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Резюме 

В статье раскрываются особенности манифестации языкового явления,   рассматривается инвер-
сия в текстах англоязычных СМИ Нигерии. Новизна подходов заключается в исследовании инверсии через 
прагматическую призму на примере публицистических текстов СМИ Нигерии. Проведенный анализ был 
сфокусирован на таком синтаксическом феномене, как инверсия. К настоящему времени инверсия явля-
ется достаточно изученным явлением. Впервые должное внимание такому явлению, как инверсия начало 
уделяться только в XX веке. Автор приходит к выводу о том, что инверсия представляет научный ин-
терес с точки зрения прагматического использования и исследования различных единиц коммуникации, 
включая язык СМИ. Особенность английской инверсии в материалах медиатекстов нигерийского англий-
ского языка – это недостаточно изученная область, но крайне важная с точки зрения реализации компо-
нента эмоционального выражения в общении. Анализ инвертированного предложения показывает, что с 
его помощью выражается эмоциональная составляющая процесса коммуникации. Проблема экспрессивно-
сти инверсии волновала многих исследователей, поскольку посредством включения данного лингвистиче-
ского явления в различные письменные тексты и устные выступления выражается индивидуальное от-
ношение спикера к предмету речи. 

В ходе работы систематизируется теоретический материал исследования, при этом особое вни-
мание акцентируется на специфике манифестации языкового явления. Практический материал исследо-
вания представляет собой анализ англоязычных текстов СМИ Нигерии. 
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Abstract 

The article reveals the features of the manifestation of a linguistic phenomenon, and analyses inversion in Eng-
lish-language mass media texts in Nigeria. The novelty of the approaches lies in the study of inversion through a 
pragmatic prism on the example of journalistic texts of the Nigerian media. The analysis carried out was focused on 
such a syntactic phenomenon as inversion. By now, inversion is a fairly well-studied phenomenon. For the first time, 
due attention to such a phenomenon as inversion began to be paid only in the 20th century. The author concludes 
that from the point of view of pragmatic use and study of various units of communication (including the language of 
the media), inversion is of interest to linguists. The peculiarity of the English inversion in the materials of the mass 
media texts of the Nigerian English language is  insufficiently studied, but extremely important from the point of view 
of the implementation of the component of emotional expression in communication. Analysis of the inverted sentenc-
es shows that it is used to express the emotional component of the communication process. The problem of expres-
siveness of inversion worried many researchers, since by including this linguistic phenomenon in various written texts 
and oral presentations, the individual attitude of the speaker to the subject of speech is expressed.  

In the course of the work, the theoretical material of the study is systematized, with special attention being paid 
to the specifics of the manifestation of the linguistic phenomenon. The practical material of the study is an analysis of 
the English-language texts of the Nigerian media. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Keywords: manifestation of a linguistic phenomenon; inversion; stylistics; media of Nigeria. 
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Введение 

Настоящая статья посвящена рас-
смотрению такого факта языковой дей-
ствительности, как манифестация языко-
вого явления, а также рассмотрению 
примеров инверсии в текстах англоязыч-
ных СМИ Нигерии.  

Актуальность исследования опреде-
ляется фактом недостаточной изученно-
сти стилистических особенностей тек-
стов, в частности, инверсии в текстах ан-
глоязычных СМИ Нигерии, а также важ-
ностью такого лингвистического фено-
мена, как манифестация языкового явле-

ния. Прежде всего, необходимо отметить 
тот факт, что термин «манифестация» 
имеет многозначную природу. В языко-
знание данный термин приходит в ре-
зультате междисциплинарного синтеза из 
философии, истории, социологии и пси-
хологии. Применительно к науке о языке, 
следует рассматривать манифестацию 
языкового явления с учетом латинской 
этимологии данного термина (от лат. – 
«делать явным, показывать»): под мани-
фестацией понимается процесс, состоя-
ние или качество, которые превращают 
скрытый или затрудненный для  понима-
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ния факт в очевидный – выявляют его, де-
лают доступным для наблюдателя. «Тер-
мином в аналогичном значении пользуют-
ся в работах по семиотике, невербальной 
семиотике, прагматике, дискурсу СМИ, 
когнитивной лингвистике» [1]. 

Таким образом, ситуация манифе-
стации в отношении языкового явления – 
важнейший фрагмент окружающего ми-
ра, в пространстве которого активным 
субъектом с завидной регулярностью 
представляется каждый из нас. Итак, 
данный феномен не может не быть 
осмыслен языковым сознанием. Отталки-
ваясь из этих соображений следует  рас-
смотреть манифестацию языкового явле-
ния под другим углом зрения, располо-
жив в центре внимания именно языковой 
образ.  

Объектом данного исследования яв-
ляется инверсия как стилистический при-
ем и  манифестация языкового явления 
как сложный лингвистический феномен. 
Соответственно, предметом исследова-
ния в данном случае будет выступать ин-
версия в текстах англоязычных СМИ Ни-
герии и специфика ее манифестации как 
языкового явления.  

Цель исследования состоит в изуче-
нии такого факта языковой действитель-
ности, как манифестация языкового яв-
ления, а также в рассмотрении функцио-
нирования инверсии в текстах англо-
язычных СМИ Нигерии. 

Научная новизна исследования оп-
ределяется недостаточно системным ос-
мыслением данного феномена в совре-
менной науке на материале нигерийских 
СМИ. Кроме того, данная тема заслужи-
вает внимания ввиду небольшого количе-
ства практических исследований в дан-
ной области и возрастающего интереса 
научного сообщества к стилистике наци-
ональных вариантов английского языка. 

В ходе исследования была сформу-
лирована научная гипотеза о ряде осо-
бенностей, которые обнаруживаются в 
процессе изучения манифестации языко-
вого явления и случаев употребления ав-

тором  текстов англоязычных СМИ Ни-
герии инверсии. 

Методы исследования включают 
описательный метод, метод контент-
анализа источников фактического мате-
риала и литературы по изучаемой про-
блеме. 

Данная статья посвящена изучению 
манифестации языкового явления, а так-
же рассмотрению функционирования ин-
версии в текстах англоязычных СМИ Ни-
герии. Фактический материал исследова-
ния составили медиатексты статей двух 
ведущих англоязычных газет Нигерии: 
“Punch Newspaper” и “Vanguard”. В ходе 
исследования, а также для описания его 
результатов применялись такие методы, 
как описательный метод, метод контент-
анализа источников фактического мате-
риала и научной литературы по теме. 

Результаты и обсуждение 

Прежде всего, стоит отметить, что 
главной отличительной чертой, которая 
объединяет все тексты СМИ, является 
наличие информативной и воздействую-
щей функций. Для того, чтобы текст вы-
полнял эти две важнейшие функции, ав-
тор статьи сочетает информацию и экс-
прессивные средства. 

«Как и во многих других языках, в 
английском языке существует строго 
фиксированный порядок слов, поэтому 
любое его нарушение бросается в глаза. 
Такая перестановка может встречаться 
как в начале, так и в середине предложе-
ния» [2, с. 101].  

В самом общем понимании инверсия 
– одно из средств выразительности речи, 
которое заключается в расположении 
слов в предложении с нарушением их 
привычного порядка. Данное определе-
ние нельзя считать исчерпывающим, по-
скольку существует множество опреде-
лений инверсии и точек зрения учёных на 
этот счет. Например, В. Н. Комиссаров 
утверждал: «инверсия представляет со-
бой отклонение от обычного порядка 
расположения членов предложения». 
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Этот прием, по его мнению, используется 
как «эффективный способ выражения 
эмоциональной характеристики высказы-
вания» [3]. И. В. Арнольд истолковывает 
это понятие как «нарушение обычного 
порядка следования членов предложения, 
в результате которого какой-нибудь эле-
мент оказывается выделенным и получа-
ет специальные коннотации эмоциональ-
ности или экспрессивности» [4]. По 
утверждению А. И. Гальперина, «в ин-
вертированном порядке слов выделяе-
мым оказывается все новое, сообщаемое 
как сказуемое, так и дополнение» [5]. 

«Инверсия может выполнять следу-
ющие функции в языке: логическую, 
эмоциональную, прагматическую, грам-
матическую и коммуникативную» [6]. 
Слово, оказавшееся на нетипичном для 
него месте, приобретает большую выра-
зительность, при прочтении выделяется 
интонацией и берет на себя смысловой 
акцент предложения, что можно наблю-
дать в следующих примерах: “Here comes 
the Police State!” [7, 2021]. “Had they not 
sold him, he would not have become the in-
strument of their salvation from famine” [7, 
2021]. 

Проанализировав приведенные выше 
определения, можно сделать вывод о том, 
что инверсия – расположение слов, сло-
восочетаний и членов предложения в 
особой последовательности, нарушаю-
щей прямой порядок слов, с целью уве-
личить выразительность речи. Употреб-
ление инверсии актуально для англий-
ского языка, которому свойственен стро-
гий порядок слов, обычно в виде «подле-
жащее-сказуемое-дополнение». Основная 
функция инверсии – эмфатическая, по-
скольку при нарушении привычного по-
рядка слов адресат непроизвольно кон-
центрирует на этом внимание: 

“Not for a moment am I equating my-
self with Desmond Tutu or Nelson Mandela, 
but they are older”. [7, 2021]. 

Обратный порядок слов играет осо-
бую роль в разговорной речи, элементы 
которой включаются в публикации СМИ 

в виде цитат. В данном случае употреб-
ление инверсии призвано усилить выра-
зительность речи, а также подчеркнуть 
эмоционально-экспрессивное значение 
сказанного, в то время как прямой поря-
док слов характерен для официально-
деловой и научной речи. При инверсии 
может не только путем перестановки 
слов в предложении нарушаться их пря-
мой порядок, но и создаваться особое 
расположение членов предложения, от-
вечающее замыслу автора высказывания: 

  “I know my body well enough to real-
ise that something not so good was about to 
happen and I was miles away from dry land” 
[8, 2019]. 

В основе любого изменения модели 
порядка слов в предложении всегда ле-
жит стремление писателя сделать акцент 
на определенном элементе речи, выделив 
этот элемент в нетипичное место с целью 
максимально приковать к нему интерес 
читателя. Внимание читателя чаще всего 
фокусируется на начале предложения, 
именно поэтому при инверсии опреде-
ленное слово переносится в начальную 
позицию фразы героя произведения. 

В текстах англоязычных СМИ Ниге-
рии можно выделить несколько основных 
типов инверсии: 

1. Эмоциональное высказывание – 
широко используется в разговорном и 
книжном языке, отличается особым вы-
делением одного из определительных 
уточняющих слов путем постановки его в 
начале предложения. Таким словом мо-
жет быть отрицательная частица, наре-
чие, союз: hardly, scarcely, never, seldom, 
no sooner, only, nothing. После выделен-
ного слова следует сказуемое, а затем – 
подлежащее. Тип предложения при этом 
не изменяется. Например: “Nigeria has 
had her fair share of unstable times in the 
past, but never has she had to endure more 
problems in unison” [8, 2020]. 

2. Для эмоционального высказыва-
ния служат обороты “it is/was…that/who/ 
whom”. Например: “It was a bar where 
highlife bands used to perform” [8, 2020]. 
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При изменении прямого порядка 
слов в данном предложении последнее 
приобретает новую эмоциональную и 
экспрессивную окраску, а также новое 
ритмическое звучание. Выбирая данный 
вид инверсии, автор создает словесно-
образную картину, которая помогает 
точнее понять смысл высказывания. 

3. Предложение с оборотом “there 
is/are” для указания определенного ме-
стонахождения также является инверти-
рованным. В инвертированном предло-
жении вместо подлежащего на первом 
месте употребляется оборот, а потом уже 
существительное и относящиеся к нему 
слова. Например: “There are so many poor 
Nigerians all over the place with surgical 
ailments and nobody is looking after them” 
[8, 2020]. По своему происхождению 
слово “there” (там) относится к группе 
наречий места, но будучи употребленным 
в обороте “there be” сочетается с наречи-
ем “here/there”.  

Данная модель нарушения порядка 
слов помогает говорящему в создании  
словесно–базовой картины. Из приведен-
ного примера становится очевидно, что 
наречие приобретает смысл частицы. Ин-
тересно также отметить тот факт, что при 
построении вопросительной формы от 
предложения с оборотом “there is/are” 
наблюдается дополнительная инверсия 
как приложение к уже имеющейся. 
Например: “Is there a time that would be a 
thing of the past?” [8, 2021]. 

4. Инверсия наблюдается в словах 
автора, которые стоят после прямой речи 
в том случае, если подлежащее выражено 
существительным. После слов автора 
следуют глаголы, такие как “said, asked, 
suggested, offered, etc.” Инверсия в пред-
ложениях, связанных с прямой речью, 
делает высказывание более образным, 
предназначается для выделения необхо-
димых для постижения авторского за-
мысла слов, несет акцентную и смысло-
вую функцию. Например: “Asked he said 
he was engaged to do the job, but was only 
paid for the logistics of the job” [8, 2019]. 

5. Английский вопрос – классиче-
ский и самый употребляемый в художе-
ственной и разговорной речи пример ин-
версии, при котором первое место в 
предложении занимает вспомогательный 
глагол [9, c. 28]. Подлежащее в этом слу-
чае оказывается между компонентами 
сказуемого (вспомогательным глаголом и 
основной частью). В  данном случае от-
мечается частичная инверсия, при кото-
рой также вероятна постановка на первое 
место в предложении, где сказуемое яв-
ляется составным, глагола-связки. Рас-
смотрим следующий пример частичной 
грамматической инверсии: “Have you ever 
been to the movies when a block buster is 
showing?” [7, 2018]. 

6. Инверсия в предложениях, кото-
рые начинаются c “here/there”. Целью 
нарушения порядка слов в данной модели 
является постановка акцента на  выделе-
нии обусловленного элемента в предло-
жении, а также придание предложению 
эмоционально-экспрессивного характера. 
При переводе предложения с данным 
строем слов оно останется инвертирован-
ным. Проиллюстрировать данный тип 
инверсии можно на следующем примере: 
“Under the challenges of adjustment there 
stands another negative pillar called lack of 
“manner of approach” [7, 2017]. 

7. Нарушение типичного порядка 
слов можно встретить и при стилистиче-
ском выделении элементов предложения 
для придания высказыванию ироничного 
подтекста. В данном случае второстепен-
ное слово, которое ранее не обозначалось 
логическим ударением, приобретает важ-
ность и выносится на первое место в 
предложении. Можно выделить два типа 
манифестации данного вида инверсии:  

a) Приглагольная частица выносится 
на первое место. Например: “Out came 
seventh-generation lines” [7, 2021]. 

b) Предикативный член выносится на 
первое место. Например: “So good is he 
that a few years ago, a serving governor re-
ferred to him as ‘a comedian after my 
heart’” [7, 2021]. 
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При данном стилистическом выде-
лении нарушение порядка слов предопре-
делено экспрессивно-стилистической нео-
бходимостью – намерением автора сде-
лать высказывание более эмоциональ-
ным. 

Выводы 

Проанализировав источники теоре-
тического и практического материала по 
теме исследования можно сделать вывод 
о том, что инверсия представляет особый 
научный интерес в силу ее значимости 
для изучения различных единиц комму-
никации, в системе которых СМИ зани-
мают ведущую позицию. Исследования 
инверсии в английском языке на матери-

але текстов англоязычных СМИ Нигерии 
представляются релевантными с учетом 
ценностного потенциала данного языко-
вого явления, изучение которого позво-
лит установить эмоционально-экспрес-
сивный компонент коммуникации и осо-
бенности его стилистического оформле-
ния. Проявления эмоционально-экспрес-
сивного компонента при помощи инвер-
сии в момент коммуникации проиллю-
стрированы в данной статье примерами и 
проанализированы. В то же время стоит 
отметить недостаточную степень изучен-
ности данной сферы, что определяет 
необходимость дальнейшего рассмотре-
ния актуальных вопросов в этой области. 
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Особенности нестандартного употребления IMPARFAIT De 
L'INDICATIF во французской речи 
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ул. 50 лет Октября, д. 94, г. Курск 305040, Российская Федерация 
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Резюме 

В статье поднимается вопрос о нестандартном употреблении времени Imparfait de l’indicatif, кото-
рое начиная с XVIII века и по настоящее время является одним из наиболее встречающихся во француз-
ском языке. В рамках исследования используются следующие методы анализа языка: описательный, срав-
нительно-исторический, сопоставительный и стилистический. Предлагается краткий обзор научных 
подходов к пониманию данного явления в речи, его осмыслению в рамках теории предельных и непредель-
ных глаголов с целью рассмотрения имперфекта не как результата вытеснения passé simple в литера-
турной речи, а как новой грамматической формы с беспрецедентным смысловым оттенком.  

Предпринимается попытка обосновать стилистическое использование Imparfait de l’indicatif в пред-
ложении с опорой на лексико-грамматические и синтаксические аспекты исследования, при которых лек-
сические значения слов служат основанием для направления обобщения, возникающего при их граммати-
зации. А поскольку язык, будучи орудием нашего познания, включает в себя стилистически окрашенные 
слова (словосочетания и грамматические конструкции в том числе), стилистика становится особым 
познавательным аспектом языка, охватывающим как область лексики, так и область грамматики. Это 
дает право на рассмотрение ряда грамматических явлений и форм, в том числе Imparfait de l’indicatif, в 
рамках стилистического анализа. Приводятся доказательства того, что с помощью подобного комбини-
рованного анализа возможно более точно разграничить временные вариации в литературном и разговор-
ном языках. 

Исследование носит прикладной характер, но его результаты позволят расширить понимание при-
роды Imparfait de l’indicatif в истории французской грамматики, прояснить некоторые особенности упо-
требления грамматических форм данного времени в современном языке, и, возможно, побудят лингви-
стов к дальнейшему изучению этого явления.  
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Ключевые слова: Imparfait de l’indicatif; стилистический анализ глагола; предельность/непредельность 
глагола; глаголы совершенного/ несовершенного вида.  
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Abstract 

The article deals with the problem of the non-standard use of  Imparfait de l'indicatif, that is one of the most 
common tenses in French language. The study is based on the following methods of language analysis: descriptive, 
comparative-historical, comparative and stylistic ones. A brief review of scientific approaches within the framework of 
the theory of ultimate verbs is proposed in order to consider Imparfait de l'indicatif not as a result of the displacement 
of passé simple in literary speech, but as a new grammatical form characterized by an unprecedented semantic con-
notation. An attempt has been undertaken to analyze  the stylistic use of Imparfait de l'indicatif sentence according to 
the lexico-grammatical and syntactic aspects of the stud. As the language is an instrument of our cognition stylistics 
is a special cognitive aspect of the language, covering both the field of vocabulary and the grammar one. Therefore, 
we can consider a number of grammatical phenomena and forms, including Imparfait de l'indicatif, in view of stylistic 
analysis. It is possible to differentiate some temporal variations in literary and colloquial languages. The study is of an 
applied nature, but its results will help us to understand the origin of Imparfait de l’indicatif in the history of French 
grammar, clarify some features of the use of grammatical forms of this tense in the modern language, and, perhaps, 
encourage linguists to further research. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Keywords: Imparfait de l’indicatif; stylistic analysis of the verb; ultimacy / non-ultimacy of the verb; perfec-
tive/imperfective aspect. 
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*** 

Введение  

История развития французского Im-
parfait de l’indicatif - это подтверждение 
факту безостановочного развития языка 
как системы, постоянно шлифующей и 
совершенствующей свои основные эле-
менты. Французский Imparfait de l’indicatif 
образовался из имперфекта изъявитель-
ного наклонения латинского языка, язы-
ка-основы. Формы латинского имперфек-
та в результате длительного, медленно 
протекавшего процесса преобразовались 
в глагольные формы французского про-
шедшего времени. 

Структурные особенности, как и 
особенности употребления французских 

форм, обусловливались их развитием по 
внутренним законам, свойственным дан-
ному языку. 

Движение этой временной формы в 
системе французского глагола происхо-
дило неравномерно. Известно, что в ста-
рофранцузском языке это прошедшее 
время было малоупотребительным; зна-
чительно чаще употреблялся Parfait, ко-
торым пользовались даже в описаниях. 
Достаточно упомянуть о том, что в «Песне 
о Роланде» от первого до пятисотого сти-
ха можно обнаружить только три приме-
ра Imparfait de l’indicatif. После XII века 
положение несколько меняется; в даль-
нейшем это прошедшее время употребля-



Звягинцева В. В.                 Особенности нестандартного употребления IMPARFAIT De L'INDICATIF…            19 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of  
the Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2022; 12(4): 17-25 

ется все чаще и чаще. В современном 
французском языке Imparfait de l’indicatif 
– одно из самых употребительных про-
шедших времен, сфера его использования 
постоянно расширяется. Все лингвисты, 
изучающие вопросы временных отноше-
ний французского языка, констатируют 
бесспорный факт исключительного рас-
пространения Imparfait de l’indicatif. Он 
выступает в различных значениях: вре-
менном и модальном; его употребление 
всегда тесно соприкасается с областью 
стилистики. 

Рассматривая свойства французского 
Imparfait de l’indicatif, мы оказываемся в 
кругу научных разногласий и полемики, 
развернувшихся за последние десятиле-
тия как во французском, так и в россий-
ском научных сообществах, а также вы-
звавших также ряд откликов и в других 
странах. Предметом дискуссии является 
употребление Imparfait de l’indicatif в це-
лом и отдельные случаи его применения.  

Так, Фердинанд Брюно и его после-
дователи были склонны рассматривать 
как Imparfait de l’indicatif как некое уни-
версальное «настоящее в прошедшем» 
(present dans le passé). По теории Брюно, 
Imparfait неизменно обозначает одновре-
менность в прошлом, что зачастую про-
тиворечит языковой практике [1]. Так, 
например, следующие глагольные формы 
ни в коем случае нельзя рассматривать 
как выражающие одновременные дей-
ствия: 

Qui se couchait, mourrait... Кто ло-
жился, тот умирал... 

Оn s'endormait dix-mille, on se réveil-
lait cent. Засыпало десять тысяч, просы-
палась сотня. 

Другие французские лингвисты от-
мечали видовой оттенок, присущий Im-
parfait de l’indicatif, но, сталкиваясь таким 
образом с проблемой вида, высказыва-
лись о ней противоречиво. 

Известно, что Мейе полностью от-
рицал наличие вида во французской гла-
гольной системе [2]. Противоположной 
точки зрения придерживался Г. Гийом, 

последователь Соссюра, утверждавший, 
будто только французский глагол облада-
ет полноценной видовой системой [3]. 

Большинство российских ученых со-
гласны с тем, что французский язык не 
имеет грамматической категории вида. 
Видовые оттенки, однако, присущи 
французским глагольным временам [4]. 
При этом наиболее ярко окрашенным с 
точки зрения вида является Imparfait de 
l’indicatif. Видовой оттенок прошедшего 
времени, представляющего действие дли-
тельное, в процессе «протекания», прояв-
ляется совершенно отчетливо в его 
обычном употреблении.  

