 
максимального облегчения декодирова-
ния информации; сноски помогают со-
хранить континуум. В дипломатических 
и юридических документах широко при-
няты цифровые и буквенные указатели 
членения. В газетных текстах также при-
сутствует фактор ограничения места, 
влияющий на манеру членения. В поэзии 
же существует особый вариант контекст-
но-вариативного членения, выражающий-
ся в дроблении на смысловые отрезки – 
строфы. В текстах больших размеров 
также могут быть специфические разде-
лы: предисловие и послесловие (введение 
и заключение, «от автора», пролог и эпи-
лог, преамбула и др.). Начальные тексты 
в монографии условно названы пред-
текстами. В некотором роде они заранее 
определяют ракурс понимания произве-
дения для читателя, ограничивая его соб-
ственное осмысление. Анализируя харак-
тер, формы и средства членения различ-
ных текстов, Гальперин приходит к вы-
воду, что оба типа членения преследуют 
одну и ту же цель, но разными средства-
ми: членение объективной действитель-
ности на воспринимаемые нашим созна-
нием организованные отрезки. 

Конституэнтом текста, его мельчай-
шей частицей выступает не предложение, 
а более крупный объект: сверхфразовое 
единство (СФЕ) – структурно-смысловое 
образование, существующее в планах се-
мантики, прагматики, синтактики и фун-
кционирования. Свойством логико-сема-
нтического плана СФЕ является связ-
ность, что, однако, не равняется связно-
сти текста вообще, так как он может до-
пускать противоречия. План прагматики 
изучен сравнительно мало, но крайне ва-
жен ввиду определения механизма по-
рождения текстов. План синтактики, на 
котором затрагивается проблема соотно-
шения частей единства, широко освещен 
в науке; в качестве главного объекта ис-
следования выступают способы объеди-
нения предложений в СФЕ и языковые 
средства, служащие этой цели. Функцио-
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нирование СФЕ изучено в основном в 
области стиля языка художественных 
произведений, но, как считает Гальперин, 
этого недостаточно. В некоторых случаях 
выделить сверхфразовое единство доста-
точно затруднительно. Оно может совпа-
дать с абзацем, а может и не совпадать. 
Как отмечает ученый, «в зависимости от 
объема информации и от функции в вы-
полнении общего коммуникативного за-
дания члены этой комплексной единицы 
делятся на предикативные (ведущие, 
определяющие) и релятивные (второсте-
пенные, подчиненные)» (c. 72). 

Сопоставляя специфику текста с по-
лотном, в котором отдельными нитями 
переплетаются его элементы, образуя 
плотность и «узор», в лингвистике текста 
Гальперин отмечает существование ряда 
тождественных понятий, отражающих 
эти особенности, в том числе когезию и 
континуум. Отдельные части текста, ко-
торые могут находиться на значительном 
расстоянии друг от друга, порой оказы-
ваются так или иначе связанными друг с 
другом. Это объясняется когезией, то 
есть наличием связей, обеспечивающих 
континуум текста – темпоральную и про-
странственную логическую последова-
тельность, взаимозависимость элементов 
текста. Когезия может выражаться через 
синтаксические обороты, повторения слов, 
а также через логические, психологиче-
ские и структурные композиции. Для ее 
выявления автор предлагает сначала раз-
бить текст на его составляющие.  

Автор убедительно аргументирует 
существование различных видов когезии. 
В художественных произведениях, на-
пример, нередка дистантная когезия, ко-
торая может быть столь неощутимой, что 
едва ли подвергается актуализации, одна-
ко она также влечет за собой изменение 
смысла в сцепленных частях текста. Ас-
социативная (подтекстовая) когезия, вклю-
чающая ретроспекцию, коннотацию, субъ-
ективно-оценочную модальность, может 
быть еще более тонко скрытой, но имен-
но она наиболее распространена в народ-

ной поэзии. Обнаруживаются и логиче-
ские виды когезии, всегда очевидные и 
четко отражающие последовательность: 
перечисления лексические, графические, 
цифровые. Композиционно-структурные 
формы когезии (с присущим ей паралле-
лизмом и инверсией) нарушают течение 
текста отступлениями и вставками, не 
связанными с основным содержанием, то 
есть делают повествование прерывистым, 
зачастую создавая второй план сообще-
ния, характерным образом отражая хао-
тичность проявлений самой жизни. Рит-
микообразующая когезия (через внутрен-
нюю рифму и другие поэтические сред-
ства) тяжело поддается восприятию и в 
большинстве случаев является достояни-
ем поэзии (с. 84).  