Предметом нашего исследования яв-
ляется форма Imparfait de l’indicatif, упо-
требленная в случае, когда естественно 
ожидается Parfait. Ряд западноевропей-
ских лингвистов в своих исследованиях 
также не раз останавливались на этом во-
просе, определяя его «тонким» и «ковар-
ным», так и не придя к единому и ясному 
мнению [4]. 

В данной статье мы не ставим целью 
осветить и объяснить употребление фран-
цузского Imparfait de l’indicatif в целом, 
но постараемся исследовать некоторые 
случаи его особого употребления, стоя-
щие как бы в стороне от обычного при-
менения этой глагольной формы. 

Приведем следующий пример: 
- Elle naissait à Nantes. A 25 ans elle 

épousait un lieutenant du 13-me regiment 
d’infanterie de ligne en garnison dans la 
même ville. Она родилась в Нанте. 25-ти 
лет от роду, она вышла замуж за лейте-
нанта 13-го пехотного линейного полка, 
стоявшего гарнизоном в том городе [5]. 

Результаты и обсуждение  

Известно, что нестандартное упо-
требление Imparfait de l’indicatif - явление 
в языке безусловно новое. Это не перво-
начальный оттенок имперфекта, а его позд-
нейшее наслоение. Imparfait de l’indicatif, 
входя в систему французского глагола, в 
систему грамматического строя француз-
ского языка в целом, обрастает элемен-
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тами нового качества, совершенствуется, 
обогащается и обретает новые возможно-
сти функционирования. То есть, можно 
с уверенностью говорить о данном яв-
лении как об одной из форм распро-
странения Imparfait de l’indicatif в со-
временном языке. 

Чтобы убедиться в правильности 
этого наблюдения, достаточно обратить-
ся к фактам языка, пересмотрев тексты 
XVII, XVIII и XIX в.в. Сопоставим схо-
жие по содержанию рассказы с перфек-
тами у Вольтера и с имперфектами у 
Поль де Сен Виктора, в котором перфек-
ты XVIII века заменены имперфектами в 
XIX в. 

Voltaire 
Quelques années après la mort du car-

dinal il arriva un événement, qui n’a point 
d’exemple. On envoya au château un 
prisonnier inconnu. Un jour le prisonnier 
écrivit avec un couteau sur une assiette 
d’argent et jeta l’assiette par la fenêtre… 
Un pêcheur, qui se trouva là par hazard 
ramassa l’assiette et la porta au gouverneur 
de l’île. 

Paul de Saint Victor 
... Un jour le prisonnier écrivait avec 

un couteau sur une assiette d’argent et jetait 
par la fenêtre… Un pêcheur, qui se trouvait 
là par hazard ramassait l’assiette qu’il por-
ta au gouverneur de l’île. 

Глаголы écrire, jeter, ramasser в обо-
их текстах выражают действия скорее 
краткие, чем длительные, ни в коем слу-
чае не описательного характера, хотя у 
Поль де Сен Виктора употреблен импер-
фект. Следует отметить, что глагол se 
trouver в обоих вариантах стоит в Impar-
fait de l’indicatif, что вполне и единствен-
но закономерно. 

В чем же заключается специфика 
употребления Imparfait de l’indicatif? Яв-
ляется ли это употребление простой за-
меной перфекта, фактом, свидетельству-
ющим об уменьшении сферы действия 
перфекта и современном языке, об его 
своего рода отступлении, или же импер-
фект и в данном случае несет собствен-

ную смысловую нагрузку и не может 
рассматриваться как простой заменитель 
перфекта? Можно предположить, что не-
обычное употребление имеет свою ясно 
выраженную специфику, оно осуществ-
ляется при действии двух факторов, ко-
торые и обусловливают его своеобразие. 

Одним из основных факторов, дей-
ствующих в данном случае, является осо-
бый характерный признак Imparfait de 
l’indicatif, который, однако, возможен не 
с каждым глаголом. К примеру: 

- Avec les années cette bonne avait pris 
pied dans la maison. Elle finissait par gou-
verner l’intérieur, le père et la fille [6]. С 
годами эта служанка прочно утверди-
лась в доме и кончила тем, что стала 
управлять всем домом, отцом и дочерью. 

- Trois mois plus tard les notables 
commerçants de Caen arrivaient un matin 
[7]. Три месяца спустя поутру коммерче-
ские заправилы города Каэн прибыли на 
место. 

- Sa mere était àl’agonie, elle mourut 
le jour même de son arrive, et le lendemain 
Rose accouchait d’un enfant de sept mois 
[8]. Ее мать была в агонии, она умерла в 
самый день ее приезда, на другой день 
Роза родила семимесячного ребенка. 

- Quelques jours plus tard, dissimulée 
dans un colis addressé par Juliette Fajon, 
nous recevions une letter de Maurice Thorez 
et de Jaques Duclos [9]. Несколькими дня-
ми позже мы получили письмо Морис То-
реза и Жака Дюкло, спрятанное в посыл-
ке от Кюльетт Фажон. 

- Quinze jours plus tard, Prosper Mo-
quet recevait une carte de sa femme, daté du 
4 novembre [9]. Через две недели Проспер 
Мокэ получил открытку от своей жены, 
датированную 4 ноября. 

- Le 24 décembre, l’amiral Darlan 
tombait sous les balles du jeune Bonide la 
Chapelle [9]. 24 декабря адмирал Дарлан 
пал от пули молодого Бони де ла Шапель. 

В приведенных примерах действия в 
Imparfait de l’indicatif были выражены 
глаголами finir, recevoir, accoucher, 
tomber, arriver. В следующем примере 
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Imparfait de l’indicatif глаголов naître и 
tenir резко отличаются друг от друга: 
tenaient является здесь обычным описа-
тельным имперфектом со всеми его ха-
рактерными особенностями, naissait вы-
полняет необычную для него функцию, 
передавая одномоментное действие в 
континууме. 

- M-elle de Varandeuil était née en 
1782. Elle naissait dans un hôtel  de la rue 
Royale, Mesdames de France la tenaient sur 
les fonts baptismaux [6]. Мадемуазель де 
Варандей родилась в 1782 г. Она роди-
лась в одном из особняков на улице Ройя-
ль, принцессы крови держали ее над ку-
пелью. 

Сравнивая приведенные выше от-
рывки рассказов о «Железной маске» у 
Вольтера и Поль де Сен Виктора, следует 
отметить, что глагол se trouver как бы 
выпадает из общего плана, и в обоих ва-
риантах это был обычный описательный 
имперфект. 

Глаголы se trouver, rire, admirer, 
tenir в имперфекте не воспринимаются 
как особое, необычное употребление этой 
глагольной формы. 

Сделаем необходимый вывод: «осо-
бый» имперфект возможен только с так 
называемым предельным глаголом. Не-
предельный глагол выполняет функцию 
описательного имперфекта, представля-
ющий действие в протекании. 

Теория предельных и непредельных 
глаголов во французском языке, т. е. раз-
граничение глаголов, выражающих дей-
ствие в его пределе, с ясно ощутимым 
результатом действия (mourir, naître, 
épouser, entrer, recevoir, etc.), и глаголов, 
не требующих обязательного завершения 
действия (admirer, regarder, tenir, aimer, 
rire, etc), относится к области лексиколо-
гии. 

Это разграничение не представляет 
собою грамматическую категорию вида в 
том варианте, в каком оно присутствует в 
русском языке, где те же аспекты гла-
гольного действия морфологически четко 
оформлены. Следует говорить только о 

наиболее «полюсных зонах» этого смыс-
лового разграничения, к которым отно-
сятся глаголы типа mourir, naître, entrer и 
противопоставленные им глаголы типа 
admirer, aimer, tenir и т.д. Эти группы 
глаголов детерминируются как предель-
ные и непредельные; характерной для 
них является специфическая видовая 
окраска, которая связана с их лексиче-
ским значением. 

Лексическое значение предельности 
и непредельности глагола может помочь 
установить некоторые закономерности, 
позволяет ввести дополнительные объяс-
нения в истолкование отдельных грамма-
тических явлений. 

Лексическая окраска глагола (пре-
дельного или непредельного) имеет су-
щественное значение в рассматриваемом 
нами случае применения Imparfait de 
l’indicatif. Анализ языковых фактов, мно-
гочисленных конкретных примеров поз-
воляет установить определенную четкую 
связь между этим употреблением и лек-
сическим значением глагола. Imparfait de 
l’indicatif, резко отличающийся по своей 
значимости от обычного употребления 
этой глагольной формы, возможен только 
в той группе глаголов, которые мы отно-
сим к разряду предельных. 

В приведенных примерах к своеоб-
разному употреблению Imparfait de 
l’indicatif обращает на себя внимание 
присутствие временного указателя или 
обстоятельства времени. 

Подобный, в своем роде «стилисти-
ческий», Imparfait de l’indicatif обычно 
конструируется с такими временными 
указателями, как le lendemain, trois jours 
après, trois mois plus tard или же с обо-
значением точной даты действия: II у а 
50 ans, dix jeunes filles entraient... Или же: 
Un instant après (une minute plus tard il 
entrait... 

Предположительно, указатель вре-
мени выступает характерным признаком 
всей конструкции в целом и является 
вторым фактором, обуславливающим 
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употребление стилистического Imparfait 
de l’indicatif. 

Синтаксический аспект играет в 
данном случае немаловажную роль, по-
скольку стилистически употребление Im-
parfait de l’indicatif связано со структурой 
всего предложения и должно рассматри-
ваться с опорой на него. 

При этом можно встретить и такие 
примеры, где временной указатель, на 
первый взгляд, отсутствует. Действитель-
но, надо признать, что в отдельных слу-
чаях, в предложении не обнаруживается 
обстоятельство времени, но встречается 
тем не менее в непосредственной близо-
сти в предшествующей фразе. Более того, 
что в современном языке присутствует 
тенденция несколько отодвигать указа-
тель времени от действия, обозначенного 
Imparfait de l’indicatif. К примеру: 

- 10 h. C’était bien tard. Je donnais 
l’ordre au chauffeur de refaire le tour de 
Palais. …. Je sortais de ma poche la dé-
claration…. Je me levais à mon tour pour 
exiger mes lois… [10]. 10ч. Было очень 
поздно. Я дал (даю) распоряжение шо-
фёру проехать еще раз вокруг Дворца…. 
Я вынимаю из кармана декларацию…. Я 
встаю в свою очередь, чтобы потребо-
вать уважения к законам… 

Временной указатель отсутствует, но 
тем не менее все описываемые действия 
строго лимитированы во времени, и у чи-
тающего создаётся ощущение постоянно-
го напряжения и нарочной отсрочки ре-
шающего момента. 

В качестве еще одной иллюстрации 
возможного отрыва временного указателя 
от предложения с Imparfait de l’indicatif 
можно привести отрывок газетной ста-
тьи, найденной на просторах интернета: 
«On demande des candidats au suicide». - 
Требуются кандидаты на самоубийство. 
Речь идет об автомобильном пробеге, 
устроенном в Соединенных Штатах и 
названном «Вызов дьяволу». Для участия 
в этом пробеге требовался человек, гото-
вый спровоцировать столкновение между 
своей и чужой машиной. Чтобы не было 

никакого сомнения в серьезности этого 
предложения, газета прибавляет: «Un 
conducteur est déjà trouvé». Водитель уже 
найден. 

Глагол ajouter (прибавлять) обо-
значен Imparfait de l’indicatif. В предло-
жении нет временного указателя, но он 
присутствует в предыдущем абзаце, с ко-
торого и начинается заметка: 

- A la veille de la course automobile 
intitulée «Défi au diable», qui eu lieu le 14 
juin sur la piste de Miami (Etats-Unis), 
l’annonce suivant est parue dans un 
journal...  Накануне автомобильного про-
бега, озаглавленного «Вызов дьяволу», 
который состоялся 14 июня на стадионе 
Майами (Соединенные Штаты), в одной, 
из газет появилось следующее объявле-
ние… 

Очевидно, что связь между глаголом 
в Imparfait de l’indicatif и временным ука-
зателем, хотя и не примыкающим непо-
средственно к данному глаголу, очень 
тесная. Факт возможного отсутствия вре-
менного указателя в составе самого пред-
ложения с Imparfait de l’indicatif является 
весьма примечательным. Если в XIX веке 
это грамматическое явление только из-
редка встречается в письменной речи, ха-
рактеризуя стиль автора, его индивиду-
альную манеру (например, стиль Гонку-
ров), то в языке нашего времени его при-
менение расширилось; время Imparfait de 
l’indicatif приобрело своеобразную «ав-
тономию», утвердилось и укрепилось как 
одно из закономерных случаев употреб-
ления форм прошедшего времени. Этот 
факт является результатом грамматиче-
ского развития, шлифовки и совершен-
ствования глагольной системы или, в 
данном случае, части этой системы [11]. 
Вся конструкция столь прочно и крепко 
утвердилась в языке, что стала понятной 
и достаточно выразительной даже при 
ослаблении действия одного из факторов, 
обусловивших ее развитие. 

Как видим, для возникновения осо-
бой функции французского Imparfait de 
l’indicatif имели важное значение два 
фактора, относящихся к области лексико-
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грамматических и синтаксических усло-
вий. Результатом взаимодействия этих 
двух факторов стала стилистическая зна-
чимость Imparfait de l’indicatif.  

Поскольку язык как инструмент по-
знания включает в себя не только слова-
понятия, но и слова-образы, а также сло-
восочетания и грамматические конструк-
ции, образно употребленные, чувственно-
эмоциональные, т. е. стилистически окра-
шенные, то стилистика есть особый по-
знавательный аспект языка, который 
одинаково охватывает как область лекси-
ки, так и область грамматики. Именно 
поэтому целый ряд грамматических яв-
лений следует закономерно рассматри-
вать и в стилистическом аспекте. 

К таким явлениям можно причис-
лить употребление настоящего времени, 
представляющего прошедшее (латинский 
praesens historicum, французский présent 
historique). Это безусловно стилистиче-
ски окрашенное употребление. Говоря о 
русском настоящем времени несовер-
шенного вида, акад. В. В. Виноградов 
отмечает, что эта форма «...при субъек-
тивном смещении перспективы времени 
может быть применима и к плану про-
шлого... Тогда она служит для изображе-
ния прошедших фактов, как бы соверша-
ющимися в момент речи перед глазами 
слушателя или читателя. Такое употреб-
ление возможно лишь в широком контек-
сте, когда в изложении уже ясно обозна-
чился план прошлого» [12]. 

Настоящее в роли прошедшего как 
бы приближает к нам прошлое, делает 
его непосредственно близким и уже в си-
лу этого сообщает всему повествованию 
некую экспрессию, особую выразитель-
ность. Рассмотрение этой функции 
настоящего времени наводит на мысль о 
близости между praesens historicum и от-
мечаемым нами употреблением Imparfait 
de l’indicatif. 

Подтвердить эту мысль можно, про-
иллюстрировав ее отрывком из речи из-
вестного французского филолога Г. Па-
риса, посвященной Луи Пастеру: 

L’idée lui (à Pasteur) vint tout à coup 
que la température élevée du corps des 

oiseaux pouvait être un obstacle à la 
multiplication des parasites infectieux... Il 
prend une poule, l’inocule... et lui fait 
maintenir les pattes dans l’eau froide. 
Quelques heures après la poule mourait 
infestée de bactérides. 

Не случайно Г. Парис, употребляя 
настоящее для изображения прошлого, 
варьируя свой стиль, заканчивает абзац 
формой Imparfait de l’indicatif: Quelques 
heures après la poule mourait. Обе кон-
струкции (présent historique и разбирае-
мый случай Imparfait de l’indicatif), если не 
являются вполне тождественными, то, во 
всяком случае, чрезвычайно близки по 
своему конкретному значению. Вот поче-
му Г. Парис так легко и естественно пере-
шел от одной конструкции к другой [11]. 

Вероятно, по этой же причине в ста-
тье, посвященной М-К. Вайян-Кутюрье ав-
тор счел возможным построить фразу так: 

- Six semaines plus tard cette même 
police livrait servilement Marie- Claude à la 
police qui l’en fermera à la Santé. 

Очевидно, смысловая близость Im-
parfait de l’indicatif глагола livrer к насто-
ящему времени обусловила употребление 
простого будущего (enfermera) вместо 
требуемого грамматической нормой Сon-
ditionnel (enfermerait) [13]. 

Imparfait de l’indicatif, употреблен-
ный таким образом, максимально при-
ближает событие к настоящему; этим об-
стоятельством и мотивируется использо-
вание данной глагольной формы livrer, 
так как в норме употребленный перфект 
переводил бы действие в прошлое, не 
приближая его к настоящему. 

Это дает нам основание передавать 
подобные формы Imparfait de l’indicatif в 
русском языке при помощи глаголов 
несовершенного вида в настоящем вре-
мени. 

Imparfait de l’indicatif в таком упо-
треблении показывает действие более ре-
льефно, отчетливо, «крупным планом». 
На фоне повествования в прошлом дей-
ствие в Imparfait de l’indicatif выступает 
как некий выделенный шрифт, сообща-
ющий о данном событии. 
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 Экспрессия Imparfait de l’indicatif, 
так же, как и настоящего исторического 
(praesens historicum), заключается не 
только в приближении и показе действия 
«крупным планом», но и в особой эмоци-
ональной окрашенности. Рассмотрим 
фразу, иллюстрирующую счастливый ко-
нец новеллы Мопассана: 

- Un an après... le capitaine Laré 
épousait M-elle Louise Hortense- 
Geneviève de Ronfi-Quédissac. Через год... 
капитан Даре женится на мадемуазель 
Луизе-Гортензии-Женевьеве де Ронфи-
Кедиссак [14]. 

В ней ясно обозначено намерение 
автора показать события эмоционально, 
изобразить их так, чтобы они как бы 
ожили перед глазами читателя. 

Выводы  

Подводя итоги исследования, необ-
ходимо подчеркнуть следующее: при 
объяснении «особых случаев» употреб-
ления Imparfait de l’indicatif следует, в 
первую очередь, рассматривать данное 
грамматическое явление в его стилисти-
ческой перспективе, поскольку Imparfait 

de l’indicatif сообщает факты эмоцио-
нально окрашенные, создает также спе-
цифический для читателя смысловой эф-
фект «оживления» действия, протекавше-
го в прошлом. 

Анализ языкового материала позво-
ляет установить, что нестандартное упо-
требление  Imparfait de l’indicatif возмож-
но только с предельными глаголами и что 
своеобразное противоречие, возникаю-
щее между лексическим содержанием 
глагола и традиционным видовым значе-
нием формы Imparfait de l’indicatif, явля-
ется необходимым условием для зарож-
дения нового смыслового оттенка, кото-
рый следовало бы определить, как бли-
зость к praesens historicum и который ле-
жит в основе специфического значения 
глагольных форм, возникшего во фран-
цузском языке в XIX веке. 

Стилистический эффект употребле-
ния Imparfait de l’indicatif наблюдается в 
конструкции особого типа, зачастую с 
обстоятельственным временным указате-
лем, что требует от лингвистов дальней-
шего детального изучения. 
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Интердискурсивное пространство современной рок-поэзии  
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Резюме 

В статье рассмотрена специфика формирования интердискурсивного пространства современной 
рок-поэзии. Целью данной статьи является анализ образцов русской рок-поэзии, рассматриваемых как 
неотъемлемая часть произведений поэтического дискурса и как результат взаимодействия разного ти-
па дискурсов – исторического и поэтического – в рамках особой интердискурсивной формации. Материа-
лом исследования выступили тексты современной рок-поэтессы Маргариты Анатольевны Пушкиной.  
Методы исследования: метод дискурсивного анализа, в основе которого лежит выделение лексических и 
синтаксических доминант в поэтических текстах современной рок-поэтессы М. А. Пушкиной. Проанали-
зирована специфика представления исторического события в текстах различных дискурсивных форма-
ций – институциональной (исторический дискурс) и персональной (поэтический дискурс). Выделены и рас-
смотрены языковые маркеры исторического и поэтического дискурсов в анализируемых примерах, а так-
же специфика репрезентации реального исторического события в текстах современной рок-поэзии. Вы-
явлено, что современные дискурсологические исследования имеют дело с изучением взаимопроникновения 
разных типов дискурса и на основе такого взаимодействия создания качественно нового образца поэти-
ческого текста. При этом, ведущим методом при исследовании текстов разной жанровой и дискурсивной 
принадлежности является метод дискурсивного анализа. Указанный метод при анализе поэтических тек-
стов позволяет определить степень проникновения элементов исторического дискурса в образцы совре-
менной рок-поэзии, создает благоприятную среду для оказания необходимого влияния на создание объек-
та исследования. Отмечается способность исторического дискурса внедрять в сознание адресата тек-
ста необходимую историческую информацию посредством поэтического текста. По результатам про-
веденного исследования было доказано, что тексты рок-поэзии являются своеобразным синтетическим 
образованием, которое возникает на стыке дискурсов разного типа и выступает в качестве нового ин-
тердискурсивного продукта вербальной и когнитивной деятельности человека.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Ключевые слова: дискурс; институциональный дискурс; персональный дискурс; поэтический текст; ис-
торический дискурс; интердискурсивность. 
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Abstract 

The article considers the specifics of the formation of the interdiscursive space of modern rock poetry. The pur-
pose of this article is to analyze samples of Russian rock poetry, considered as an integral part of the works of poetic 
discourse and as a result of the interaction of different types of discourses - historical and poetic – within a special 
interdiscursive formation. The research material was the texts of the modern rock poetess Margarita Anatolyevna 
Pushkina. Research methods: the method of discursive analysis, which is based on the selection of lexical and syn-
tactic dominants in the poetic texts of the modern rock poetess M. A. Pushkina. The specificity of the representation 
of a historical event in the texts of various discursive formations – institutional (historical discourse) and personal (po-
etic discourse) is analyzed. The linguistic markers of historical and poetic discourses in the analyzed examples are 
highlighted and considered, as well as the specifics of the representation of a real historical event in the texts of 
modern rock poetry. It is revealed that modern discursological research deals with the study of the interpenetration of 
different types of discourse and on the basis of such interaction the creation of a qualitatively new sample of poetic 
text. At the same time, the leading method in the study of texts of different genre and discursive affiliation is the 
method of discursive analysis. This method, when analyzing poetic texts, allows us to determine the degree of pene-
tration of elements of historical discourse into samples of modern rock poetry, creates a favorable environment for 
exerting the necessary influence on the creation of the object of research. The ability of historical discourse to intro-
duce the necessary historical information into the consciousness of the addressee of the text through a poetic text is 
noted. According to the results of the study, it was proved that the texts of rock poetry are a kind of synthetic for-
mation that arises at the junction of discourses of different types and acts as a new interdiscursive product of verbal 
and cognitive human activity. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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*** 

Введение 

Современные дискурсологические 
исследования сконцентрированы, в по-
давляющей части, на изучении взаимо-
проникновения разных видов дискурса и 
формирующегося на этой основе нового 
качества, именуемого интердискурсивно-
стью. Интердискурсивность предполагает 
взаимопроникновение дискурсов, вклю-
чение элементов одного вида дискурса в 
текст иного. Например, включение эле-
ментов юридического дискурса (терми-

нология, ссылки на статьи законов) в 
дискурс публицистический (статьи, за-
метки, интервью). Для каждого вида дис-
курса характерен набор специфических 
языковых – лексических и синтаксиче-
ских – маркеров, отличающих одну дис-
курсивную разновидность от другой [1]. 
Глобального типологического деления 
дискурса на институциональный и пер-
сональный при проведении детального 
исследования в современной науке уже 
недостаточно, поэтому учеными выделя-
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ются подтипы – разновидности дискурса: 
в персональном – художественный, поэ-
тический, драматургический и т.д., в ин-
ституциональном – политический, исто-
рический, публицистический, научный         
и т.д. 

В научном объективе нашего иссле-
дования – пересечение исторического и 
поэтического дискурсов, взаимопроник-
новение разновидностей институциона-
льного и персонального типов дискурса, 
изучение интердискурсивной специфики 
данного дискурсивного образования. Ма-
териалом исследования стала рок-поэзия. 
Следует отметить, что данный вид поэ-
тического текста представляет специфи-
ческое языковое и культурологическое 
явление, поскольку тексты рок-поэзии, 
прежде всего, это тексты песен, предпо-
лагающие, во-первых, определенную ме-
лодику, а, во-вторых, глубинный смысл, 
подчас отличающиеся философской на-
правленностью.  

Многообразие типов поэтических те-
кстов (философская, пейзажная, граждан-
ская поэзия) ставит разноплановые ис-
следовательские задачи, в соответствии с 
которыми подбираются специфические 
методы исследования Например, изуче-
ние пейзажной лирики – образца чисто 
поэтического дискурса, в который прак-
тически невозможно проникновение ино-
дискурсивных элементов, будет карди-
нально отличаться от исследования лири-
ки гражданской, где явно будут преобла-
дать элементы политического и истори-
ческого дискурсов в поэзии.  

Результаты и обсуждение 

Рок-поэзия как синтетический жанр, 
существование которого возможно в тес-
ной, неразрывной связи с рок-музыкой, 
предполагает не только прямую соотне-
сенность музыки и текста, но и включе-
ние поэтического текста в определенный 
историко-культурный контекст. По опре-
делению С. В. Свиридова, рок-поэзия – 
это «жанр особого рода, определяемый 
характером отношений музыки и слова» 

[2, с. 10]. При этом, по утверждению ряда 
ученых, занимающихся изучением фено-
мена рок-культуры в целом, в рок-
произведении, в отличие от авторской 
песни, преобладает ведущая роль музы-
ки, а текст является вторичным продук-
том по отношению к музыкальной линии 
[3, с. 132]. Это также не может не ска-
заться на специфике формирования поэ-
тического дискурса, поскольку помимо 
проникновения элементов исторического, 
политического, философского дискурсов 
происходит слияние поэтического текста 
и музыкальной основы.  

Предметом нашего исследования 
стали тексты М. А. Пушкиной, написан-
ные в период 1985 – 2015 г. г. для группы 
«Ария», являющиеся, по нашему мне-
нию, выдающимся образцом отечествен-
ной рок-поэзии. Само существование по-
нятия “русский рок” с 1980-х годов по 
сегодняшний день является вопросом от-
крытым. Так, попытку убедительно дока-
зать существование рок-поэзии как осо-
бого типа поэтического текста предпри-
нял А. В. Щербенюк, выделивший ряд 
формальных, типологических признаков, 
отличающих русскую рок-поэзию от ино-
го рода поэтических текстов. Исследова-
тель отмечает также, что «не музыка или 
текст сами по себе, а тип отношений 
между ними обеспечивает специфич-
ность русского рока» [4], что свидетель-
ствует об управляемости текста музыкой, 
о преобладании музыкальной составля-
ющей в русском рок-творчестве.  

Данный подход снижает значимость 
текстов в русском роке. Если следовать 
такой точке зрения, то вполне законо-
мерным будет вывод: для русской рок-
культуры музыкальная составляющая иг-
рает главенствующую роль, в то время 
как текст, его семантика и поэтика уходят 
на второй план, становятся вторичной 
составляющей современной русской рок-
культуры. Современный подход к иссле-
дованию поэтических рок-текстов опро-
вергает данную концепцию. Сами тексты 
М. А. Пушкиной убедительно доказыва-
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ют, что рок-поэзия существует как само-
стоятельное творческое направление и 
может рассматриваться как отдельное 
художественное произведение, образец 
поэтического дискурса.  

Поэтическое творчество М. А. Пуш-
киной отличается глубоким психологиз-
мом, историзмом, включением в поэтиче-
ский дискурс инодискурсивных элемен-
тов. Рассмотрим взаимодействие истори-
ческого и поэтического дискурсов в поэ-
зии М. А. Пушкиной на материале тек-
стов песен «Баллада о древнерусском во-
ине», «Прощай, Норфолк!». В качестве 
основных критериев для изучения исто-
рической основы рок-текстов можно вы-
делить следующие: 

– историческая основа поэтического 
текста; 

– культурные пресуппозиции; 
– злободневность, связь с современ-

ностью. 
Следует отметить, что отличитель-

ной особенностью творчества группы 
«Ария» является написание текстов на 
уже готовую музыку. Следовательно, ав-
торы музыки (В. Дубинин и В. Холсти-
нин) в определенной мере определяют 
идейную и тематическую направленность 
музыкального произведения, а поэт пред-
лагает соответствующее литературно-ху-
дожественное решение. С этих позиций 
нами и будет осуществляться анализ ис-
торической основы указанных поэтиче-
ских текстов М. А. Пушкиной. 

Историческая основа поэтического 
текста. «Баллада о древнерусском воине» 
была написана в 1988 году. Композиция 
вошла в альбом «Герой асфальта» (1988) 
и стала одним из ярчайших образцов 
творческого наследия группы «Ария». В 
основе текста – события, произошедшие 
5 апреля 1242 года на Чудском озере и 
вошедшие в историю под название Ледо-
вое побоище. Однако же, поэтическая 
интерпретация, данная Маргаритой Пуш-
киной, отличается от исторической трак-
товки данного события. 

Вот как представлено Ледовое побо-
ище в тексте исторического дискурса: 
«Утром 05.04.1242 орденское войско 
(около 5-7 тысяч человек конницы, из них 
около 1 тысячи человек собственно ры-
царей, а также ополчение эстов) пере-
шло в наступление, выстроившись «кли-
ном» (в русских источниках – «свиньей»), 
во главе и по всему периметру которого 
располагались конные рыцари, а внутри – 
пешие воины (кнехты). Рыцарям удалось 
частично пробить построение русских 
войск, которые тем не менее приостано-
вили движение ливонцев. В это время 
русские конные дружины ударили во 
фланги противника, окружили орденское 
войско и начали его уничтожение. Вы-
рвавшись из окружения, остатки рыца-
рей бежали, преследуемые русскими, 
свыше 7 км к западному берегу озера» [5].  

В представленном отрывке из 
«Большой российской энциклопедии» 
дано детальное описание, насыщенное 
характерными для текста исторического 
дискурса деталями: указана точная дата 
сражения (05.04.1242), конкретизировано 
количество живой силы (около 5-7 тысяч 
человек конницы, из них около 1 тысячи 
человек собственно рыцарей), специфика 
строя (выстроившись «клином» (в рус-
ских источниках – «свиньей»)), диспози-
ция тевтонцев (остатки рыцарей бежали 
<…> свыше 7 км к западному берегу озе-
ра).  

Для поэтического текста, как пока-
зывает практика, не так важна конкрети-
зация исторических деталей. Текст «Бал-
лады о древнерусском воине» (1988), 
написанный М. А. Пушкиной, по форме 
представляет собой легенду. Это класси-
ческое жанровое воплощение баллады, 
где есть романтическая, несколько ми-
стическая основа. Так, в запеве абстракт-
но заявлена тема баллады: 

«Вдаль мчались стаи зимних птиц,  
Дым гнал их прочь быстрей лисиц,  
Дым плыл над всей землей,  
Лютый сброд закатил пир горой.  
Где тот воин, что крикнет им:  
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“Стой!”» [6]. 
Исходя из представленного текста, 

понятно, что речь идет о сражении, но 
какое именно это сражение, – а вариантов 
может быть много  (выступление князя 
Игоря, Ледовое побоище, Курская битва 
и др.) – по тексту запева понять нельзя. 
Однако же, определенные лексические 
маркеры позволяют сделать вывод о том, 
что в основе текста М. А. Пушкиной – 
события сражения, получившего в исто-
рической литературе наименование Ле-
довое побоище: стаи зимних птиц (не-
смотря на то, что сражение произошло в 
апреле, на Чудском озере было очень хо-
лодно, лед, согласно данным из истори-
ческих источников, еще не сошел, и сра-
жение происходило практически на ледо-
вой поверхности), лютый сброд (эпитет 
‘лютый’, опять же, свидетельствует о 
том, что противники русского войска бы-
ли с севера, так как в русской языковой 
картине мира прочно закрепилось соче-
тание лютый холод), тот воин, что 
крикнет им “Стой!” (в контексте пред-
шествующего текста становится понятно, 
что речь идет о русском военачальнике – 
Александре Невском). Заявленная тема 
разворачивается дальше, по ходу разви-
тия сюжета баллады:  

«Запад катился волной на Восток,  
На спинах и на сердце крест,  
Копья тевтонцев целились в Солнце,  
Запах гари нес черную весть» [6]. 
Здесь уже конкретизирован против-

ник русского воинства (Запад катился 
волной на Восток, на спинах крест, копья 
тевтонцев) – это тевтонские рыцари, 
решающая схватка с которыми произо-
шла в 1242 году на Чудском озере. Чело-
век, знающий историю России, сразу 
поймет, о каком событии и о каком воине 
идет речь. Ведь исторически известно, 
что русское войско в данном сражении 
возглавил князь Александр Невский. 

Культурные пресуппозиции. В рус-
ской литературе история битвы на Чуд-
ском озере представлена в ряде истори-
ческих источников, которые, конечно же, 

были известны автору текста «Баллады о 
древнерусском воине». Это такие произ-
ведения, как «Житие Александра Невско-
го» (великий князь причислен Русской 
Православной церковью к лику святых), 
исторический роман Б. Л. Васильева «Але-
ксандр Невский», пьеса В. И. Белова «Князь 
Александр Невский». История, предлагае-
мая в тексте рок-баллады М. А. Пушкиной, 
представляет собой обобщенный вариант 
существующих в исторических и литера-
турных источниках трактовок событий 
1242 года. Причем, поэтесса облекает ис-
торическую основу в легендарную канву. 
В частности, в тексте «Баллады…» появ-
ляются фольклорные, мифологические 
образы: 

«Филин, Волк и Орел потешались 
игрой,  

Чуя издали русскую кровь.  
Вся нечистая сила помощь сулила  
Магистру и Ордену Псов» [6]. 
Причем, традиционные трактовки 

данных образов: Филин – олицетворение 
мудрости, Волк – воплощение силы, 
Орел – символ благородства, – нивели-
руются поэтессой и в тексте рок-баллады 
символизируют лишь воплощение силы 
неприятеля.  Здесь же у М. А. Пушкиной 
появляется нечистая сила, которая, со-
гласно тексту, равна силам тевтонских 
рыцарей, пришедших искоренить всю 
русскую государственность, религию и 
самобытность русского народа. Такая ин-
терпретация традиционных фольклорных 
образов свидетельствует о глубоком по-
гружении автора поэтического текста в 
историю, способности соотнести истори-
ческую и мифологическую основу с ок-
ружающей действительностью, дать соб-
ственную трактовку произошедшим мно-
го веков назад событиям. 

Злободневность. Несмотря на тот 
факт, что текст «Баллады о древнерус-
ском воине» посвящен историческому 
событию, которое с точки зрения совре-
менности является абсолютным истори-
ческим прошлым, связь текста с реалия-
ми сегодняшней жизни очевидна и не-
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оспорима. Россия в разные исторические 
эпохи вела войны или противостояния с 
внутренними и внешними врагами. В 
рамках сложившейся в первой половине 
2022 года геополитической ситуации 
строки: 

«Битвы час уже назначен,  
Но это будет ад,  
Трижды ад,  
Но ни шагу назад!» [6], – приобре-

тают пророческое звучание, становятся 
назиданием для воинов современности из 
глубины веков, свидетельствуют о связи 
поколений, преемственности русской во-
енной традиции. 

Таким образом, из представленного 
анализа видно, что текст «Баллады о 
древнерусском воине» (1988) является 
классическим образцом русской рок-
поэзии. В нем находят отражение все ха-
рактерные классическому поэтическому 
тексте черты: историческая основа поэ-
тического текста, наличие культурных 
пресуппозиций, злободневность подни-
маемой поэтессой темы.  

Не менее интересным для анализа об-
разцом поэтического творчества М. А. Пу-
шкиной является текст песни «Прощай, 
Норфолк!», вошедшей в альбом «Арии» 
«Кровь за кровь» (1991). 

Историческая основа поэтического 
текста. В тексте «Прощай, Норфолк!» 
(1991) находит отражение легенда о ги-
бели отряда 1/5 батальона Норфолкского 
полка британской армии 21 августа 1915 
года. Маргарита Пушкина, для которой 
историческая основа песенного творче-
ства играет главенствующую роль, все же 
допустила вольную трактовку реального 
исторического события, имевшего место 
быть в годы Первой Мировой войны.  

Так, в исторических источниках ис-
тория гибели Норфолкского полка пред-
ставлена следующим образом: «Баталь-
он 1/5-й Норфолкского полка был на пра-
вом фланге и в какой-то момент почув-
ствовал менее сильное сопротивление 
(противника), чем то, которое встреча-
ла остальная часть бригады. Против 

отступающих сил противника полковник 
сэр Х. Бичем – храбрый, уверенный в себе 
офицер – повел упорный натиск, увлекая 
за собой лучшую часть батальона. Сра-
жение усиливалось, а местность стано-
вилась более лесистой и изломанной. К 
этой стадии боя многие бойцы были ра-
нены или доведены до изнеможения 
жаждой. Они вернулись в лагерь в тече-
ние ночи. Но полковник с шестнадцатью 
офицерами и 250 бойцами продолжал 
преследование, оттесняя противника. … 
Никого из них больше не видели и не 
слышали. Они углубились в лес и пере-
стали быть видны и слышны. Никто из 
них не вернулся» [7, p. 390]. 

В тексте присутствует характерная 
для исторического дискурса фактографи-
ческая основа: дано указание на наиме-
нование воинского соединения (батальон 
1/5-й Норфолкского полка), представлена 
диспозиция (был на правом фланге), кон-
кретизировано количество живой силы 
(полковник с шестнадцатью офицерами 
и 250 бойцами), указано на необъяснимое 
исчезновение военных (никого из них 
больше не видели и не слышали), – репре-
зентируемая соответствующими языко-
выми маркерами (военная терминология: 
полк, батальон, фланг). 

Поэтический текст, традиционно, 
уходит от конкретизации. Более того, 
М. А. Пушкина сознательно изменяет ис-
ториографическую основу гибели Нор-
фолкского полка:  

«В небе на битву сходились орлы – 
Людям для войн не хватало земли.  
... лето жгло свой восход . 
Немцы убитых тащили во рвы,  
В бой англичане бросались как львы.  
... шел пятнадцатый год» [8]. 
В частности, в тексте песни «Про-

щай, Норфолк!» (1991) автором созна-
тельно изменены противники англичан в 
Дарданелльской битве. Маргарита Пуш-
кина указывает: «Немцы убитых тащили 
во рвы», – в то время, как исторически 
известно, что противниками Великобри-
тании в битве при Дарданеллах была 
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Османская империя. С какой целью так 
изменена история, мы можем лишь пред-
полагать. Вероятно, автор делает это для 
того, чтобы показать, кто стал главным 
виновников Первой Мировой войны. При 
этом, автор дает прямое указание на эпи-
зод взятия высоты 60 (людям для войн не 
хватало земли) и точное указание на дату 
сражения (шел пятнадцатый год). 

Культурные пресуппозиции. Таин-
ственное исчезновение Норфолкского по-
лка породило множество легенд, которые 
были отражены в литературных произве-
дениях. В Великобритании каждый шко-
льник знает легенду, согласно которой 
батальон 1/5 Норфолкского полка при 
взятии высоты 60 вошел в нависшее над 
данной высотой облако прямоугольной 
формы и больше никто не видел живым 
ни одного солдата, а их обезображенные 
трупы были обнаружены неподалеку 
лишь в 1918 году. Эта легенда была из-
ложена в книге Дж. Хэйварда «Мифы и 
легенды Первой Мировой войны»  (2003). 
Автор изложил ее так: «На земле <…> 
находилась ещё одна неподвижная туча. 
Её размеры были около 800 футов в дли-
ну, 200 в высоту и 200 в ширину. Эта ту-
ча была совершенно плотной и казалась 
почти твёрдой структурой. <…> Они 
[солдаты батальона 1/5] приблизились к 
месту, где находилась туча, и без коле-
баний вошли прямо в неё, но ни один из 
них на высоте 60 не появился и не сра-
жался. Примерно через час после того, 
как последние группы солдат исчезли в 
туче, она легко покинула землю» [9, p. 45-
47]. 

По другой версии, предложенной ис-
следователями истории Первой Мировой 
войны, Норфолкский полк вступил в 
сражение с турками, был пленен, а позже 
солдаты полка были расстреляны без су-
да и следствия (что само по себе является 
военным преступлением). Однако же, еди-
ной, общепринятой точки зрения на то, 
что же именно произошло 21 августа 
1915 года, не существует по сей день. 

М. А. Пушкина представила на суд 
поклонников творчества группы «Ария» 
традиционную интерпретацию известной 
на Западе легенды, адаптировав ее для 
восприятия русскоязычной аудиторией: 

«Полк из Норфолка затерян в горах,  
Стынут молитвы и брань на устах,  
... потемнел горизонт.  
Странное облако скрыло солдат,  
Ни звона стали, ни звуков команд.  
... тяжкий бред, страшный сон» [8]. 
В поэтическом тексте указано место 

происходящих событий – высота 60 (полк 
из Норфолка затерян в горах), а также 
трансформирована легенда о странном 
облаке непонятного происхождения, по-
глотившем воинов (странное облако скры-
ло солдат). 

Злободневность. Текст рок-песни 
«Прощай, Норфолк!» поднимает акту-
альную на сегодняшний день проблему – 
существование загадок истории,  а пото-
му его можно считать актуальным во все 
времена. Подобного рода поэтические 
тексты не потеряют злободневности до 
тех пор, пока в спорных моментах исто-
рии не будет поставлена точка, что в ле-
генде о гибели Норфолкского полка прак-
тически нереально.  

Таким образом, анализ текста песни 
«Прощай, Норфолк!» (1991) свидетель-
ствует о соответствии классической поэ-
тической традиции произведений, со-
зданных на исторической основе: в сю-
жетной канве текста – реальное истори-
ческое событие, наличие культурных пре-
суппозиций (легенда, воплощенная в ли-
тературных источниках), а также злобо-
дневность и незавершенность поднятой в 
тексте проблемы.   

Выводы 

Рок-поэзия по своей сути представ-
ляет специфический синтетический вид 
искусства. Это не только сплав истории, 
философии, политики, но и активный си-
нтез поэзии и музыки. На материале 
творчества поэтессы М. А. Пушкиной, 
являющейся автором текстов песен груп-
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пы «Ария», нами был рассмотрен канон 
создания текстов рок-поэзии, в основе 
которых лежит реальное историческое 
событие. В анализируемых текстах пред-
ставлен интердискурсивный сплав эле-
ментов разных типов дискурса (институ-

ционального – исторического и персо-
нального – поэтического), что свидетель-
ствует о включении изучения рок-поэзии 
в традиционные дискурсивные исследо-
вания первых десятилетий XXI века.  
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Резюме 

В статье исследуется одно из писем Г. Гессе и выявляется своеобразие представлений писателя о 
личности и судьбе художника. Прозаическое наследие данного автора изучено достаточно подробно, в 
меньшей мере внимание ученых было приковано к его эпистолярному наследию. Цель исследования  про-
анализировать выбор художником жизненного пути, изучить проблему творчества и особой одаренности 
человека, ведущей к самопожертвованию, в понимании Г. Гессе. В связи с этим авторами проведен ком-
плексный анализ письма «Юный гений» (Ответ восемнадцатилетнему юноше)». В работе применены 
методы наблюдения,  контекстуального и компаративного анализа, систематизации материала. 

Письма Г. Гессе вводились в контекст литературоведческих и лингвистических исследований как 
документы исторического и автобиографического комментирования, фактического подтверждения, со-
отнесения философских постулатов в художественных произведениях с исповедальными размышлениями 
в письмах к родным, друзьям, иным другим адресатам. Вместе с тем эпистолярный жанр, столь востре-
бованный в XX в. до наступления «электронных» времен, имеет самоценность. Он открывает внутрен-
ний мир художника, позволяет услышать именно его голос, объективные проявления его личности: выра-
жение разнообразных идей, эмоций, состояний, вкусов, откровенных оценок своих и чужих поступков. Кро-
ме того, письма великих художников показывают речевой этикет определенной эпохи, содержат этиче-
ские принципы, эстетические предпочтения, воспоминания, отражают языковые изменения, связанные с 
возрастом, и многое другое.  

Особое внимание исследователями было уделено системе нравственных и художнических ценно-
стей писателя, особенностям его стиля в эпистолярном жанре. Впервые предпринята попытка компа-
ративного анализа писем Г. Гессе и Л.Н. Толстого, обращенных к начинающим авторам, и выявлены точ-
ки соприкосновения в их представлениях о творчестве, этических принципах художника. Авторы видят 
особенность манеры изложения размышлений писателей в форме исповеди-проповеди. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Ключевые слова: эпистолярный жанр; понятие таланта, гениальности; мораль гения; жизненный и 
творческий выбор; принципы художника; жанрово-стилевые особенности эпистолярного наследия. 
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Abstract 

The article investigates one of Herman Hesse's letters and reveals the peculiarity of writer's views about the 
personality and destiny of the artist. The prose heritage of this author has been studied in a rather detailed way, but 
the attention of scientists has been devoted to his epistolary heritage to a lesser extent. The purpose of the study is 
to analyze the choice of the artist's way of life, to study the problem of creativity and the special giftedness of man, 
which leads to self-sacrifice, as understood by of H. Hesse. In this regard the authors conducted a comprehensive 
analysis of the letter “Young Genius” (Response to an eighteen-year-old boy)”. The methods of observation, contex-
tual and comparative analysis and systematization of material are used in the work. 