Что касается континуума как вре-
менно-пространственной последователь-
ности фактов и событий, то, по наблюде-
нию автора, он может быть разным в раз-
ных типах текстов. Ему не обязательно 
присуща линейность, однако нелинейное 
повествование может затруднять пони-
мание. Континуум разбит на отдельные 
эпизоды, но когезия их связывает в одну 
картину; он обеспечивает конкретность и 
реалистичность, «является лишь услов-
ным "заземлением" содержательно-фак-
туальной информации» (c. 89), причем 
пространственный континуум обычно 
конкретнее временного. Эта категория 
позволяет читателю воспринимать текст 
творчески, создает ощущение движения 
событий. К пространственным парамет-
рам Гальперин относит действующих лиц 
произведения, привязывающих действи-
тельное к конкретному моменту его про-
текания; даже в научных текстах такие 
лица обязательно присутствуют (иссле-
дователь, оппоненты, авторитеты, уче-
ные). Введение термина «континуум» 
вместо «последовательность» автор объ-
ясняет его характеристикой условности, 
иным восприятием течения жизни, неже-
ли в действительности: «Трехмерное про-
странство, воспринимаемое нашими ор-
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ганами чувств, становится многомерным: 
оно способно сжиматься и расширяться в 
связи с миром событий, описываемых по-
следовательно (и непоследовательно) и 
всегда носит в себе некую условность (ср.: 
в некотором царстве, в некотором государ-
стве), даже в том случае, если оно привяза-
но к определенному месту» (c. 97). 

В теорию лингвистики текста вво-
дится еще одна его категория, автосеман-
тия, под которой автор подразумевает 
формы зависимости или независимости 
отдельных частей текста по отношению к 
общему содержанию и их взаимовлияние. 
Согласно концепции Гальперина, обыч-
ный прием автосемантии СФЕ – это раз-
мышления автора, которые могут быть 
выражены в форме сентенций, парадок-
сов, разного рода обобщений, заключе-
ний, предложений и границы которых 
иногда трудноопределимы. Среди сред-
ств выражения независимости СФЕ ука-
зываются следующие: а) графические, 
б) грамматические, в) лексические, г) се-
мантические, д) композиционные, е) сти-
листические (c. 101). Отдельной формой 
автосемантии с высокой степенью авто-
номии объявляется цитата. Акцентирует-
ся внимание автора на разных методах 
выражения автосемантии – от фонетиче-
ских (интонация), лексических до грам-
матических и содержательных. Назначе-
ние данного приема организации текста 
видится автором в служении паузой, пе-
редышкой в «поступательном движении 
текста» для более глубокого раскрытия 
СКИ. 

Другими «передышками» в развитии 
текста выступают ретроспекция и про-
спекция, осуществляющие, как поясняет 
Гальперин, «связь времен», интеграцию 
«временных срезов произведения». Ре-
троспекция переносит внимание читателя 
на предшествующую содержательно-
фактуальную информацию через повторы 
и отсылки, выступая одновременно в ро-
ли когезии и переакцентируя некие мо-

менты текста. В ней может быть заложе-
но несколько прагматических установок: 
восстановление в памяти читателя неких 
фактов, их актуализация и переосмысле-
ние в новом свете. Ученый подчеркивает, 
что ее эффект особо сильно проявляется 
при многократном прочтении текста. Ре-
троспекция может быть субъективно-
читательской (индивидуальное восприя-
тие континуума текста) и объективно-
авторской (результат авторских ссылок). 
Проспекция, напротив, позволяет забе-
гать вперед, но также помогает осуще-
ствить переакцентацию содержания и 
может быть объективно-авторской или 
субъективно-читательской. Нередка она и 
в научных текстах. Особую форму про-
спекции представляют собой упомянутые 
выше предисловие, введение, пролог, «от 
автора» и др.  

Гальперин считает важным выделе-
ние субъективно-модального значения в 
категории модальности, которое позволя-
ет углубить анализ текста. Такой вид мо-
дальности ученый предлагает разделить 
на фразовую модальность (лексико-грам-
матические средства) и текстовую (ха-
рактеристика героев, сентенции, умоза-
ключения, особенности актуализации тек-
ста и т.д.). Текстовая модальность «рель-
ефна» в поэзии, тогда как в научных про-
изведениях она приближается к нулевому 
значению. Давая примеры проведения 
анализа текста, лингвист показывает, что 
фразовая модальность перерастает в тек-
стовую, но в разных частях текста она 
неравномерна, претерпевая изменения 
ввиду индивидуальной манеры автора, 
объекта описания, прагматической уста-
новки и других причин. Обращается вни-
мание читателя на динамику средств ка-
тегории модальности: в рамках предло-
жения для передачи модальности распро-
странены эпитеты и междометия, но при 
их частом повторении они переходят в 
категорию модальности текста. Выявле-
нию текстовой субъективной модально-
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сти способствует также литературоведче-
ский материал: факты биографии писате-
ля, его письма, дневники и пр., с связи с 
чем автор указывает на перспективы объ-
единения усилий литературоведов и лин-
гвистов для работы над этой проблемой. 