Herman Hesse's letters were introduced into the context of literary and linguistic studies as documents of his-
torical and autobiographical commentary, actual confirmation, correlation of philosophical postulates in works of fic-
tion with confessional reflections in the letters to relatives, friends and other recipients. At the same time the episto-
lary genre, being so much in demand in the 20th century before the advent of “electronic” times, has its own value. It 
reveals the inner world of the artist, allows to hear his own voice, objective manifestations of his personality: expres-
sion of various ideas, emotions, states, tastes, frank assessments of his own and others’ actions. Moreover, the let-
ters of great artists show the speech etiquette of a particular era, contain ethical principles, aesthetic preferences, 
recollections, reflect linguistic changes associated with age, and much more.  

The researchers paid special attention to the system of moral and artistic values of the writer, the peculiarities 
of his style in the epistolary genre. For the first time an attempt has been made to make a comparative analysis of the 
letters by H. Hesse and Leo Tolstoy, addressed to novice authors. Also points of contact in their views on creativity, 
ethical principles of the artist are revealed. The authors see the peculiarity of the manner of the writers’ reflections 
presentation in the form of a confession-sermon. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Keywords: epistolary genre; notion of talent, genius; morality of genius; life and creative choice; principles of the art-
ist; genre and stylistic features of epistolary heritage. 
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Плиний Тациту привет. 

Ты сам себе не рукоплещешь, и я ни о ком не 
пишу более искренне, чем о тебе. Будет ли 
потомкам какое-нибудь дело до нас, я не знаю, 
но мы, конечно, заслуживаем, чтобы было, не 
за наши таланты (это ведь слишком гордо), но 
за рвение, труд и уважение к потомству. 
Будем только продолжать начатый путь, 
который, правда, немногих привел к блеску и 
славе, но многих вывел из мрака и молчания. 
Будь здоров. 

Книга 9. Письмо 14 [1] 

Введение 

Письмо как классический жанр пе-
реживает не лучшие времена, все чаще 
становится культурно-историческим ар-
тефактом. Тем не менее ученые и читате-
ли все еще погружаются в чужие письма 
прошлого: как частные, созданные в бы-
товой жизни, так и литературные, имею-
щие творческую основу.  

Научные литературоведческие ис-
следования советского периода Розано-
вой С.А. [2], Седельника В.Д. [3] и пост-
советского Целлера Б. [4], Паперно И.Б. 
[5], Николаевой Е.В. [6], Щербининой А.А. 
[6, 7], посвященные эпистолярному жан-
ру, затрагивают разные его аспекты, фор-
мируют определенные базовые знания. 
Однако материал, не введенный в науч-
ную сферу, столь обширен, что потребу-
ются усилия множества ученых, чтобы 
дать полную картину эпистолярного 
наследия как отдельных авторов, так и 
литературных эпох. 

В.Д. Седельник, написавший преди-
словие к книге «Письма по кругу» Г. Гес-
се, точно сформулировал причины нашей 
потребности в обращении к переписке 
великих: «Обычно письма собирают и 
издают наследники после смерти их ав-
тора. Гессе же при жизни сделал их од-
ним из самых действенных и оператив-
ных жанров. Он снимал со своих писем 
копии, собирал их, группировал, издавал 
в виде книг и подборок. Количество тех, 
с кем он беседовал как бы с глазу на глаз, 

возрастало, таким образом, в десятки ты-
сяч раз. Без сомнения, это был способ 
воздействовать на читателя и на действи-
тельность, в том числе и на действитель-
ность политическую. Голос, обращенный 
к одиночкам, достигал широкого читате-
ля, о чем говорят многократные переиз-
дания и немалые тиражи писем» [2, с. 8]. 

В середине XX века, через пять лет 
после войны, когда люди мира разбирали 
кирпичи и думали, что построят на со-
жженной земле, выдающийся немецкий 
писатель излагал свои ответы на вопросы 
о жизни и творчестве молодому человеку 
восемнадцати лет, отрочество которого 
совпало со страшными европейскими со-
бытиями. Было ли дело до художествен-
ной литературы тем, кто остался жить 
после глобальной военной катастрофы? 
Многие абсолютно были далеки от фило-
софии и эстетики, но Г.  Гессе с надеж-
дой и определенной радостью ответил 
соотечественнику, выразив свое видение 
жизненного пути художника и значимо-
сти искусства. Его письмо во многих от-
ношениях показательно: содержит его 
творческое кредо, принципы отношения 
к литературному труду, в определенном 
смысле является художественным заве-
щанием. 

Цель данного исследования – ком-
плексный анализ письма «Юный гений» 
(Ответ восемнадцатилетнему юноше)»         
Г. Гессе и осмысление особенностей 
представления писателя о творчестве, о 
выборе художником жизненного пути, об 
одаренности человека, ведущей к само-
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пожертвованию. Данный анализ позво-
лил подчеркнуть своеобразие эпистоляр-
ного жанра  

Г.  Гессе, особенности его стиля. 
Сопоставление писем Г. Гессе и  Л.Н. То-
лстого, обращенных к начинающим авто-
рам, выявило точки соприкосновения в 
философских, эстетических и этических 
принципах художников. Для достижения 
поставленной задачи использовались ра-
зличные методы: описательный и компара-
тивный, а также контекстуальный анализ.  

Результаты и обсуждение 

«Магия книги», включающая письмо 
«Юный гений» [8, 9], дает возможность 
познакомиться со многими письмами ав-
тора и понять, какие проблемы, о кото-
рых он размышляет, по сей день остались 
актуальными и значимыми.  

Судьба гения – вечная тема искус-
ства, поскольку связана с такими важ-
нейшими представлениями о человеке, 
как 

 жизненное назначение, следование 
призванию;  

 преодоление терний мира, горды-
ни, одиночества, непонимания и непри-
знания;  

 искушение славой, деньгами, вла-
стью;  

 этический выбор; поиск истины, 
ответственность за созданное творение;  

 испытание любовью, разочарова-
нием.  

Вступление в юность и осознание 
себя избранным, «белой вороной», не та-
ким, как все, – мучительно. Гессе это по-
нимает и делится собственным опытом 
человека, вставшего на путь избранника, 
платящего дорогую монету за славу, воз-
можность говорить свое слово, пропове-
довать и все время учиться. 

«Путь одиноких и избранных роком 
людей всегда был тяжел и опасен, Ваш 
путь будет точно таким же. Недоверие к 
«опыту» других и отказ отчитываться пе-
ред другими в Вашем возрасте – есте-
ственное оружие, которым человек с осо-

бо развитой индивидуальностью защи-
щается от окружающего мира, стремяще-
гося всех подмять под себя, навязать свои 
нормы и вынудить к преждевременному 
соглашательству. Так гибнут многие мо-
лодые Вашей породы, кто-то потому, что 
жизнь в напряжении и самообороне ста-
новится невыносимой, и в нетерпении он 
преступает границы, кто-то в результате 
сдается, становится обывателем и жалкие 
остатки божественного огня с помощью 
алкоголя или без оного претворяет в 
обывательский романтизм, увенчанный 
короной непризнанности. Я знавал нема-
ло таких» [10, с. 158]. Говоря о выборе, 
писатель предупреждает о нескольких 
опасностях, с которыми непременно 
сталкивается художник. Если он «не та-
кой», то он неизбежно вступает в кон-
фликт с окружающей средой. Этот кон-
фликт может быть открытым, то есть 
борьбой, но может быть и мучительным 
внутренним противостоянием, когда 
приходится чувствовать тягость обыва-
тельской среды, не помышляющей о вы-
соких идеалах и довольствующейся зем-
ными радостями и сытостью. Кстати ска-
зать, этот конфликт гения и среды в 
начале века был характерным для евро-
пейского искусства, в частности для до-
военного и послевоенного творчества са-
мого Г. Гессе. Обозначенная писателем, 
кроме всего прочего, утрата «божествен-
ного огня», действительно, являлась едва 
ли не самой острой в жизни художника. 

Почему же Гессе не отговаривал 
юного автора от такого сложного пути, 
где есть соглашательство, где жизнь в 
напряжении и самообороне невыносима, 
где можно потерпеть неудачу и крах, пе-
реступить мораль, стать обывателем, 
пьяницей, «непризнанным гением»? По 
той причине, что творчество, в представ-
лении писателя, – высшая ценность и 
гармония духа, дарованная человеку его 
природой и обществом, окружающим 
миром. «Но есть и другие пути, и более 
благородные, и встречаются на этих пу-
тях награда и помощь особого рода. Есть 
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путь творца, художника, писателя, мыс-
лителя. Однако творчество мыслителя 
или художника предполагает акт само-
причащения и самоотречения и, узакони-
вая гения перед миром, требует от него 
определенной отдачи, борьбы и нелегких 
жертв, – того, о чем во времена безответ-
ственности гений и понятия не имел. За 
это даруется гению – независимо от того 
пользуется или нет творчество его успе-
хом, – прикосновенность к царству духа, 
единокровность с тысячами предше-
ственников и творческих современников, 
восприимчивость к нерушимым и вечно 
живым – через все времена и культуры – 
мудрости и красоте» [10, с. 158-159]. 

Подчеркнем, что, противопоставляя 
терниям пути художника путь опреде-
ленной творческой благодати, Гессе вы-
страивает триаду, которая имеет близость 
к религиозной триаде схимника, божьего 
избранника и служителя: «благородная 
цель – «акт самопричащения и самоотре-
чения» – «прикосновенность к царству 
духа», «восприимчивость к нерушимым и 
вечно живым мудрости и красоте». 

Как и большинство немецких авто-
ров, Гессе хорошо знал отечественную 
литературу и воззрения на искусство         
И. В. Гейне [11]. В предисловии к 10-ому 
тому собрания сочинений великого писа-
теля, вышедшему в советский период, в 
котором собраны работы об искусстве и 
литературе, А. Аникст отметил, что 
Гейне не стремился создать эстетическую 
теорию для всех, что формулировал ху-
дожественные принципы, отвечавшие его 
собственным стремлениям и творческим 
поискам [11, с. 446]. Раздел «О театре и 
литературе» данного тома завершает не-
большая по объему статья «Доброжела-
тельный ответ» (1832 г.). Она представ-
ляет определенный интерес как в жанро-
вом отношении, так и с точки зрения 
размышлений автора о творчестве моло-
дых немецких поэтов. Поскольку Гете 
получал множество посланий со стихами 
и просьбами адресантов дать им оценку, 
он решил создать «письмо для всех». В 

начале «Доброжелательного ответа» он и 
пояснил, почему пишет и что думает о 
творческой немецкой молодежи. Его об-
ращение к юношеству содержит очень 
важную мысль: мало вступить в литера-
туру с удачным дебютом, когда «кое-
что» бывает выражено и глубоко, и ясно, 
и уверенно, и даже изящно. Важно не уй-
ти от «юношеского довольства» на тропу 
«мизантропических отшельников». По 
мнению Гете, художника будут сопро-
вождать «прекрасные богини» и музы 
только тогда, когда в «деятельной и бод-
рящей, но подчас и безрадостной жизни» 
он сохранит «смущающуюся невин-
ность», все мечты юности, будет готов на 
самоотречение во имя прекрасных идеа-
лов, которые, в конечном счете, вернут 
душевное равновесие. Гете прекрасной 
развернутой метафорой внушает моло-
дым авторам, что вершины искусства по-
коряются оптимистам, тем, кто готов к 
смирению страданий, кто «хлопочет о 
том, чтобы рассеять вокруг себя печаль и 
поддержать веселье» [11, с. 420]. Таким 
образом, наследуя великому соотече-
ственнику, Герман Гессе показывает, что 
на трудном пути художника нет места 
унынию и окончательному разочарова-
нию, а есть труд, мужество и стремление 
к красоте, к познанию мира, человека, 
истин бытия.  

О.Б. Золотухина в автореферате дис-
сертации на соискание степени кандидата 
филологических наук «Эволюция психо-
логизма Германа Гессе», осмысляя исто-
ки мировосприятия художника, отметила 
важнейшую особенность, которая заклю-
чается в том, что писатель – человек ста-
новления, его мировоззрение постоянно 
меняется, естественно, и герои его нахо-
дятся в поиске истины, осмысления себя 
как значимой «единицы» мира. «Главная 
цель Гессе  изображение-выражение 
«пути души»  остается неизменной, а 
психологизм эволюционирует от анали-
тического к синтетическому типу изоб-
ражения внутренней жизни человека во 
всей ее сложности, противоречивости и 
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драматизме» [12, с. 17]. По мнению Г. Гес-
се, цельность личности, и в частности ге-
роя, – не данность или результат, а про-
цесс совершенствования. Именно эта по-
зиция и определяет смысл наставлений 
молодого корреспондента: чрезвычайно 
сложно жить в постоянном напряжении 
поиска, размышлений, переходя от за-
блуждений к истине, но другого пути не 
существует. 

Композицию письма Г. Гессе отли-
чает стройность, изложение мыслей – по-
следовательность и логичность. Следу-
ющее его размышление – ответ на во-
прос: «А что же нужно человеку, встав-
шему на путь творца, если он готов пре-
одолевать препятствия на пути великого 
благородного служения искусству и лю-
дям?» На «замечательном, заслуживаю-
щем самоотдачи пути» надо отринуть 
сомнения и неуверенность, потому что 
«любовь к истинному и прекрасному, 
жажда быть принятым в их владения и 
заполучить частичку их света» стоит 
жертв, одиночества, а осознание благо-
родного жребия всегда будет путеводной 
звездой.  

Более всего художнику необходим 
талант. Понимание категории таланта 
Гессе пронизано его личным опытом. Он 
не признает «талант вообще», поэтому в 
качестве убедительного примера приво-
дит тех художников, которые обладают 
заразительными и прекрасными идеями, 
но не имеют «голоса», единственного 
слова, которое дойдет до сердца и разума, 
врожденной страсти к живописной игре, 
не имеют силы и темперамента выраже-
ния. Гессе в отличие от социологического 
и коммунистического представления о 
культуре, прямо заявляет, что «идеалы в 
искусстве немногого стоят». Но это не 
отказ от идейности, а понимание, что 
ценность таланта и созданного творения 
не в идеалах, а в единстве формы и со-
держания, в том, как идеи выражены. К 
тому же Гессе чрезвычайно дорога инди-
видуальность, как, например, в случае с 
Сезанном, у которого есть «неповтори-

мый дар, чисто своя, сезанновская, дер-
зость писать, беспримерная терпеливость 
и одержимость».  

После мысли о таланте художника 
Гессе вновь возвращается к размышлени-
ям о гениальности человека. И хотя сна-
чала могло показаться, что именно ху-
дожник-гений – высший избранник чело-
вечества, Гессе показывает, что это не 
так. Гениальная природа человека не все-
гда может реализоваться в искусстве, она 
может быть принесена на пользу челове-
честву в других деяниях. Как тут не 
вспомнить спор Раскольникова и Порфи-
рия Петровича в романе Ф.М. Достоев-
ского «Преступление и наказание», когда 
следователь, прекрасно понявший гор-
дыню Родиона Романовича, сказал ему 
лаконичную фразу: «Станьте солнцем, 
вас все и увидят. Солнцу прежде всего 
надо быть солнцем» [13, с. 352].  

По мнению Ф.М. Достоевского, есть 
только одна возможность возвыситься – 
употребить свои таланты для благодат-
ной жизни других. Гессе сравнивает ге-
ния-художника, мыслителя и гения слу-
жения в пользу последнего, потому что 
талант делает его свободным в истинном 
смысле слова, он не раб. «Ибо в творцах, 
не одаренных особо ни для каких искус-
ств и наук, достижение максимума чело-
веческого оправдывает все страдания, все 
тщеславие и все заблуждения сверхода-
ренных и гениальных. Не исключено, что 
однажды, столкнувшись с обнаженной 
действительностью, они будут разбуже-
ны чьим-то взглядом и зовом, имя кото-
рому их собственное Я, и увидят лик бы-
тия, его прекрасное и устрашающее ве-
личие, его преисполненность болью, 
страданием, безответной любовью, безы-
сходной тоской. И на взгляд этой бездны 
ответят они единственной жертвой – 
полновесной, необратимой жертвой соб-
ственного Я. Они принесут себя на ал-
тарь голодным, больным и порочным – 
неважно кому, они позволят себя притя-
нуть, всосать, поглотить любому зиянию, 
любой наготе, любому страданию. Они-
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то и есть подлинно любящие и святые. К 
ним тянется все человеческое, жаждущее 
большего, чем способна дать повседнев-
ность и норма, их жертва наполняет 
смыслом и ценностью все прочие, менее 
существенные жертвы, они оправдывают 
и искупают проблемы изгоев, сверхода-
ренных, трудно живущих и зачастую от-
чаявшихся. Ибо гений – это сила любви и 
тоска по служению, и искупает себя он 
лишь в сем абсолютном и высшем само-
заклании» [10, с. 160]. Данный текст еще 
раз подтверждает, что Гессе мыслит 
судьбу гения в религиозном контексте и 
выражается в русле религиозной ритори-
ки. Письмо содержит архаистические 
возвышенные обороты, инверсии, повто-
ры, яркие эпитеты, контрастную эмотив-
ную лексику; весь поток размышлений 
имеет музыкальный ритм, ведущий к 
кульминации·– аккорду последнего 
утверждения. 

При этом возникает вопрос читате-
ля: а возможно ли соединение двух начал 
гениальности в одном человеке? Гессе 
ответа не дает. По всей видимости, ему 
важно донести до юного друга не воз-
можность итога судьбы, а мотивацию че-
ловека, стоящего в начале жизненной до-
роги и делающего выбор направления 
движения.  

Г. Гессе был одним из тех писателей, 
кого можно отнести к художникам «миро-
вой отзывчивости». Его всегда интересова-
ла русская литература, и о природе его от-
ношения к ней написаны многие исследо-
вания. В контексте нашей проблематики 
следует вспомнить, что он говорит в рас-
сматриваемой книге о Л.Н. Толстом. Из 
авторов богатой русской литературы, ко-
торую хотелось бы поставить в личную 
библиотеку, писатель назвал Пушкина 
(«но он, увы, не переводим!»), Гоголя, 
Тургенева, Гончарова, Толстого, Досто-
евского. По поводу Л.Н. Толстого Гессе 
замечает: его «великое искусство порою 
несколько затмевается проблематикой 
его проповедей и реформаторскими 
устремлениями, нам по меньшей мере 

следует взять романы «Война и мир» (по-
видимому, лучший русский роман) и 
«Анна Каренина», не забыв, однако, и его 
народных рассказов» [14, с. 106].  

В другом произведении писатель 
раскрывает более подробно свое понима-
ние воззрений Толстого и с высоты опыта 
ХХ века так показывает суть его мыслей:  

– во-первых, в дневниках излагаются 
«пылающие, страстные мятежные попыт-
ки» наглядно преобразовать абстрактное 
познание, дать мудрую истину;  

– во-вторых, эти попытки сменяются 
«печальным смирением», когда при не-
возможности понять мир идет утвержде-
ние действия во имя любви, «восстающей 
из праха»;  

– в-третьих, «итог всей мудрости – 
любовь, смысл жизни – любовь» [14]. 

Отталкиваясь от положений таких 
ученых, как А.В. Михайлов [15], осмыс-
ляющий художественный мир Германа 
Гессе, О.Б. Золотухина [12], проследив-
шая эволюцию психологизма писателя, 
Н.В. Рожкова [16], в центре внимания ко-
торой были мировоззренческие и фило-
софские поиски Германа Гессе, а также 
исследователей творчества Л.Н. Толстого 
Н.Н. Гусева [17], рассматривающего осо-
бенности жизненного и творческого пути 
писателя, В.Ф. Асмуса [18], сформулиро-
вавшего сущность мировоззрения и эсте-
тики Толстого, Г.Я. Галаган [19], посвя-
тившей свой труд художественно-этичес-
ким исканиям писателя, Р. Роллана, уви-
девшего главную особенность личности 
Толстого в свободе мышления [20], мы 
сделали попытку сопоставления фило-
софских, этических и эстетических взгля-
дов Г. Гессе и Л. Толстого, для которых 
осмысление целей творчества и его сущ-
ностного наполнения продолжалось на 
протяжении всей жизни и воплощалось в 
разных жанрах.  

Здесь уместно будет сделать одно 
отступление и вспомнить биографию 
Л.Н Толстого. Весной 1861 года, в апре-
ле, писатель провел полторы недели в 
Веймаре, где он интересовался народным 
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образованием, постановкой школьного 
дела в Германии. В «Дневнике» Толстой 
отмечал, что посещал городские народ-
ные школы, детские сады, где реализова-
лась система Фрёбеля, беседовал с мест-
ными немецкими педагогами. Среди ру-
кописей Толстого сохранился небольшой 
отрывок, написанный им в форме письма 
к неизвестному лицу. Заканчивая свою 
деловую поездку в Европу, писатель ре-
шил подвести некоторые итоги, изложить 
их в форме письма, адресованного, ско-
рее всего, человеку, занимающемуся 
народным образованием или заинтересо-
ванному в оном. Мы позволили себе для 
наглядности переформатировать текст, 
чтобы можно было увидеть не только 
особенности содержания, но и запоми-
нающуюся форму его изложения: «Толь-
ко мы русскiе варвары не знаемъ, колеб-
лемся и ищемъ разрешенiя вопросовъ о 
будущности человека и лучшихъ путяхъ 
образованiя, въ Европе же это вопросы 
решенные; и что замечательнее всего, 
разрешенные на 1000 различныхъ ладовъ. 
Въ Европе знаютъ не только законы бу-
дущаго развитiя человечества, знаютъ 
пути, по которымъ оно пойдетъ, знаютъ, 
въ чемъ можетъ осуществиться счастье 
отдельной личности и целыхъ народовъ, 
знаютъ, въ чемъ должно состоять высшее 
гармоническое развитiе человека и какъ 
оно достигается.  

Знаютъ, какая наука и какое ис-
куство более или менее полезны для из-
вестнаго субъекта. Мало того, какъ слож-
ное вещество разложили душу человека 
на  память, умъ, чувства и т.д., и зна-
ютъ, сколько какого упражненiя для ка-
кой части нужно.  

Знаютъ, какая поэзiя лучше всехъ.  
Мало того, верятъ и знаютъ, какая 

вера самая лучшая. 
 Все у нихъ предусмотрено, на раз-

витiе человеческой природы во все сто-
роны поставлены готовыя, неизменныя 
формы [21, с.150]. И это совсемъ не шут-
ка, не парадоксъ, не иронiя, а фактъ, въ 
которомъ нельзя не убедиться человеку 

свободному, съ целью поученiя наблю-
дающему школы одну за другою, какъ я 
это делалъ, хоть бы въ одной Германiи, 
хоть бы въ одномъ городе Франкфурте на 
М [айне]» [21, с.150]. Кроме этого все-
таки иронического (если даже не сарка-
стического) осуждения закоснелого и 
снобистского педагогического всезнай-
ства у Толстого есть вполне конкретные 
претензии к воспитанию личности в 
немецкой образовательной системе. Его 
наблюдения, естественно, обращены 
прежде всего к результатам обучения: 
возможно, что именно они рассеют со-
мнения, что столь устойчивая схоластика 
противоречит «живой жизни». Чуда, од-
нако, не происходит. 

Л.Н. Толстой с горечью констатиру-
ет, что двести мальчиков на его глазах 
делают одно и то же: «Мальчикъ не толь-
ко не можетъ выразить въ школе того, 
что ему понятно или непонятно, прiятно 
или не прiятно то или другое, но онъ не 
можетъ выразить словомъ то, что онъ 
знаетъ или не знаетъ то или другое, или 
что ему [21, с.154] хочется. Все разнооб-
разiе его мысли во время класса подведе-
но къ выраженiямъ «могу»  «хочу», ко-
торыя онъ передаетъ подъятiемъ руки. 
(…) Все, что вы видите, это скучающiя 
лица детей, насильно вогнанныхъ въ учи-
лище, нетерпеливо ожидающихъ  звонка и 
вместе съ темъ со страхомъ ожидающихъ 
вопроса учителя, делаемаго для того, что-
бы противъ воли принуждать детей сле-
дить за преподаванiемъ» [21, с. 156].  

Механистическая рациональная си-
стема, в которой нет свободы и творче-
ства, не просто удручает Л.Н. Толстого, 
он отдает себе отчет в ее губительных 
последствиях для развития молодого по-
коления немецкой нации. В силу выше-
изложенного более очевидными стано-
вятся причины радости и Гессе, и Тол-
стого, когда полученные письма молодых 
европейцев подтвердили, что есть те, кто 
ищет, кто мыслит, кто остро чувствует, 
есть те, в ком не убита потребность в мо-
рали. 
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В 1887 г. ученик Высшей нормаль-
ной школы в Париже – Ромен Ролан – 
написал письмо великому Толстому. Его 
интересовало искусство и было неясно, 
почему русский писатель ставит превыше 
ручной труд, а кроме того, он просил, как 
и более поздний адресант Гессе, разъяс-
нить, что есть истина, благо, самопо-
жертвование. Юный Роллан признавался, 
что не может примириться с «незнанием 
нравственной сущности вещей», что для 
него «это значит – не жить» [22]. 

Л.Н. Толстой, излагая свои мысли о 
сущности творчества, поставил вопрос о 
том, как преодолеть существующее про-
тиворечие между ручным трудом (низ-
ким в глазах элиты) и тягой к творчеству 
(высоким): «Вы спрашиваете: почему 
ручной труд является одним из суще-
ственных условий истинного счастья? 
Нужно ли добровольно лишать себя ум-
ственной деятельности, занятий науками 
и искусствами, которые кажутся вам 
несовместимыми с ручным трудом?». По 
мнению писателя, ручной труд напрямую 
связан с нравственной позицией челове-
ка. Презрение к оному, перекладывание 
его на плечи «нанятого» раба несовме-
стимы со званием христианина и гуман-
ного человека: «Я никогда не поверю ис-
кренности христианских, философских и 
гуманитарных убеждений человека, ко-
торый заставляет служанку выносить его 
ночной горшок. Самое простое и самое 
короткое нравственное правило состоит в 
том, чтобы как можно меньше заставлять 
других служить себе и как можно больше 
самому служить другим. Требовать от 
других как можно меньше и давать дру-
гим как можно больше» [23, с. 144]. По-
следнее утверждение может восприни-
маться как афоризм. И в этом Гессе – 
продолжатель Толстого и его единомыш-
ленник. Суть проблемы, рассматривае-
мой писателями, ведет к особенностям 
личности человека вообще, художника в 
частности. Самовоспитание и самопо-
жертвование, по Л.Н. Толстому, помимо 
разрешения противоречия между якобы 

низким и высоким, дают «существова-
нию разумный смысл», а вытекающее из 
нравственного правила «счастье разре-
шает также и все затруднения», в том 
числе и проблему доли труда, науки и 
творчества в жизни человека. 

Только на первый взгляд может по-
казаться удивительным совпадение в 
оценке судьбы гения Толстого и Гессе. 
Оно таковым не будет, если вспомнить, 
что религиозные воззрения определяли и 
миропонимание, и поведение этих писа-
телей. 

Достигают вершин те, кто осознает 
значимость своего духовного труда. Но 
это редкость. И такие люди избранные – 
пророки. Избранность не ведет к исклю-
чительному месту под солнцем и не га-
рантирует особые блага: «Призвание 
пророка есть высокое и благородное при-
звание. Но мы знаем, что представляют 
собой священники, считающие себя про-
роками единственно потому, что это им 
выгодно и что они имеют возможность 
выдавать себя за таковых. Не тот пророк, 
который получает воспитание пророка, а 
тот, кто имеет внутреннее убеждение в 
том, что он есть пророк, должен им быть 
и не может не быть им. Такое убеждение 
редко и может быть доказано только теми 
жертвами, которые человек приносит 
своему призванию. То же самое относит-
ся к истинной науке и к истинному ис-
кусству» [23, с. 145]. 

Именно высокое осознанное призва-
ние делает человека художником, от ко-
торого в таком случае всегда будет тре-
боваться «жертва своим спокойствием и 
своим благосостоянием». Поистине как 
замечательное послание потомкам звучит 
мысль писателя: «Тот же, который осво-
бождает себя от общей всем людям нрав-
ственной обязанности и, под предлогом 
своей склонности к наукам и искусствам, 
устраивает себе жизнь паразита, – тот 
никогда не произведет ничего, кроме 
ложной науки и ложного искусства» [23, 
с. 146]. Как видим, Г. Гессе продолжает 
развивать тему таланта, избранности и, 
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вопреки модной идее сверхчеловека, со-
лидарен с русским писателем в том, что 
гениальность в творчестве художника, 
писателя, ученого – это прежде всего от-
ветственность, «самозаклание».   

Л.Н. Толстой, будучи яростным про-
тивником искусства для искусства, раз-
мышляет о том, что есть благо художе-
ственного творчества и науки. Основные 
нравственные категории самым тесным 
образом связаны с категориями эстетиче-
скими: «Всё, что объединяет людей, есть 
добро и красота; всё, что разъединяет их, 
есть зло и безобразие. Всем известна эта 
формула. Она начертана в нашем сердце. 
Добро и красота для человечества есть 
то, что соединяет людей. Итак, если бы 
сторонники наук и искусств действи-
тельно имели в виду благо человечества, 
они знали бы, в чем состоит благо чело-
века, и, зная это, они занимались бы 
только теми науками и теми искусствами, 
которые ведут к этой цели» (…). Между 
тем, из всех наук, которые человек может 
и должен знать, главнейшая есть наука о 
том, как жить, делая как можно меньше 
зла и как можно больше добра; и из всех 
искусств главнейшее есть искусство 
уметь избегать зла и творить добро с 
наименьшей, по возможности, затратой 
усилий» [23, с. 147-148]. К сожалению, 
по мнению писателя, современное ему 
искусство и наука не отвечают его глав-
ным критериям.  

Поскольку перед нами письмо, то, 
конечно, следует обратить внимание не 
только на систему воззрений Германа 
Гессе, изложенных по проблеме, постав-
ленной адресантом, но и на то, как про-
является его личность, его отношение к 
молодому человеку. Оно в высшей сте-
пени уважительное, поучительное, но не 
менторское, кроме того, это письмо рав-
ного равному: «Пожилой человек, к ко-
торому Вы, всем различиям вопреки, об-
ратились как к другу, на Вашу исповедь 
ответил своей, попытавшись продемон-
стрировать, как выглядят наши общие с 

Вами проблемы на каждом из наших 
уровней жизни» [10, с. 160]. 

Форма вежливого объяснения, поче-
му ответ на письмо не был сделан сразу, 
– в некотором смысле образец этикета, но 
в то же время – образец искренности в 
высшей степени честного человека. 
Именно это позволяет увидеть индивиду-
альное лицо Гессе, его состояние: «Ведь, 
помимо письменных принадлежностей, 
мой аппарат состоит всего лишь из глаз, 
перенапряженных многолетней работой – 
редко бывает, что они не болят, – да двух 
рук, вздутых подагрой и пишущих или 
печатающих каждую букву крайне не-
ловко и неохотно. Глаза бы охотнее за-
нимались цветами, кошками или чтением 
какой-нибудь книги, чем поступающей 
ко мне корреспонденцией, да и руки 
нашли бы себе применение куда попри-
ятней. Кроме того, ответ на Ваше письмо 
затруднен был и тем, что заниматься ис-
правлением Ваших огрехов в дальней-
шем я уже не надеюсь, ибо, по-видимому, 
это письмо первое и последнее, которое я 
в состоянии написать. Мне, правда, и 
впредь будет радостно узнавать что-либо 
о Вас, но я не могу ни предложить Вам 
продолжать присылать Ваши рукописи, 
ни пообещать, что Ваши дальнейшие 
письма, в случае, если Вы захотите про-
должать мне писать, я буду читать с про-
никновением и в полную меру своего по-
нимания» [10, с. 158].  

Доброжелательность, «извинитель-
ность» тона, заинтересованность, надеж-
да на понимание и суровая честность в 
описании судьбы гения, соединение строго 
рационального, философского и эмоцио-
нально-доверительного делают это письмо 
документом времени, образцом эписто-
лярного жанра, соединяющего личное и 
общее. 

Если вновь сравнить письма великих 
авторов, то и Л.Н. Толстой, и Г. Гессе от-
носятся к молодым людям с предельной 
искренностью и вниманием.  

Лев Николаевич воспринимает пись-
мо исключительно эмоционально: «Доро-
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гой брат! Я получил ваше первое письмо. 
Оно тронуло мое сердце. Я читал его со 
слезами на глазах» [23, с. 143]. Заметим, 
это послание не от родного и близкого 
человека, а от незнакомца. Почему же 
обращение «брат» и «слезы на глазах»? 
Французский юноша в своих духовных 
поисках оказался столь родственной ду-
шой писателю, что, по всей видимости, 
напомнило ему собственные мучитель-
ные искания истины и подвигло стать 
учителем пытливому уму. Р. Ролан с это-
го момента проникся величайшим уваже-
нием к Толстому, пронес неизбывный 
интерес к его миропониманию через всю 
жизнь и написал о нем три книги.   

Письмо Г. Гессе, являющегося лау-
реатом Нобелевской премии, может по-
радовать поклонников тем, что оно выяв-
ляет скромность писателя, качество, в ко-
тором нет ничего напускного, ни позы, 
ни игры. «Вы чувствуете во мне похоже-
го на Вас человека, то есть не достигшего 
величия и абсолюта ни в искусстве, ни в 
жизни и не ощущающего себя дома в не-
достижимом для Вас потустороннем, а, 
как и Вы, погруженного в тот же мир и те 
же проблемы...» [10, с. 158]. 

В тексте есть пассаж, который вызы-
вает восхищение, так как в полной мере 
демонстрирует художественное мастер-
ство Гессе. Он построен по принципу по-
вторения, «развертывания» мысли, ана-
форы, усиления и параллели сравнений и 
вполне годится для цитирования, так как 
афористичен:  

«Вы позволили мне заглянуть в бес-
покойство, красоту и сомнения Вашей 
расцветающей жизни, а я, сам некогда 
испытавший беспокойство, красоту и со-
мнения, попытался поведать Вам то, как 
видятся проблемы и явления эти пожив-
шему человеку.  

Будь я святым, то ответ бы мой был 
лаконичен.  

Будь я великим художником, то по-
ток откровенностей, исторгаемых Вашим 
письмом, мне лишь помешал бы в работе.  

Будь я великим живописцем, то Ва-
ше послание я бы даже не дочитал, а 
продолжил работу, подобно одряхлевше-
му Ренуару, привязав кисть к руке, све-
денной подагрой» [10, с. 160].  

Гессе все-таки ответил. Думается, не 
потому, что посчитал себя вне художни-
ков-небожителей Олимпа, а потому, что в 
его этический кодекс входил принцип 
служения людям, ответственности за свой 
художественный труд, ему было свой-
ственно обыкновенное желание порядоч-
ного человека поддержать и наставить на 
путь истинный того, кто в этом нуждался. 

Выводы 

Г. Гессе считает, что творчество ис-
тинно одаренного человека всегда связа-
но с постоянным выбором и преодолени-
ем, состоянием поиска, интеллектуально-
го и нравственного напряжения и свер-
шается только на пути самопожертвова-
ния.  

Социальная роль творца требует от 
него открытости: в современном мире 
невозможно находиться в слоновой 
башне, удаляясь в эмпирические кущи, 
забывая о насущных нуждах и страдани-
ях большинства людей.  

Г. Гессе утверждает, что осознание 
личной гениальности должно быть связа-
но с пониманием личной ответственности 
и жертвенности. Для науки и особенно 
творчества необходимы эти качества. По 
мнению писателя, люди избранные – 
пророки, так как им свойственно твердое 
убеждение в том, что они есть пророки, 
должны ими быть и другого не дано. Та-
кое особенное положение и роль могут 
быть доказаны только жертвами во имя 
призвания. «Самозаклание» не понимает-
ся как выбор жизни-страдания, а как осо-
знанный отказ от суетности и праздности, 
в которой нет цели и стремления к благо-
деянию для других людей, а кроме того, 
высшие идеи требуют выбора в пользу 
активной позиции и отрешения от мате-
риальных излишеств. Весь жизненный 
путь художника, исполненный взлетов и 
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падений, мучений, заблуждений, ком-
промиссов и кризисов, искупается по-
священием в царство духа, единокровной 
близостью с творцами прошлого и насто-
ящего, великими мыслителями, причаст-
ностью к мудрости и красоте, вечно сия-
ющим через все времена и пространства.  

Можно было бы сказать, что этиче-
ский контраст «добро  зло» и эстетиче-
ский  «прекрасное, возвышенное  без-
образное, низменное» формируют «ядро» 
постулатов Гессе об искусстве и выборе 
художника, но как, в сущности, отрица-
ние в его суждениях идет рука об руку с 
утверждением, так и языковое воплоще-
ние представляет соединение лексиче-
ского «плюса» и «минуса», отражающих 
единое целое бытия. Стремление худож-
ника к познанию красоты и водружению 
ее на пьедестал не отрицает многообра-
зия мира. Призывая молодого творца к 
правильному выбору пути «через тернии 
к звездам», Гессе убедительно доказыва-
ет, что творчество не гарантирует посто-
янного вдохновения, душевной гармонии 
и удовольствия от его плодов. Несовер-
шенство мира было и останется, но Гессе, 
как и Гете, верит, что свет духовной ра-
дости, исходящей от художника, спосо-
бен дать и ему самому, и читателям ори-
ентир в том лучшем, что создала приро-
да, общество, культура и литература.  

Сопоставление писем Г. Гессе и 
Л.Н. Толстого, обращенных к начина-
ющим авторам, выявляет следующие 
общие позиции: 

– основой этических принципов ху-
дожника является признание первенства 
морали и в жизни, и в творчестве; 

– нравственные категории самым 
тесным образом связаны с категориями 
эстетическими: художник, считающий, 
что свободен от «нравственной обязанно-
сти», производит только «ложную науку 
и ложное искусство»; 

– талант  это ответственность и 
щедрость; 

– судьба гения мыслится в религиоз-
ном контексте, в служении добру, красо-
те и любви к людям;  

– служение людям выше таланта ху-
дожника; 

– искусство не должно разъединять 
людей.  

Письма Толстого и Гессе  письма 
умудренных жизнью людей, поэтому 
возраст и особенности характера  от-
крытость, любознательность, интеллек-
туальная щедрость  делают письма ис-
поведальными, наставническими и пред-
ставляют своеобразную проповедь. Лич-
ность авторов проявляется в выражении 
доброжелательности, «извинительности» 
тона, заинтересованности, искренности, 
надежды на понимание, проявлении та-
ких эмоций, как радость, сочувствие, 
восхищение, ирония, горечь и т.д. 

В стиле писем Г. Гессе и Л. Толстого 
используются разнообразные риториче-
ские приемы, употребляются все законы 
греческой хрии, где примеры и аргумен-
ты важны в доказательстве выдвигаемых 
постулатов; где выводы акцентированы и 
афористичны. В описании судьбы гения 
дается соединение рационального, ре-
флектирующего и эмоционально-довери-
тельного начал. Религиозная риторика, 
характеризующаяся архаичными возвы-
шенными оборотами, инверсиями, повто-
рами, музыкальным ритмом, также при-
сутствует, особенно когда авторы делают 
окончательные выводы о нравственных 
ценностях и смысле бытия человека, ду-
ховном совершенствовании, смирении 
перед испытаниями и утверждении слу-
жения страждущим. 

Обращение к письмам великих писа-
телей представляется весьма продуктив-
ным, так как они содержат мысли, вы-
страданные на долгом пути духовных 
поисков, обобщают опыт времени и 
остаются тем ориентиром, от которого не 
следует отказываться современным мо-
лодым литераторам, публицистам, всем 
художникам.  
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Резюме 

Статья посвящена обзорному анализу пейзажных зарисовок в художественной прозе А. П. Гайдара 
(на примере повести «Тимур и его команда», рассказов «Голубая чашка»  и «Р.В.С.»). В целом, язык худо-
жественной прозы писателя изучен недостаточно. В данный момент ведется активное изучение актуа-
лизированного лексикона произведений Гайдара, отдельных аспектов его языка. Но полностью идиолект 
автора не изучен. Актуальность исследования обусловливается тем, что в данный момент нет анализа 
пейзажных зарисовок в произведениях Гайдара. Целью работы является обзорный анализ языковых 
средств выразительности, с помощью которых создаются описания природы в нескольких произведениях. 
Это позволяет обозначить задел для дальнейшего лингвистического анализа данного аспекта. В ходе 
исследования применялись методы наблюдения, сплошной выборки, контекстуального анализа, система-
тизации языкового анализа. Проведенный анализ дает представление о пейзажных зарисовках в прозе 
Гайдара, их составе. Они создаются при помощи эпитетов, метафор, олицетворений и синтаксического 
параллелизма. Выявлено, что описание природы позволяет писателю сопоставлять ее состояние с хо-
дом повествования. В рассказе «Р.В.С.» спокойствие природы противопоставлено бурной, неспокойной 
жизни в русле Гражданской войны. В повести «Тимур и его команда» описания природы используются ре-
же, они олицетворяют спокойную жизнь дачного поселка в котором происходит действие. В «Голубой 
чашке» автор использует развернутые описания природных пейзажей. Проведенный анализ пейзажных 
зарисовок позволяет сделать вывод о том, что изображение природы неразрывно связано с основным 
действием и помогает писателю решить художественную задачу.  
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Ключевые слова: авторский лексикон; детская речь; военная лексика; пейзажная зарисовка; эпитет; ме-
тафора; олицетворение; синтаксический параллелизм.  
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Abstract 

The article is devoted to the overview analysis of landscape sketches in the fiction of A. P. Gaidar (on the ex-
ample of the novels "Timur and his team", "Blue Cup" and the story "R.V.S."). In general, the language of the writer's 
fiction has not been studied enough. At the moment, an active study of the updated lexicon of Gaidar's works, certain 
aspects of his language is underway. But the author's idiolect has not been fully studied. The relevance of the study 
is due to the fact that at the moment there is no analysis of landscape sketches in Gaidar's works. The purpose of the 
work is an overview analysis of linguistic means of expression, with the help of which descriptions of nature are cre-
ated in several works. This allows us to identify the groundwork for further linguistic analysis of this aspect. In the 
course of the study, methods of observation, continuous sampling, contextual analysis, and systematization of lan-
guage analysis were used. The analysis gives an idea of the landscape sketches in Gaidar's prose, their composi-
tion. They are created using epithets, metaphors, personifications and syntactic parallelism. It is revealed that the 
description of nature allows the writer to compare its state with the course of the narrative. In the story "R.V.S.", the 
tranquility of nature is contrasted with the turbulent, turbulent life in the wake of the Civil War. In the story "Timur and 
his team" descriptions of nature are used less often, they embody the quiet life of the country village in which the ac-
tion takes place. In the "Blue Cup" the author uses detailed descriptions of natural landscapes. The analysis of land-
scape sketches allows us to conclude that the image of nature is inextricably linked with the main action and helps 
the writer to solve an artistic problem. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Keywords: author's vocabulary; children's speech; military vocabulary; landscape sketch;, epithet; metaphor; per-
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*** 

Введение 

Художественные произведения          
А.П. Гайдара представляют объект для 
подробного лингвистического анализа. В 
рамках проекта «Курское слово», создан-
ного учеными-лингвистами Курского 
государственного университета, ведется 
активное исследование актуализирован-
ного лексикона писателя, имя которого 
связано с Курским краем.  

Большинству читателей Гайдар из-
вестен как детский писатель: его произ-
ведения призваны научить подрастающее 
поколение многим важным вещам, без 
которых невозможно воспитать достой-
ную личность. Спецификой адресата 
объясняется то, что особое место в автор-
ском лексиконе занимает детская речь. 
А.П. Гайдар, как талантливый мастер, 
учитывает в своих произведениях ее осо-
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бенности и талантливо использует наи-
более типичные для детей модели слово-
творчества. Во многих произведениях 
А.П. Гайдара главными героями являют-
ся дети, глазами которых и показано 
окружающее.  

Еще одной отличительной чертой 
гайдаровских произведений является то, 
что война играет сюжетообразующую 
роль и диктует ход повествования 
(«Школа», «Р.В.С», «Тимур и его коман-
да»). Сам Гайдар говорил о себе так: 
«…Я скорее солдатский писатель. От 
всех моих книг порохом пахнет» [1, 2]. 
Именно поэтому военная лексика зани-
мает особое место в языке художествен-
ной прозы А.П. Гайдара. Составленный 
нами словарь военной лексики в автор-
ском идиолекте показывает разнообразие 
именований. Они разделены на несколько 
кластеров: «Оружие и сопутствующие 
ему предметы», «Воинские формирова-
ния и части», «Локализация военных 
действий», «Военные действия», слова, 
обозначающие военную и боевую техни-
ку. Каждый кластер представлен едини-
цами, имеющими разную частоту упо-
требления [3, с. 62 – 69].  

Методы исследования 

Дети и война являются основой по-
чти всех гайдаровских произведений. 
Война – это, как правило, фон повество-
вания, а дети – главные действующие ли-
ца. Воплотить авторскую мысль, связав 
эти два начала, сделать стиль особенным, 
а сюжет глубоким, нередко помогают 
пейзажные зарисовки, играющие особую 
роль в художественной прозе А.П. Гай-
дара. 