Кроме того, автор подчеркивает, что 
методы анализа текста не тождественны 
методам анализа его отдельных частей. 
Анализ текста как единой целостности 
предполагает интегрирующий подход, и 
его части обязательно рассматриваются в 
их взаимоотношениях. И именно инте-
грация позволяет последовательно осмы-
слить СФИ. Но интеграция как категория 
текста – «центростремительность его ча-
стей» – обратно пропорциональна его 
объему, т. е. чем длиннее текст, тем при-
зрачнее может быть его целостность. В 
небольших по объему текстах интеграция 
зачастую обеспечена приемами когезии, 
находя наиболее полное выражение в вы-
водах и заключениях. В нехудожествен-
ных произведениях результат интеграции 
обычно запрограммирован заранее, тогда 
как в художественных текстах такого 
предопределения нет. 

Гальперин не соглашается с лингви-
стами, считающими текст бесконечным 
по своей сути явлением. С его точки зре-
ния, когда создатель текста исчерпывает 
некий замысел, текст в любом случае 
становится завершенным, даже если чи-
тателям что-то кажется недостаточно ре-
ализованным. Это свидетельствует о том, 
что они не разгадали замысел автора (c. 
131). Понятие завершенности текста пло-
тно связано с названием, которое несет 
функцию номинации и предикации. Уче-
ный красочно сравнивает название с за-
крученной пружиной; в названии заклю-
чена СКИ в максимально сжатом виде, и 
оно всегда стремится к развертыванию, 
символически выражая основной замысел 
или концепт создателя текста. 

Таким образом, Гальперин охваты-
вает в своем научном труде все категории 

текста, которые считает существенными 
для более глубокого проникновения в его 
структурные и смысловые слои. На мно-
гочисленных примерах он разбирает 
функционирование тех или иных катего-
рий текста, весьма наглядно описывая их 
проявления и свойства. Концепция и 
подходы ученого весьма ценны и для 
лингвистов, и для литературоведов, кото-
рые занимаются анализом текстов из раз-
ных областей. 

С момента создания рецензируемого 
труда прошло около сорока лет и лингви-
стическая наука значительно углубилась, 
наполнилась новыми нюансами, но в ней 
по-прежнему развиваются и переосмыс-
ливаются вопросы, которые поставил в 
свое время Гальперин. Убедительно сфор-
мулированная им концепция, изложенная 
в данной монографии, породила новые 
ходы научной мысли в лингвистике и но-
вые перспективы, что автор и предвидел, 
создавая свой труд о «грамматике тек-
ста».  

Исследование актуальных проблем 
лингвистики текста произведено Галь-
периным с помощью тщательного разбо-
ра релевантных примеров с присущей 
ученому способностью глубоко прони-
кать в суть описываемых явлений. Клю-
чевой особенностью анализа автора явля-
ется строгая ориентация на лингвистиче-
ские категории текста, а не на его литера-
туроведческие компоненты, иначе гово-
ря, инновационная для того времени 
дифференциация лингвистического и ли-
тературоведческого аспектов. Создав 
четкий понятийный фундамент лингво-
стилистики, Гальперин внес огромный 
вклад в ее становление, что в дальнейшем 
также оказало влияние на развитие пси-
холингвистики, социолингвистики и дру-
гих направлений. 

Именно Гальпериным разработано 
наиболее полное определение текста и 
основные концепты лингвистики текста, 
впервые описаны в таких мельчайших 
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подробностях и максимально доступным 
языком основные категории текста, и это 
знание, даже получив качественное раз-
витие, никак не устарело, ввиду чего кни-
га «Текст как объект лингвистического 
исследования» вновь и вновь продолжает 
переиздаваться.  

Инновационность идей Гальперина 
всегда будет привлекать внимание ис-
тинного исследователя, который стре-

мится черпать свои знания в первоисточ-
никах, а не в цитируемом материале. Не 
случайно эта книга является лингвисти-
ческим наследием, способным пережить 
еще не одно издание, вдохновляя читате-
ля своей оригинальностью и отточенно-
стью мысли, постановкой актуальных 
проблем лингвистики текста и смелостью 
в их решении. 
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