Для обзорного анализа пейзажных 
зарисовок в повести «Тимур и его коман-
да» и рассказах «Р.В.С.» и «Голубая чаш-
ка» мы использовали описательный ме-
тод и метод сплошной выборки.  

Результаты и обсуждение 

В Лингвистическом энциклопедиче-
ском словаре находим следующее толко-
вание: «пейзаж – это жанр изобразитель-
ного искусства, в котором основным 
предметом изображения является перво-
зданная, либо в той или иной степени 
преображенная человеком природа» [4,   
с. 512].  

Пейзаж как один из элементов со-
здания системы художественного текста 
прошел долгий путь развития. Мастера 
слова уделяют большое внимание описа-
ниям природы, с течением времени пей-
зажные зарисовки становятся неотъемле-
мой частью произведений [5]. Г.Н. Толо-
ва отмечает, что «пейзажная единица 
практически всегда занимает в творче-
стве отдельного писателя сильную тек-
стовую позицию» [6].  

Многие писатели через природные 
описания выражают свои чувства, мысли 
и переживания. По мнению М.Н. Эп-
штейна, «пейзаж стал рассматриваться не 
только как средство выражения опреде-
ленного содержания, связанного с описа-
нием природы, но и как способ построе-
ния текста, формирования его темы и 
идеи, как текстовая единица, реализую-
щая структурно-содержательную целост-
ность художественного текста» [2].  

Единой классификации пейзажей в 
художественном произведении не суще-
ствует, «поскольку лингвистическое ис-
следование пейзажных описаний предпо-
лагает возможность разнообразных под-
ходов к изучаемому явлению» [5]. Но все 
исследователи сходятся во мнении, что 
любой пейзаж помогает ярче описать об-
становку, в которой развивается дей-
ствие, раскрыть характеры героев, их 
психологическое состояние [5].  

Смысл описания природы в художе-
ственном произведении зависит от автор-
ской позиции. Взаимосвязь пейзажа с 
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другими компонентами, его «включение 
в систему текста» [2] помогают автору 
делать переходы от темы к теме, укра-
шать повествование [5], обусловливают 
выбор языковых средств.  

Обратимся к пейзажным зарисовкам 
в произведениях А.П. Гайдара. Рассказ 
«Р.В.С» – это история двух мальчиков, 
Димки и Жигана, глазами которых чита-
тель видит события Гражданской войны. 
Военные действия являются главным ры-
чагом сюжета произведения. Именно по-
этому в тексте изобилуют наименования 
данной тематики: разведчик, пост, кон-
ница, батарея, фронт, револьвер, вин-
товка и проч. События в рассказе разво-
рачиваются стремительно, динамично, 
Гайдар изображает и белых, и красных, и 
зеленых. Внезапность и быстротечность 
действия замедляется пейзажными зари-
совками, писатель будто останавливает 
время повествования, чтобы отвлечь чи-
тателей от войны и дать возможность 
вспомнить и о мирной жизни человека. 
Недавно задававшийся вопросом о смыс-
ле войны и всего происходящего, Димка 
остается наедине с ночной природой, ко-
торая спокойна и тиха: «Сквозь распах-
нутую дверь виднеются густо пересы-
панное звездами небо и краешек светлого 
месяца» («Р.В.С.»,     т. 2, с. 40).  

В описании пейзажа А.П. Гайдар ча-
сто использует эпитеты: синее небо, 
желтые хлеба, лазурно-покойный летний 
день, порозовевший пруд. Писатель наме-
ренно употребляет прием антитезы, срав-
нивая спокойную природу и «неспокой-
ных людей».  

«В синем небе края облаков сереб-
рятся от солнца… Неспокойны только 
люди…» («Р.В.С.», т. 2, с. 40)  

«Везде беспокойно бурлила жизнь…» 
(«Р.В.С.», т. 2, с. 47) 

 Сюжет рассказа писатель строит та-
ким образом, что за каким-либо дина-

мичным событием сразу же наступает за-
тишье, и именно описания природы по-
могают усилить этот эффект. Обиженный 
и заплаканный Димка идет к речке, изоб-
ражая которую, Гайдар употребляет эпи-
теты (темная, спокойная вода, розова-
тый блеск) и олицетворение (вода ти-
хонько играла и перекатывалась через 
мелкое, каменистое дно).  

Когда Димка и Жиган собираются 
совершить побег и переживают, получит-
ся ли у них это сделать, писатель вновь 
рисует спокойный пейзаж, с помощью 
эпитетов (красноватый круг солнца, ши-
рокий покой отдыхающей земли) и оли-
цетворений (солнце заходило, «не торо-
пясь, точно любуясь широким покоем 
земли»). Несколько раз А.П. Гайдар ис-
пользует эпитет красноватый. Когда Жи-
ган спешит на помощь незнакомцу-
красноармейцу, его путь освещают «кра-
сноватые лучи заходящего солнца». Да и 
в целом образ солнца присутствует почти 
в каждой пейзажной зарисовке: чаще все-
го Гайдар изображает закат (заходящее 
солнце) либо описывает солнечные лучи 
как символ победы справедливости, 
добра (полумрак сарая, в котором нахо-
дился командир Сергеев, прорезают сол-
нечные лучи: «Солнечные лучи, пробива-
ясь сквозь многочисленные щели, проре-
зали полутьму пустого сарая» («Р.В.С.», 
т. 2, с. 58).  

Одной из самых символичных и 
важных в рассказе «Р.В.С.» является фи-
нальная картина успокоившейся жизни 
деревни после освобождения от врага. 
А.П. Гайдар употребляет наречие тихо, 
олицетворяя природу и описывая ее с 
помощью эпитетов (ночь спускалась, ве-
тер шевелил волосы, поле проглянуло, за-
литый лунным светом, переливчатые по-
свисты, прохладная роща). Пейзаж помо-
гает писателю выразить основную мысль 
произведения о том, что Красная Армия 
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восстанавливает мир и справедливость, а 
природа – это отражение происходящих 
событий.  

В повести «Тимур и его команда» 
действие происходит в дачном поселке, 
жизнь которого протекает в мирном рус-
ле. Война в этом произведении выведена 
за пределы повествования. О ней мы уз-
наем, знакомясь с героинями Женей и 
Ольгой Александровыми, отец которых 
служит полковником в бронедивизионе. 
Война также стала определяющим фак-
тором деятельности команды Тимура: 
мальчики организовали помощь семьям 
бойцов Красной Армии.  

Что касается пейзажных зарисовок, 
то они в повести являются фоном повест-
вования и передают атмосферу жизни в 
дачном поселке.  

Колорит повести очень теплый и по-
настоящему летний: опять обращает на 
себя внимание эпитет солнечный (солнеч-
ная дорога). Достоверность и легкость 
описания достигается за счет подобных 
зарисовок: 

«На стволах обклеванных воробьями 
вишен блестела горячая смола. Крепко 
пахло смородиной, ромашкой и полы-
нью…» («Тимур и его команда», т. 3,          
с. 86) 

Изображая летний дачный поселок, 
Гайдар использует эпитеты: пышная, 
омытая дождем зелень, тенистый сад, 
песчаная аллейка, пышный букет полевых 
цветов, шумливая тенистая роща, оза-
ренное луною крыльцо, зеленые улицы.  

Отметим, что в повести «Тимур и 
его команда» художественный замысел 
связан с тем, чтобы показать динамич-
ность повествования, противостояние двух 
команд. Пейзажные описания использу-
ются нечасто, они не отличаются разно-
образием изобразительно-выразительных 
средств.  

Особое место в творчестве А.П. Гай-
дара занимает рассказ «Голубая чашка». 
Пожалуй, это произведение является са-
мым «теплым» и непринужденным по 
атмосфере, язык повествования очень 
простой и легкий. Война здесь за рамка-
ми сюжета, никак не влияет на его разви-
тие.  

Исследователь О.К. Малышева отме-
чает, что в рассказе есть одно свойство, 
придающее произведению неповтори-
мость, – лиризм [7, c. 202–204]. Б.В. Шкло-
вский писал о рассказе так: «Начиная с 
«Голубой чашки», у Гайдара появился 
новый голос и новое литературное уме-
ние. Он как-то более лирически понял 
жизнь» [8, c. 359–361]. В связи с этим 
стоит заметить, что «авторская картина 
мира» писателя начинает расширяться, к 
ней добавляются романтические мотивы, 
«рожденные трагической эпохой рево-
люции, гражданской войны в стране, 
судьбу которых разделил Гайдар в юно-
сти» [9, c. 14]. Именно поэтому незримое 
присутствие войны ощущается в спорах и 
играх детей, в доносящихся с военных 
учений звуках выстрелов. Пейзажные за-
рисовки в рассказе «Голубая чашка» по-
могают писателю передать лиричность и 
романтизм повествования, они добавля-
ют колоритность сюжету, делая его «теп-
лым, домашним».  

Девочка по имени Светлана и ее па-
па, от чьего имени ведется рассказ, – 
главные герои «Голубой чашки», кото-
рые совершают побег из дома и отправ-
ляются в путешествие. Решая художе-
ственную задачу описать приключения 
главных героев, Гайдар не может обой-
тись без пейзажных зарисовок.  

Отличительным признаком описания 
природы и окружающей действительности 
является синтаксический параллелизм: 

«И солнце к нам в окна заглядывает. 
И воробьи по песчаным дорожкам ска-
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чут. И цыплята сквозь деревянный пле-
тень со двора на улицу и с улицы на двор 
шмыгают…» («Голубая чашка», [10, т. 1,      
с. 265] 

Изображая природу, Гайдар рисует 
развернутые картины с использованием 
олицетворения:  

«Сбежались отовсюду облака. 
Окружили они, поймали и закрыли солн-
це. Но оно упрямо вырывалось то в одну, 
то в другую дыру. Наконец вырвалось и 
засверкало над огромной землей еще го-
рячей и ярче» («Голубая чашка», [10, т. 2,         
с. 278] 

В пейзажных зарисовках Гайдар со-
четает олицетворение с развернутыми 
метафорами: 

«Встала острием к небу молодая 
серебристая река. И тысячами, ярче, чем 
флаги в Первое мая – синие, красные, го-
лубые, лиловые, – окружали елку души-
стые цветы и стояли не шелохнувшись» 
(«Голубая чашка», [10, т. 2, с. 278].  

Особое внимание в рассказе «Голу-
бая чашка» стоит обратить и на эпитеты 
как на средство создания картин приро-
ды: желтая поляна, пышные головки, 
прохладная голубая река, зеленые остро-
ва, ржавая болотная вода, жирные бо-
лотные цветы, сверкающие пенистые 
водопады, серебристая бабочка, оран-
жевые лучи, золотая луна.  

Исследователи высоко оценили этот 
рассказ, Основина отмечала, что «свет-
лая, эмоциональная, хрустальной, как 

родник, чистоты поэтика произведения 
глубоко впечатляла современников писа-
теля» [11]. Именно с этой непосредствен-
ной чистотой и связаны пейзажные зари-
совки рассказа.  

Значимое место в картинах природы 
произведений Гайдара занимает описание 
солнца: оно всегда светит по-особенному, 
и почти во всех картинах писатель под-
черкивает его красный или оранжевый 
цвет. Это основная колористическая до-
минанта произведения, перекликающая-
ся, на наш взгляд, с рассказами о сильной 
Красной Армии. 

Выводы  

Итак, подводя итог, можно с уверен-
ностью сказать, что пейзажные зарисовки 
играют важную роль в художественных 
произведениях А. П. Гайдара. Самыми 
распространенными средствами создания 
природных описаний являются эпитеты, 
метафоры, олицетворения. Они не только 
являются украшением сюжета, но и ярко 
символизируют многие события и явле-
ния. Описывая состояние природы, Гай-
дар сопоставляет ее с основным действи-
ем, а в рассказе «Р.В.С.» и противопо-
ставляет. Перспективой дальнейшего 
лингвистического исследования является 
анализ языковых приемов изображения 
пейзажа в других произведениях писате-
ля, не связанных с темой войны и обра-
зами детей.  
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К вопросу об особенностях вербализации бинарной оппозиции 
«земля – небо» в романе А. Платонова «Чевенгур» 
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Резюме 

Актуальность предлагаемого исследования заключается в том, что исследование бинарных оппо-
зиций, их функционирования и особенностей вербализации в языковой и мифопоэтической картинах мира 
конкретного автора призвано помочь реконструировать модель мира, сформировавшуюся в его сознании. 
Известные на данный момент работы, анализирующие творчество А. Платонова в этом аспекте (напр., 
работы М.А. Дмитровской «Язык и миросозерцание А. Платонова» (1999), К.А. Баршта «Поэтика прозы 
Андрея Платонова» (2005), Ю.А. Сухомлиновой «Бинарные оппозиции в творчестве Андрея Платонова» 
(2005), В.В. Мароши «Роль мифологических оппозиций в мотивной структуре прозы А. Платонова» (1991), 
И.В. Сосновской «Открытие смысла художественного произведения через систему бинарных оппозиций 
(по повести А. Платонова «Сокровенный человек»)» (2017) и др.), на наш взгляд, недостаточно полно 
освещают проблему, которой посвящено настоящее исследование.  

Целью нашей работы является рассмотрение функционирования бинарной оппозиции «земля – 
небо» в романе А. Платонова «Чевенгур» и выявление индивидуально-авторского своеобразия мифопоэ-
тической картины мира писателя.  

Задачи. Рассмотреть семантический потенциал бинарной оппозиции «земля – небо» в романе А. 
Платонова «Чевенгур» с точки зрения выявления авторских особенностей вербализации. 

Методология. Методом сплошной выборки из рассматриваемого романа были отобраны случаи 
употребления автором лексем, вербализующих оппозицию «земля – небо», проведен сопоставительный 
анализ с данными национальной языковой картины мира, отраженными в словарях. 

Результаты. Анализ функционирования бинарной оппозиции «земля – небо» и способов ее лексиче-
ской объективации в романе А. Платонова «Чевенгур» позволяет сделать вывод, что в языковой картине 
мира писателя находит отражение мифопоэтическая картина мира, в соответствии с которой земля, 
при правильном с ней обращении, выступает в роли матери, кормилицы и защитницы, может укрывать, 
предоставлять убежище. Небо в рассматриваемом романе – это структура, способная выполнять функ-
ции земли, поскольку по отношению к земле небо вторично. Небо может изменяться в зависимости от 
того, что происходит на земле.   

Вывод. Для лексической объективации оппозиции «земля – небо» автором используются лексемы 
земля, небо, которые вводятся в художественный текст романа «Чевенгур» с приращением смысла. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Ключевые слова: земля; небо; бинарные оппозиции; мифопоэтическая картина мира; языковая картина 
мира; вербализация 
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Abstract 

Relevance. The relevance of the proposed study lies in the fact that the study of binary oppositions, their func-
tioning and features of verbalization in the linguistic and mythopoetic worldviews of a particular author is intended to 
help reconstruct the model of the world that has formed in his mind. Currently, there are no works devoted to such an 
analysis of A. Platonov's work. 

The purpose of our work is to consider the functioning of the binary opposition "earth - sky" in A. Platonov's 
novel "Chevengur" and to identify the individual author's features of the writer's mythopoetic worldview in relation to 
the national worldview. 

Objectives. Consider the cases of the functioning of the binary opposition "earth - sky" in A. Platonov's novel 
"Chevengur" from the point of view of identifying the author's features of verbalization. 

Methodology. Using the method of continuous sampling, cases of the author's use of lexemes that verbalize 
the opposition "earth - sky" were selected from the novel under consideration, a comparative analysis was carried out 
with the data of the national linguistic picture of the world, reflected in dictionaries. 

Results. An analysis of the functioning of the binary opposition "earth - sky" and the methods of its lexical ob-
jectification in A. Platonov's novel "Chevengur" allows us to conclude that the writer's linguistic picture of the world 
reflects the mythopoetic picture of the world, according to which the earth, with proper handling, acts as a mother, 
nurse and protector, can shelter, provide shelter. The sky in the novel under consideration is a structure capable of 
performing the functions of the earth, since the sky is secondary in relation to the earth. The sky can change depend-
ing on what is happening on earth. 

Conclusion. For lexical objectification of the opposition "earth - sky", the author uses the lexemes earth, sky. 
These lexemes function in the novel "Chevengur" in the meanings recorded in explanatory dictionaries. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Введение 

Бинарные оппозиции, осуществля-
ющие функцию связи разноуровневых 
компонентов художественного текста и 
формирующие его целостность, отража-
ют особенности индивидуально-автор-
ского мировидения. Несмотря на доста-
точное количество работ (В.В. Мароши 

[1], М.А. Дмитровской [2], К.А. Баршта 
[3], Ю.А. Сухомлиновой [4], И.В. Сос-
новской [5] и др.), посвященных анализу 
способов вербализации бинарных оппо-
зиций в текстах А. Платонова,  полагаем, 
что наша работа, рассматривающая вос-
приятие таких миромоделирующих поня-
тий, как земля  и небо в романе «Чевен-
гур», способствует расширению знаний 
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об индивидуально-авторской картине ми-
ра писателя.   

Материалы и методы. Методом 
сплошной выборки из рассматриваемого 
романа были выделены случаи употреб-
ления автором лексем, вербализующих 
оппозицию «земля – небо», проведен со-
поставительный анализ с данными наци-
ональной языковой картины мира, отра-
женными в словарях. 

Результаты и обсуждение 

В толковых словарях зафиксированы 
следующие значения лексемы земля, от-
ражающие национальную картину мира 
русского человека: «планета, один из ми-
ров или несамосветлых шаров, коловра-
щающихся вокруг солнца / Наш мир, 
шар, на котором мы живем, земной шар / 
В значении стихийном (огонь, воздух, 
вода, земля): всякое твердое, нежидкое 
тело, четвертая стихия, и в этом знач. са-
мое тело человека именуется землею. 
Земля еси, в землю отъидеши» [6, с. 564]. 
Лексема небо имеет следующие значе-
ния: «бесконечное, выспреннее про-
странство, окружающее землю нашу; вся 
ширь и глубь вселенной, иногда со вклю-
чением мироколицы нашей / Мнимая 
твердь над нами, видимый полый шар, 
внутренняя плоскость его, к коей мы от-
носим и все зримое в пространстве, 
небесный свод» [7, с. 784]. 

Рассматривая функционирование оп-
позиции «земля – небо» в романе А. Пла-
тонова «Чевенгур», не можем не обра-
тить внимание на то, что земля и небо – 
это главная космогоническая оппозиция. 
По словам В.Н. Топорова, функциониро-
вание оппозиции «земля – небо» обу-
словлено тем, что «противопоставление 
небо-земля (подземное царство) вопло-
щено в приурочении божества к небу, че-
ловека к земле» [8, с. 161].  

Еще одним аспектом оппозиции 
«земля – небо» является понимание земли 
как Матери, от которой рождается мир. 
Поэтому землю свойственно восприни-
мать как защитницу. В традициях славян 

земля, на которой родился человек, имела 
огромную сакральную значимость: чело-
век, собираясь в чужие края (или, напри-
мер, на войну), брал с собой горстку род-
ной земли, поскольку считалось, что она 
будет помогать преодолевать трудности. 
Свидетельством этого верования можно 
считать, например, одну из русских 
народных сказок «Иван – крестьянский 
сын и Чудо-юдо» [9]. Главный герой сказ-
ки сражается у реки Смородины с шести-
главым, девятиглавым и двенадцатигла-
вым змеями, которые вбивают его по ко-
лени, по пояс и по плечи в землю. Мы 
видим, что силы Ивана не убывают, а 
прибавляются. Родная земля дает ему не-
обходимую моральную поддержку и фи-
зическую силу, и он выходит из схватки 
победителем. 

Однако земля также является струк-
турой, которая принимает в себя челове-
ка, – яма, могила и т.п., что мифом толку-
ется как окно в иной мир, как место сты-
ка жизни и смерти; небо в таком случае 
выполняет функцию купола, закрываю-
щего землю от вторжений извне (здесь 
уместно, думается, провести параллель с 
Покровом Богородицы, который она рас-
простерла, чтобы укрыть) [10, с. 452]. 
Существует точка зрения, определяющая 
дуальность неба-земли как систему «эмо-
ционально-образных оппозиций» [11, с. 87]. 

В соответствии с классификацией 
языческих божеств, введенной Е.Ф. Кар-
ским,  на первое место в иерархии солнеч-
ных божеств помещается бог неба Сварог, 
а на второе – «жена Сварога»,  Мать-Сыра 
Земля, почитание которой как божества 
было распространено у восточных славян 
(целовать землю, есть землю при клятвах, 
припадать к земле) [12, с. 225]. 

Небо, которое мы видим, мы пред-
ставляем, как уже было отмечено, как ку-
пол (отсюда и существующее в языке 
словосочетание небесный свод). Подоб-
ное восприятие неба позволило провести 
параллель с пониманием небесного свода 
как горы (очи горе – значит, вверх, к 
небу).  
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Обращаясь к художественным тек-
стам А. Платонова, отметим, что  для пи-
сателя небо – опасное, чужое, земля – 
свое, настоящее. Однако возможны ситу-
ации, когда героям текстов А. Платонова 
земная жизнь кажется неустроенной, 
хрупкой, ненадежной, поэтому они всеми 
способами стремятся вырваться из-под 
власти сил земли, устремляясь к небу 
(«Лунная бомба», «Маркун»). На это 
также обращает внимание Н.М. Малыги-
на, которая считает, что «мысль о непри-
годности мира для жизни человека реали-
зуется в творчестве Платонова в образах-
символах адова дна, ада, ямы, оврага, мо-
гилы» [13, с. 97]. Подтверждение этой 
теории обнаруживается в «Чевенгуре» 
практически с первых страниц: «Саша 
решил скоро прийти из города, как толь-
ко наберет полную сумку хлебных корок; 
тогда он выроет себе землянку рядом с 
могилой отца и будет там жить, раз у не-
го нету дома» [14, с. 189]. Маленький 
Саша Дванов, оставшись сиротой, пони-
мает, что он лишен дома и родных, и 
единственное место, которое он ощущает 
домом, т.е. чувствует себя в безопасно-
сти, – это могила отца. Ситуации, когда 
Саша таким образом пытается прибли-
зиться к отцу, повторяются в романе не-
однократно. Так, например, когда его по-
сылают побираться приемные родители, 
он пытается избежать этой участи и пы-
тается спрятаться опять же около могилы 
отца, роя землянку (т.е. устремляясь 
вглубь земли, т.к. землянка – это «крытое 
углубление в земле, вырытое для жилья, 
укрытия» [15, с. 396]: « –  Я землянку вы-
рою и жить тут буду, – сказал Саша. ˂…˃ 
прокрался к могиле отца и залег в недо-
рытой пещерке. ˂…˃ близ отца уснул 
˂…˃ спокойно» [14, с. 193]. Очевидно, 
что маленький Саша воспринимает землю 
как защитницу. В то же время писатель 
реализует восприятие ямы в земле (зем-
лянки) как окна в иной мир, как места 
стыка жизни и смерти. Роя землянку, 
Саша пытается пробраться к отцу, чтобы 
получить у него так необходимую ребен-

ку поддержку родного человека. Малень-
кого Сашу пугает большой и просторный  
мир, в котором он остался совсем один: 
«Саша испуганно глядел в пустоту степи; 
˂…˃ все казалось чужим и страшным» 
[14, с. 193]. Поэтому он стремится найти 
убежище там, где меньше простора: « 
˂…˃ Саше дорого было ˂…˃ вернуться в 
низину села на кладбище – там отец, там 
тесно и все – маленькое, грустное и 
укрытое землею и деревьями от ветра» 
[14, с. 193]. Как уже было сказано, герой 
романа воспринимает землю как защит-
ницу. Но нельзя не отметить, рассматри-
вая данные примеры, проводимую авто-
ром параллель с похоронами, когда он 
описывает стремление Саши углубиться 
в землю. Земля для Саши Дванова вы-
полняет функцию матери, которую он 
давно потерял, поскольку похороны в 
народном сознании – это возвращение 
человека в материнское лоно земли.       
А. Платонов пишет: «Земля пахнет роди-
телями» [16, с. 365]. И здесь обращает 
внимание на себя возникающее в романе 
противоречие традиционному восприя-
тию смерти и похорон. Известно, что у 
русских людей существует обычай оде-
ваться в чистое в случае смертельной 
опасности, а также одевать в новое по-
койника. Этот обычай связан со стремле-
нием не осквернять землю. Помимо это-
го, от человека, который скоро умрет, 
начинает идти специфический запах. В 
таких случаях говорят: «пахнет землей». 
На наш взгляд, это обстоятельство под-
тверждает связь смерти и земли. В «Че-
венгуре» все наоборот: «Мальчик прилег 
к телу отца, к старой его рубашке, от ко-
торой пахло родным живым потом, по-
тому что рубашку надели для гроба – 
отец утонул в другой» [14, с. 194]. Такое 
отношение к ритуалу похорон обуслов-
лено особенным отношением А. Плато-
нова к смерти. Писатель размывает гра-
ницы живого и мертвого миров, делая их 
взаимопроникающими, взаимозаменяе-
мыми. Утонувший рыбак, отец Саши 
Дванова, «видел смерть как другую гу-
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бернию, которая расположена под небом, 
будто на дне прохладной воды, – и она 
его влекла» [14, с. 192]. Очевидно, что 
героев А. Платонова смерть нисколько не 
страшит, они испытывают интерес к 
смерти и к тому, что будет после нее. Это 
обстоятельство еще раз подчеркивает 
мысль о том, что в картине мира писателя 
не существует четкой границы между 
миром живых и миром мертвых. Полага-
ем, в подобном отношении писателя к 
жизни и смерти нашли отражение фило-
софские идеи Н. Федорова, которым сле-
довал А. Платонов. Эти идеи в общем за-
ключались в том, что живые обязательно 
должны встретиться со своими мертвыми 
родственниками [17, с. 56]. 

Эмблематичным является то обстоя-
тельство, что в романе отчетливо про-
слеживается способность земли менять 
свое качество. В каких-то ситуациях она 
мягкая, податливая (например, в начале 
произведения, когда маленький Саша ро-
ет землянку на кладбище, не используя 
никаких инструментов). А. Платонов опи-
сывает также эпизод, когда «Дванов лег и 
покопал пальцами почву под собой: земля 
оказалась вполне тучной» [14, с. 285], т.е. 
земля относилась к Дванову по-материн-
ски на протяжении почти всего романа. В 
некоторых ситуациях употребление лек-
семы земля автор сопровождает введени-
ем цветовой характеристики: « – Отчего 
тут не пашут? Ведь земля здесь черная! 
Лошадей, что ль, нету?» [14, с. 285]. Упо-
требление прилагательного черная при-
звано сообщить читателю о том, что зем-
ля, о которой говорит герой романа «Че-
венгур», плодородная, черная – это чер-
нозем, тип почвы, распространенный на 
территории Воронежской области. Ви-
дим, что у героя вызывает недоумение 
тот факт, что земля не используется по 
прямому назначению – воспроизводить. 
Земля – это всеобщая кормилица, она яв-
ляется источником сил и здоровья.  Но 
для того, чтобы земля была доброй по 
отношению к человеку, необходимо со-
блюдение определенных условий. За зем-

лей надо ухаживать: «Кто не почитает 
земли-кормилицы, тому она ˂…˃ не даст 
хлеба» [18, с. 95]. Очевидно, что у героев 
«Чевенгура» не сложились правильные 
отношения с землей, поэтому там не па-
шут, несмотря на высокое качество земли. 

Отношения Саши Дванова с землей 
противопоставлены тем, которые возник-
нут между ними в конце. Если в начале 
земля помогает Саше, защищает, выпол-
няет функции матери, то в конце «земля 
была недостижима и уходила» [14, с. 301], 
была она «крепкая, прочная, ˂…˃ кото-
рая ждала его жизни, а через миг оста-
нется без него сиротою» [14, с. 301]. Мы 
видим, что Дванов и земля как бы поме-
нялись местами, и теперь уже земля оста-
ется сиротой. Нельзя не отметить, что 
земля в данном эпизоде – крепкая, проч-
ная, т.е., полагаем, автор демонстрирует 
читателю сложность или даже невозмож-
ность в этом случае воспользоваться зем-
лей как укрытием, потому что, очевидно, 
в прочном грунте вырыть землянку 
намного сложнее.  

Постоянное стремление героев Пла-
тонова углубиться в землю (напр., «Кот-
лован») обусловлено, полагаем, фило-
софскими изысканиями писателя, кото-
рый считал сложившееся отношение че-
ловека к земле небрежным. «Человек с 
землей живут без обручения», – пишет  
А. Платонов в романе «Котлован» [14,         
с. 378]. В более поздних произведениях 
отношения человека с землей принципи-
ально изменятся, и герои текстов Плато-
нова уже не будут воспринимать землю 
как мать, заступницу; скорее наоборот, 
возникает противостояние земли и чело-
века, враждебное отношение: «Нельзя 
представить, чтобы земля была еще 
тверже и беспощадней» («Счастливая 
Москва»).   

Рассматривая индивидуально-автор-
ские особенности функционирования об-
раза неба в мифопоэтической картине 
мира А. Платонова, отметим следующее: 
в романе «Чевенгур» возможны ситуа-
ции, когда небо и земля не выступают 
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оппозицией, а, напротив, демонстрируют 
возможность единения: «˂…˃ могучее 
небо сходится с деревенскими неподвиж-
ными угодьями» [14, с. 23]. В этой ситуа-
ции земля, обозначаемая как деревенские 
угодья, уже не выступает тем живым су-
ществом, которое привыкли видеть в 
текстах А. Платонова. Она неподвижна; 
небо берет на себя главенствующую 
функцию и сходится с землей, выступая 
как структура, «оформляющая земные 
порождения» [19, с. 23]. В тексте романа 
видим подтверждение этой гипотезы:  
«Колонны главного дома … важно дер-
жали перекладину, на которую опиралось 
одно небо» [14, 369]. Кроме того, небо 
выступает неким куполом, закрывающим 
землю, соединяясь с ней, и уже не земля 
берет на себя функции укрытия, а небо: 
«Ему стало легче … под нависшим мо-
гущественным небом» [14, с. 374].  

Земля и небо олицетворяются А. Пла-
тоновым, получают способность чувство-
вать: «И земля и небо были до утомления 
несчастны» [14, с. 397]. Испытывая одно 
и то же чувство, земля и небо как бы 
уравниваются в правах. О взаимопроник-
новении земли и неба, возможности ме-
няться местами сообщают и наблюдения, 
полученные А. Платоновым в Средней 
Азии. Обращает на себя внимание запись 
в одной из записных книжек писателя: 
«Нигде так близко небо не прилегает к 
земле, как в пустыне, – она просто сме-
шивается с ним и почти не различается 
одно от другого, особенно в сумерки, в 
зной, и ночью, в неопределенное время, 
когда видишь, что – время это часы – ме-
ханизм, а не действие природы: времени 
нет, и пространство веществ воздуха и 
земли отграничены неясно, как и быть 
должно» [17, с. 356]. 

В соответствии с мифическими 
представлениями небо снабжает землю 
влагой (например, в виде дождя), таким 
образом делая ее плодородной. В картине 
мира Платонова возможны обратные си-
туации: небо забирает у земли вместо то-
го, чтобы давать: «Ночное звездное небо 

отсасывало с земли последнюю дневную 
теплоту» [14, с. 420]. В данном случае 
небо не выполняет защитные функции 
земли, а наоборот, лишает ее жизни, де-
лая холоднее. Земля и небо способны ме-
няться местами, взаимозаменять друг 
друга: «он окончательно увидел социа-
лизм. Это голубое, немного влажное 
небо, питающееся дыханием кормовых 
трав» [14, с. 457]. В рассматриваемом 
произведении А. Платонова функционал 
неба – питать – принимает на себя земля, 
и уже она кормит небо, а не наоборот, как 
это должно быть с точки зрения мифов, 
существующих в национальной картине 
мира. Мысль о том, что земля и небо ме-
няются местами, очевидна также в ситуа-
ции, когда Платонов описывает рассуж-
дения о смерти отца Саши Дванова: «Он 
видел смерть как другую губернию, ко-
торая расположена под небом, будто на 
дне прохладной воды» [14, с. 189]. Оче-
видно, что автор видит небо внизу, на дне 
водоема, и ниже неба располагается 
смерть (об этом свидетельствует предлог 
под). Неоднократно автор обращает вни-
мание на то, что за небом что-то есть, оно 
не представляет собой купол, закрываю-
щий и изолирующий землю: «Небо от 
них чуть светлело по ту сторону мира» 
[14, с. 298]. Здесь необходимо отметить 
своеобразие модели мира А. Платонова: 
устройство его художественного мира 
вертикально, что совпадает с общеприня-
той точкой зрения, но внизу не земля, а 
небо. Полагаем, такое нетрадиционное 
понимание мироустройства обусловлено 
важностью в картине мира писателя 
именно земли, которая занимает первое 
место во всех его мыслях. По мнению        
А. Платонова, человек не может существо-
вать без земли, «человек вышел из червя» – 
пишет он в 1920 году в письме в редакцию 
газеты «Трудовая армия» [13, с. 109]. Эти 
же слова повторяет ключевой персонаж 
романа «Чевенгур» Захар Павлович в 
своих размышлениях: «человек произо-
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шел из червя» [14, с. 190]. Небо же для 
писателя вторично. Эта позиция, без-
условно, находит подтверждение в тексте 
рассматриваемого романа: «Прошка зале-
зал на крышу, морщился озабоченным 
лицом и сторожил небо» [14, с. 201]. Ав-
тор думает о небе как о структуре, кото-
рая нуждается в управлении человеком, в 
контроле им. Например, в приведенном 
примере мальчик Прошка «сторожит» 
небо, ожидая дождь, который жизненно 
необходим, ведь без дождя наступит за-
суха, и людям будет грозить голод. По-
добная точка зрения отражена в нацио-
нальной мифопоэтической картине мира, 
например, в молитвах о дожде, заговорах 
или каких-либо фольклорных текстах. 
Люди искренне считали, что способны 
повлиять на погоду, и не единожды в 
произведениях русской литературы встре-
чаются описания молебнов о дожде и 
иных способах его призвать (напр., «Под-
нятая целина» М.А. Шолохова). 

Герои «Чевенгура» постоянно раз-
мышляют о небе: «Захар Павлович поду-
мал, на что похоже небо?»  [14, с. 423], 
«небо светило над советской землей с та-
кой привычкой и однообразием, как буд-
то Советы существовали исстари, и небо 
совершенно соответствовало им. В Два-
нове уже сложилось беспорочное убеж-
дение, что до революции и небо, и все 
пространства были иными – не такими 
милыми» [14, с. 423]. Очевидно, героев 
романа интересует и само небо, и его ис-
тория. Рассуждая о небе, герои предпола-
гают, что оно может меняться в соответ-
ствии с тем, как меняется земля, т.е. про-
исходящее на ней способно влиять на со-
стояние неба, и это обстоятельство еще 
раз подчеркивает мнение о том, что небо 
и земля в картине мира писателя находят-
ся в тесной взаимосвязи, а не противо-
стоят друг другу. Однако не любая дея-
тельность на земле обусловливает изме-
нения неба, возможны ситуации, когда с 
небом ничего не происходит: « ˂…˃ раз-

верстое небо над ним ничуть не измени-
лось от его долголетней деятельности» 
[14, с. 456]. 

Небо в начале романа и небо в конце  
– противоположны. Если в начале небо – 
враг, то по мере развертывания сюжета 
восприятие неба героями меняется, оно 
начинает восприниматься как дарящее 
тепло: «Алексей Алексеевич стоял ˂…˃ 
чувствуя теплоту неба, словно детство и 
кожу матери, ˂…˃ из солнечной середи-
ны неба сочилось питание всем людям, 
как кровь из материнской пуповины» [14, 
с. 489]. Видим, что автор сообщает небу 
характеристики земли. Если в нацио-
нальной мифопоэтической картине мира 
с матерью сравнивается земля, она ма-
тушка, кормилица, то в картине мира 
А.Платонова эти функции получает небо. 

Необычным нам показалось следу-
ющее употребление лексемы небо: «Газ 
дыханий уже образовал под потолком за-
ла как бы мутное местное небо» [14,       
с. 384]. Автор романа «Чевенгур» мыслит 
небо не только как структуру, способную 
изменяться в соответствии с событиями 
на земле, но и еще как структуру, спо-
собную изменяться в зависимости от тер-
ритории. Об этом свидетельствует прила-
гательное местное, употребленное в ка-
честве определения к существительному 
небо. 

Выводы  

Анализируя способы вербализации 
образа земли и образа неба в романе «Че-
венгур», необходимо отметить, что авто-
ром в этих целях используются собствен-
но лексемы земля и небо, которые вво-
дятся в художественный текст романа 
«Чевенгур» с приращением смысла. Ана-
лиз с точки зрения особенностей ми-
фопоэтической картины мира показыва-
ет, что функционирование образа земли и 
образа неба в романе А. Платонова «Че-
венгур» обусловлено индивидуально-
авторскими особенностями мифопоэти-
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ческой картины мира писателя. Его тре-
петное отношение к земле, выдвижение 
ее на первый план обусловлено особым 
отношением писателя к земле, обуслов-
ленным его работой мелиоратором. В 
картине мира писателя находит отраже-
ние мифопоэтическая картина мира, в со-
ответствии с которой земля, при пра-
вильном с ней обращении, выступает в 
роли матери, кормилицы и защитницы, 
укрывая и предоставляя убежище. Небо в 

рассматриваемом романе – это структура, 
способная выполнять функции земли, по-
скольку по отношению к земле небо вто-
рично. Небо подстраивается под измене-
ния, происходящие с землей или на зем-
ле. Это обстоятельство еще раз подчер-
кивает мнение о том, что небо и земля в 
картине мира писателя находятся в тес-
ной взаимосвязи, а не противостоят друг 
другу. 
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Резюме 

Автор исследует проблему перевода цветонаименований в языковой паре итальянский – русский. 
Актуальность исследования определяется символической функцией цветонаименований в современной 
итальянской художественной литературе и ее важностью для представления авторского содержания.  

Проблема перевода терминов цветонаименований рассматривается на материале художественно-
го романа У. Эко «Имя розы» (“Il nome della rosa”) на итальянском языке и его перевода на русский язык, 
выполненным Е. А. Костюкович. Действие выбранного для анализа произведения разворачивается в мона-
стыре, а потому при интерпретации текста вообще и цветонаименований как его компонентов для бо-
лее глубокого понимания авторского замысла важно опираться на религиозные догматы и прецедентные 
религиозные тексты, а при переводе необходим предпереводческий анализ, который позволит опреде-
лить символическое содержание каждого актуализированного смыслового компонента текста и осуще-
ствить адекватный перевод.  

Значительное место уделено репрезентации религиозной символики через цветонаименования, по-
скольку для анализа выбран текст с высоким индексом насыщенности цветовыми терминами. Такой ма-
териал позволяет выявить наиболее частотные цветонаименования, определить их художественную 
функцию, символическое содержание, смысловое взаимодействие и обосновать некоторые переводческие 
решения. В ходе интерпретации терминов цветонаименования использовались дефиниционный, компо-
нентный и этимологический анализ, с помощью которого установлено содержание терминов цвето-
наименования в оригинальном тексте, обоснована авторская мотивация выбора способа их перевода на 
русский язык, предложены схемы предпереводческого анализа.  

Полученные в ходе проведенного исследования данные могут быть применены при переводе тек-
стов сходной тематики с итальянского языка на русский язык, особенно произведений с высоким уровнем 
символизации терминов цветонаименования.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Ключевые слова: термины цветонаименования; переводческий анализ; художественный перевод; симво-
лическое содержание; религиозное содержание.  
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Abstract 

The author looks into the problem of translation of colour terms from Italian into Russian. The relevance of the 
research is defined by the symbolic function of the colour names in the contemporary Italian fiction and its importance 
for conveying the author’s ideas of the original text.  

The problem of the translation of colour terms is researched on the material of the Italian novel “The Name of 
the Rose” (“Il Nome della rosa”) by Umberto Eco and its translation into Russian by E. A. Kostyukovich. The action of 
the chosen novel takes place in a monastery, consequently the interoperation of the text as a whole and colour terms 
as its components for a deeper understanding of the author’s conception heavily relies on the religious dogmas and 
precedent religious texts, and the translating process demands a pre-translational analysis which allows to identify 
the symbolic content of each foreground semantic components of the text and to choose an adequate translation. 

The significant part of the article is dedicated to the representation of the religious symbolism of colour terms 
since an abstract with a very high margin of the colour terms index is chosen for the analysis. The abstract is expo-
nential for identifying of the most frequent colour names and their literary function, symbolic content, semantic inter-
action as well as to motivate certain translation strategies. In the course of the colour terms interpretation were used 
following methods: definitional, componential and etymological analyses, which helped to identify the content of the 
colour terms in the original, to motivate the translation strategies used and to modulate the possible algorithms of pre-
translation analysis.  

The data received as the result of the conducted research can be applied in the course of translation of similar 
texts from Italian into Russian, especially in the context of fiction with high level of colour terms symbolism.  
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*** 
Введение 

Цвет – неотъемлемая часть нашей 
жизни, которая специфически фиксиру-
ется в разнообразных продуктах культу-
ры, в том числе в текстах, религиозных и 
художественных. Существует множество 
исследований, посвященных терминам 
цветонаименования в Ветхом завете [1, 2, 
3], и сделанные учеными выводы под-
тверждают, что термины цветонаимено-
вания всегда обладают коннотациями. 
Так, один из самых частотных в Ветхом 
завете терминов цветонаименования бе-
лый используется при описании внешно-

сти и может приобретать два противопо-
ложных значения: 1) указание на болезнь: 
«А если на коже тела его пятно белое, но 
оно не окажется углубленным в кожу, и 
волосы на нем не изменились в белые, то 
священник имеющего язву должен за-
ключить на семь дней…» (Лев. 13:4); 
2) указание на чистоту тела: «…и увидит 
священник, что проказа покрыла все тело 
его, то он объявит больного чистым, по-
тому что все превратилось в белое: он 
чист» (Лев. 13:13). Для понимания этой 
противоположности необходимо пом-
нить, что термин «לבן» переводится с ев-
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рейского не только как белый, но и се-
рый, серовато-белый, и именно второй 
оттенок представлен в первом примере; 
во втором же случае имеется в виду 
обычный белый цвет. Это становится яс-
ным после анализа других случаев упо-
требления, в которых именно белый– без 
всяких оттенков – цвет является симво-
лом очищения от греха и приближения к 
святости [2].  

В текстах, где значимую роль играет 
представление религиозных догматов, 
представлений, обрядов, термины цвето-
наименования могут не просто репрезен-
тировать личностные смыслы, но и отсы-
лать к тем религиозным контекстам, где 
они первоначально используются. Одним 
из таких произведений является роман 
У. Эко «Имя розы». Тексты оригинала и 
перевода романа являются материалом 
нашего исследования.  

Цель исследования – представить 
возможные пути передачи символическо-
го содержания лексем цветонаименова-
ния, употребляющихся в религиозном 
контексте. Для достижения этой цели 
нужно решить следующие задачи: (1) 
проанализировать фрагмент романа 
У. Эко «Имя розы» с точки зрения худо-
жественно значимого использования цве-
товой наполненности, обратив внимание 
на символическое содержание цвета в ка-
толической религии; (2) выявить наиболее 
частотные цветонаименования; (3) опреде-
лить их функцию в тексте; (4) обобщить 
опыт передачи этих компонентов текста 
при переводе с итальянского на русский 
язык и аргументировать переводческие 
приемы, наиболее адекватные художе-
ственно-эстетическим задачам романа.  

Результаты и обсуждение 

Символика цвета в католической ре-
лигии 

Религиозные тексты отличаются оби-
лием терминов цветонаименования, об-
ладающих устойчивыми коннотациями, 

трудности восприятия которых возника-
ют вследствие многозначности и семан-
тической градуальности многих терми-
нов цветонаименований, которые вклю-
чают не только базовые цвета, но и от-
тенки.  

В любой религии многие цвета об-
ладают оригинальным сакральным смыс-
лом, и часто они не совпадают. Так, в 
православии и буддизме черный цвет 
означает бедствие, зло, смерть, а в исламе 
этот цвет толкуется двояко: как священ-
ный цвет (цвет камня Священного Кааба) 
и как цвет тьмы и печали [4].  

Отметим, что в христианстве цвет 
непосредственно не отождествляется с 
самим Богом. В Священном писании 
противопоставляются две категории – 
«свет» и «тьма». «Свет» символизирует 
жизнь, мир людей, а «тьма» – пустоту, 
отсутствие жизни [5]. Именно по этой 
причине яркий свет и белый цвет встре-
чается, например, при описании убран-
ства храма, так как свет связан непосред-
ственно с близостью Бога: Era pieno 
mezzogiorno e la luce entrava a fiotti dalle 
finestre del coro, e di più ancora da quelle 
delle facciate, formando bianche cascate 
che, come mistici torrenti di divina sostanza, 
andavano a incrociarsi in vari punti della 
chiesa, inondando lo stesso altare [6, с. 113]. 
/ Был в разгаре полдень и солнце втекало 
в храм ручьями сквозь витражи хора и – 
еще ослепительнее – через окна фасада: 
оттуда шли белые потоки обжигающего 
света, подобные мистическим струям не-
зримой божественности, и перекрещива-
лись по всей церкви, целиком заливая [7, 
с. 110]. Тьма же, в противопоставлении к 
свету, ассоциируется, конечно же, с чер-
ным цветом, который символизирует 
грех: Sai, in un luogo ignoto della biblioteca 
si conservano anche opere di negromanzia, 
di magìa nera, ricette di filtri diabolici [6, 
с. 205]. / Знаешь, в каком-то тайнике биб-
лиотеки хранятся труды по некромантии, 
черной магии, рецепты дьявольских зе-
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лий... [7, с. 185] В некоторых иконопис-
ных сюжетах черный – это цвет тайны 
[5], что находит отражение и в сюжете 
романа «Имя розы», так как у всех уби-
тых есть что-то черное, например, язык 
или пальцы: Aprì la bocca e, chinato dietro 
Guglielmo che si era chinato su di lui, vidi 
agitarsi nella chiostra dei denti una lingua 
ormai nerastra [6, с. 316]. / Он широко от-
крывал рот. Наклонившись позади Виль-
гельма, приникшего к умирающему, я из-
за его плеча разглядел, как в оцеплении 
зубов колотится совершенно черный язык 
[7, с. 290]; Perché tutti coloro che muoiono 
con le dita nere conoscono il greco [6, 
с. 319]. / Затем, что все, кто умирает с чер-
ными руками, знают греческий. Именно 
непонимание, отчего язык или пальцы 
черные, мешают главным героям найти 
убийцу [7, с. 293].  

Католическая религия, начиная с 
Раннего Средневековья, тяготела к оби-
лию цветов, представленных в религиоз-
ных предметах искусства. В анализируе-
мом романе описываются витражные стек-
ла, которые использовались в храмах: Ma 
dopo il responsorio, l’inno e il versetto, 
quando stava iniziando il cantico del 
vangelo, scorsi dietro alle finestre del coro, 
proprio sopra all’altare, un chiarore pallido 
che già faceva rilucere le vetrate dei loro 
diversi colori, sino ad allora mortificati dalla 
tenebra [6, с. 84]. / Но вот кончились и ре-
спонсорий, и гимн, и стихира, и зазвучала 
евангельская песнь. Тогда я заметил за 
окнами хора, в точности над алтарем, бе-
ловатое сияние. От него затрепетали 
краски витражей, прежде безжизненные в 
полночной тени [7, с. 76]. Евангельская 
песнь является заключительной частью 
Полунощницы – службы накануне рас-
света. В романе её исполнение совпадает 
с рассветом, а потому темный храм 
освещают первые лучи солнца. Тьма, от-
сутствие жизни, сменяется светом, при-
сутствием Бога. Окончание службы, на-
ступление нового дня и появления Бога – 

всё это не просто освещает церковь, но и 
возвращает миру краски витражей, 
«прежде безжизненные».  

“E con gran fatica,” aggiunse, “perché 
non si riesce più a trovare i colori di un 
tempo, specie il blu che potete ancora 
ammirare nel coro, di una qualità così 
limpida, che a sole alto riversa nella navata 
una luce di paradiso [6, с. 72]. / «Но сил ухо-
дит немало, – продолжал он, – потому что 
нам не даются секреты старого стекла. Не-
возможно подобрать цвет. Особенно тот 
синий, который до сих пор очаровывает 
взор в церковном хоре. Это синий такой 
чистоты, что отвесный луч солнца, прохо-
дя через стекло, окрашивается в краски рая 
[7, с. 66]. 

Этот пример связывает синий цвет с 
Раем, что характерно для католичества (и 
для христианской религии вообще), он 
символизирует «Божественную синеву», 
«Небеса» [8, с. 2635]. Именно в синих 
или голубых одеждах изображают Ма-
донну (как и Богородицу в православной 
традиции), так как синий цвет символи-
зирует чистоту, целомудрие и жертвен-
ность. Предполагаем, что речь также идет 
не о слишком темном или насыщенном 
синем, а ярком и чистом, чтобы хорошо 
пропускать свет (ранее для изготовления 
витражей подобного цвета использовали 
кобальт, из-за финансовых и технических 
трудностей в более поздние годы исполь-
зовали медь и марганец, который давали 
несколько иные оттенки).  

Характеристика синего цвета как 
«краски рая» тоже представляет интерес 
для анализа. В оригинале читаем: una 
luce di paradiso, то есть «свет рая», «рай-
ский свет». В данном фрагменте представ-
ляется адекватным замена слова «свет» на 
«цвет», так как свет и цвет связаны в ка-
толической религии, ведь, как видно из 
примера выше, без света нет и красок 
витражей. Цвета ярких и простых оттен-
ков символизирует красоту [9], и синий 
как раз относится к таким цветам.  
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Эстетическая роль терминов цвето-
наименования в романе У. Эко «Имя 
розы» 

Более подробно об особенностях 
романа У. Эко «Имя розы», а также о 
взглядах автора на переводческую дея-
тельность мы писали в статье, посвящён-
ной цветонаименованию белый в этом 
произведении. У. Эко считал, что перевод 
всегда подразумевает анализ исходного 
произведения и попытку понять, какие 
смыслы акцентирует автор, а затем пере-
дать их уже на языке перевода. Анализ 
термина bianco / белый и его перевода на 
русский язык показал, что переводчик 
Е. А. Костюкович прибегает к разным 
способам перевода этого термина цвето-
наименования в зависимости от намере-
ний автора. Подробнее с выводами мож-
но ознакомиться в статье [10].  

В настоящей работе проанализируем 
фрагмент романа (главу «Шестого дня 
час третий, где Адсон, слушая «Dies 
irae»1, видит сон, или, скорее, видение». 
Как ясно из названия, главный герой, по-
слушник Адсон, засыпает во время по-
минальной службы и видит сон, причуд-
ливом образом объединивший реальные 
события, участником которых он стал, и 
его собственные фантазии. 

Всего в анализируемом фрагменте 
(3921 слово) используется 53 цветонаи-
менования, что позволяет считать текст 
«насыщенным цветовыми терминами» 
(по формуле, предложенной А. П. Васи-
левичем в [11]: индекс насыщенности 
этого фрагмента равен 3. Эта цифра явля-
ется очень высоким показателем, особен-
но учитывая, что общий индекс насы-
щенности текста романа (284 термина 
цветонаименования на 187 тыс. слов) ра-
вен 0,3. Такая концентрация терминов 
цветонаименования выделяет данный фра-
гмент как символически значимый.  

                                                 
1 Dies irae (лат.) – «день гнева», заупокой-

ное песнопение.  

Отметим, что во всём произведении 
присутствует только два фрагмента, в ко-
торых употребляется большое количе-
ство терминов цветонаименования: уже 
упомянутый и тот, в котором Адсон 
вдохнул пары галлюциногенного препа-
рата и, потеряв сознание, увидел видение, 
в котором было много элементов из толь-
ко что увиденной им иллюстрации. Под-
черкнем также и частое употребление 
терминов цветонаименования при описа-
нии изображений, которые герои видят в 
иллюстрированных книгах, в том числе 
«запрещенных», хранящихся в библиоте-
ке и усиленно оберегаемых. Всё это воз-
можно объяснить следующим. Во-пер-
вых, при описании цветных иллюстраций 
количество терминов цветонаименования 
естественно увеличивается в силу необ-
ходимости наглядного и более точного 
представления изображенного. Христиан-
ские книги, найденные в загадочной биб-
лиотеке монастыря, поражают воображе-
ние героя своими яркими иллюстрация-
ми: Fui colpito, in una pagina in cui iniziava 
il santo evangelo dell’apostolo Marco, dalla 
immagine di un leone. […] Il leone che vidi 
aveva una bocca irta di denti, e una testa 
finemente loricata come quella dei serpenti, 
il corpo immane che si reggeva su quattro 
zampe dalle unghie puntute e feroci, 
assomigliava nel suo vello a uno di quei 
tappeti che più tardi vidi portare dall’oriente, 
a scaglie rosse e smaragdine, su cui 
disegnavano, gialle come la peste, orribili e 
robuste trabeazioni d’ossa. Gialla era pure la 
coda, che si attorceva dalle terga su su sino 
al capo, terminando con un’ultima voluta in 
ciuffi bianchi e neri [6, с. 188]. / И сразу же 
был потрясен, увидев на первой 
странице, вначале, перед текстом Еванге-
лия от апостола Марка, изображение 
льва. […] У льва вся пасть была усеяна 
острейшими клыками, а голова одета в 
броню, как головы змей. Огромное туло-
во опиралось на четыре свирепые когти-
стые лапы, и кудлатое руно походило на 
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иные драгоценные ковры, которые я ви-
дал позднее, привезенные с Востока, в 
изумрудных и алых чешуях, и сквозь че-
шуи проглядывали рыжие, как чумной 
бубон, мощные, ужасные сопряжения ко-
стей. Рыжим был и хвост, вившийся по 
всему телу вплоть до головы, возле кото-
рой последняя извилина венчалась бело-
черным пуком шерсти [7, с. 169]. 

Скрытые от глаз монахов книги счи-
таются «опасными», так как могут быть 
неверно истолкованы или использованы 
во вред, и яркость использованных для 
рисунков красок предупреждает об этом.  

Во-вторых, в романе противопостав-
лены мир реальный и нереальный. В тех 
эпизодах, когда Адсон погружается в мир 
видений, в тексте присутствует очень 
много терминов цветонаименования. Они 
разнообразны и в основном обозначают 
яркие цвета: Mi appressai e scorsi sulla 
pagina quattro strisce di diverso colore, 
giallo, cinabro, turchese e terra bruciata [6, 
с. 138]. / Я глянул на страницу. По ней 
тянулись четыре яркие ленты – желтая, 
цвета киновари, бирюзового и жженой 
кости [7, с. 122]. 

Отметим, что состав терминов цве-
тонаименования в анализируемом фраг-
менте также очень разнообразен. В от-
рывке используются базовые термины 
цветонаименования (подробнее о базо-
вых терминах, а также об их эволюции 
см. [12, 13]) (azzuro / голубой, giallo / 
жёлтый и др.); термины, которые обозна-
чают оттенки цвета (smeraldo / изумруд-
ный, scarlatto / червленый, rossastro / 
красноватый и др.); а также термины, ко-
торые являются авторскими новообразо-
ваниями (colordifuocoezolfo / цвет огня и 
пламени, muricino / ракушечный). Отме-
тим, что, наряду с богатством красок, 
представляющих потусторонний мир, он 
ассоциативно связан с nero / черный 
(след от смертельного яда черный, кот 
для колдовского обряда черный, красоч-
ные видения оканчиваются тем, что герой 

проваливается в черную бездну, см. выше 
примеры черных пятен на телах погиб-
ших). 

Широкий набор терминов цвето-
наименования при описании рисунков в 
рукописях объясняется подчеркиванием 
важности иллюстраций для дискуссий 
монахов. Эти картинки не только удив-
ляют, но и часто вызывают смех, и если 
молодые послушники с удовольствием 
разглядывают их и даже создают сами, то 
некоторые монахи преклонного возраста 
считают это недопустимым для религи-
озных текстов, которые должны вселять 
страх и благоговение. Именно по этой 
причине множество книг хранятся в недо-
ступной для всех монахов, кроме особо 
назначенных, библиотеке, в которую и 
проникают герои романа, чтобы найти раз-
гадку загадочных убийств в монастыре.  

Видения, предстающие перед глаза-
ми главного героя, непосредственно свя-
заны с происходящими с ним событиями, 
а также с увиденными яркими иллюстра-
циями. В его снах реальность и выдумка 
переплетаются, и яркие цвета объясняют-
ся не только его живым воображением, 
но и образами, которые он ранее видел на 
бумаге.  

Таким образом, можно разделить 
значительную часть терминов цветонаи-
менования, употребляемых в романе, на 
две группы: первые используются для 
описания иллюстраций в книгах и для 
описания мира видений. Вторую группу 
составляют термины цветонаименования, 
представляющие символические значе-
ния.  

Термины цветонаименования как ин-
дикатор виртуального мира 

Главный герой с юного возраста изу-
чал религиозные тексты и воспитывался в 
монастыре, и потому его видения наполне-
ны религиозными символами и смыслами, 
а термины цветонаименования помогают 
выразить различные конвенциональные 
культурные и личностные смыслы.  
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Первый термин цветонаименования 
в главе – livido / синюшный: La chiesa era 
ora illuminata da un chiarore tenue e livido, 
dominata dalla salma dello sventurato, 
abitata dal sussurro uniforme dei monaci che 
recitavano l’ufficio dei morti [6, с. 326]. / 
Теперь церковь была освещена неяркими 
синюшными огнями. На катафалке воз-
вышалось тело несчастного монаха. Всю 
церковь заполнял мерный шепот братии, 
читавшей заупокойную службу [7, с. 299]. 
Скорее всего, цвет синий из-за витражей, 
но в оригинале употребляется слово 
livido, имеющего следующие значения:  
1) si dice del colore blu-verdastro che 
assume la pelle umana, specialmente dopo 
una contusione […] mortalmente pallido; 
cadaverico, 2) grigio, plumbeo [14]; 1. Di-
colorazionecutaneabluastradovutaacontu-
sionioalfreddo […] Esangue, mortalmen-
tepallido, alteratonelcolorito, 2. Dicoloreci-
nereo [15]. Как видно из определений, 
речь идет о синеватом, сине-зеленоватом 
цвете, о трупном цвете, во втором значе-
нии – серый цвет, цвет пепла. Учитывая 
место действия, здесь, предполагаем, ак-
туализируется именно первое значение, 
так как цвет витражей синий. Однако его 
оттенок связан со смертью, нездоровьем, 
так как идет заупокойная служба, и слово 
«синюшный» как раз содержит этот 
смысл: «Синеватый, синий в результате 
расстройства кровообращения (о коже, 
губах)» [16].  

Затем послушник погружается в сон. 
Накануне он осматривал крипту и хра-
нящиеся там сокровища, поэтому в его 
сне он тоже рассматривает различные ре-
ликвии и мощи святых. Часто в этих опи-
саниях фигурирует пурпур: Era una 
scatola d’oro, dal coperchio di cristallo, 
dove su di un cuscinetto di porpora stava 
adagiato un pezzo di ferro di forma 
triangolare, già roso dalla ruggine ma ora 
riportato a vivo splendore da un lungo 
lavoro di olii e di cere [6, с. 323]. / Перед 
нами была золотая укладка с прозрачной 

хрустальной крышкой, и в ней на пурпур-
ной подушечке мягко почивал треуголь-
ный кусок железа, уже затронутый ржав-
чиной, но начищенный и доведенный до 
сияющего блеска – видимо, благодаря 
щедрому употреблению масел и мазей [7, 
с. 297]; Vidi, meraviglia delle meraviglie, 
sormontata da una campana di vetro e su un 
cuscino rosso trapunto di perle, un pezzo 
della mangiatoia di Bethlehem, e una spanna 
della tunica porporina di san Giovanni 
Evangelista, due delle catene che serrarono 
le caviglie dell’apostolo Pietro a Roma… [6, 
с. 323] / Увидел я там и наичудеснейшее 
чудо: прикрытую стеклянным колоколом 
и уложенную на алую, расшитую жемчу-
гами ткань щепку от Вифлеемских яслей; 
малую пядь пурпурной туники Св. Иоан-
на Евангелиста, две цепи, оковывавшие 
лодыжки Св. Апостола Петра в Риме… 
[7, с. 297] 

Бенедиктинцы – один из старейших 
католических орденов, их история восхо-
дит к VI в. На протяжении долгого вре-
мени их влияние возрастало, и потому 
они могли позволить себе устанавливать 
особые правила, а также пользоваться 
покровительством богатых дворян. Это 
повышало уровень культуры среди мона-
хов, многие из которых и сами принад-
лежали к знатным родам, и привело к то-
му, что монастыри бенедиктинцев стали 
центрами культуры – и сокровищницами 
для важных реликвий [17, с. 427–429]. 
Пурпурный цвет туники святого подчер-
кивает богатство ордена: данный цвет ха-
рактерен для одежд богатых людей, а в 
Средневековье такие красители стоили 
дорого и позволить их себе могли немно-
гие. Интересен также и контраст красно-
го, алого цвета и белого, актуализируе-
мого лексемой «жемчуг». В этом сочета-
нии отражена одна из сюжетных линий 
книги, убийства в монастыре (прочие 
примеры сочетания белого и красного 
цветов см. в статье [10]), а также содер-
жится намек на жертву, которую прине-
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сет Христос для искупления грехов лю-
дей. Термин цветонаименования rosso в 
этом фрагменте переводчик передает 
словом «алый», подчеркивая насыщен-
ность цвета, которое в оригинале переда-
ется фразой meraviglia delle meraviglie / 
наичудеснейшее чудо, «чудо из чудес». 
Переводчик подхватывает эту смысло-
вую доминанту и актуализирует её, вы-
бирая вместо красного цвета более 
насыщенный алый.  

Затем в видении Адсона возникают 
многочисленные персонажи, и каждый из 
них ассоциируется с определенным цве-
том: каждый новый персонаж его сна бе-
рет себе одежду разного цвета. Среди них 
есть базовые термины цветонаименова-
ния и их оттенки, например, в части, где 
Адсон, вспомнив о понравившейся ему 
служанке, видит целую процессию «ве-
ликолепных жен»: …la seconda aveva un 
manto di damasco giallo, su una veste rosa 
pallido costellata di foglie verdi e con due 
grandi riquadri filati in forma di labirinto 
bruno… [6, с. 327–328] / …у второй был 
плащ из желтого дамаска на платье 
бледно-розовом, усеянном зелеными цве-
тами, и с двумя нашитыми большими 
квадратами в виде коричневых лабирин-
тов… [7, с. 300–301] Здесь есть базовые 
цветонаименования, giallo / желтый, 
verde / зеленый, bruno / коричневый, и 
один оттенок – rosapallido / бледно-
розовый. В этом описании отражено две 
особенности мира видений: во-первых, 
это мир alla rovescia, «наоборот», он 
лишь связан с реальностью, но не являет-
ся ею, так как на бледно-розовом фоне, 
который символизирует зелень, распус-
каются зеленые цветы, тогда как в реаль-
ном мире все наоборот. Во-вторых, этот 
мир видений напрямую зависит от реаль-
ности, так как почти все время пребыва-
ния в монастыре Адсон тратит на разгад-
ку тайны лабиринта, и эта мысль, пресле-
дующая его даже во сне, находит отра-

жения в различных деталях, например, в 
орнаментах платья женщины.  

Примечательно описание и самой 
девушки, которая в мире реальном по-
нравилась Адсону: Salvo che portava sul 
capo una corona di perle bianche, su due 
file, e altre due cascate di perle 
discendevano da ciascuna parte del volto, 
confondendosi con altre due file di perle che 
le pendevano sul petto, e a ogni perla era 
appeso un diamante grosso come una 
prugna. Inoltre da ambo le orecchie 
scendeva una fila di perle azzurre che si 
ricongiungevano a gorgiera alla base del 
collo, bianco ed eretto come una torre del 
Libano. Il manto era color murice, e in mano 
aveva una coppa d’oro tempestata di 
diamanti nella quale seppi, non so come, che 
si conteneva l’unguento mortale rubato un 
giorno a Severino [6, с. 327]. / Только вот 
на голове у нее была диадема из перлов 
белых, о двух обручах, и еще два каскада 
перлов струились по обе стороны ее 
лица, соединяясь с двумя другими водо-
падами перлов, укрывавшими грудь, и к 
каждому из перлов был привешен 
диамант величиной со сливу [7, с. 300]. 
Кроме того, в обоих ушах у девицы были 
нити голубых жемчугов, которые сходи-
лись, как ожерелье, у основания шеи, бе-
лой и высокой, будто башня Ливана. 
Плащ ее был цвета багрянки, и в руках 
имела она золотую чашу, испещренную 
диамантами, в которой, как я понял – не 
знаю уж, каким чудом, – содержалась 
смертоносная жидкость, украденная у 
Северина. 

В этом примере мы видим два базо-
вых термина цветонаименования: bianco / 
белый и azzurro / голубой. Их выбор 
представляется очевидным: как мы уже 
писали выше, белый цвет является цве-
том святости, как и голубой (вместе с си-
ним) – символ чистоты и целомудрия; это 
цветонаименование актуализирует упо-
добление девушки Мадонне. Термин цве-
тонаименования bianco / белый усилива-
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ется также и другими лексемами с семой 
«белый»: perla / жемчуг (в переводе – 
перлы) и diamante / бриллиант (в перево-
де – диамант).  

Интерес представляет термин цвето-
наименования color murice / цвета баг-
рянки. В словаре у слова murice есть сле-
дующие определения: mollusco gasteropodo 
marino con conchiglia spinosa a forma di 
spirale, da cui gli antichi estraevano la 
porpora [14]; Mollusco marino dei 
Gasteropodi (Murex) caratterizzato da una 
conchiglia allungata spinosa o rugosa 
avvolta a spira, da alcune specie del quale 
gli antichi traevano la porpora [15]. Как 
видно из определений, речь идёт о мол-
люске, из которого добывается пурпур-
ный краситель, что позволяет нам сде-
лать вывод, что речь идёт о пурпурном 
или красном цвете. В переводе использо-
ван термин цветонаименования «цвета 
багрянки». В славянском языке суще-
ствовали термины цветонаименования 
багровый и багряный. Багряный – ярко-
красный, пурпурного цвета [18], является 
аналогом слова багровый, которое, в 
свою очередь, произошло от слова баг(о)р 
‘пурпур, пурпурная раковина’ [19, с. 655]. 
Слово багровый в основном отрицатель-
но маркировано (указание на опасность 
или болезнь), а багряный– положительно 
и используется для описания природных 
явлений, растений и различных артефак-
тов, в том числе в высоком стиле. Часто 
это слово используется для описания ис-
торических реалий – риза, стяг. Такие 
коннотации позволяют заключить, что 
именно это слово передает в переводе все 
необходимые смыслы. Однако если гово-
рить о дериватах, то от слова багряный 
происходят слова багряница ‘мантия баг-
ряного цвета, надевавшаяся в торже-
ственных случаях как символ верховной 
власти; порфира’ и багрянец – субстан-
тив, использующийся для описания зари. 

Слово багрянка имеет следующее опре-
деление: ‘род переднежаберных явного-
ловных моллюсков или улиток (Proso-
branchia), […] наиболее обыкновенный 
вид – Б. красильная (Р. lapillus), водящая-
ся во всех европейских морях. […] На 
внутренней стороне епанчи, правее жаб-
ры, у Б. находятся так наз. пурпуровая 
железа, выделение которой есть красная 
жидкость, окрашивающая ткани в пур-
пур’ [20]. Интересно заметить, что эти 
улитки не являлись источником пурпур-
ного красителя в древности, но именно 
они дали название пурпурному цвету. В 
«Словаре русского языка XVIII века» 
встречается слово багрянка со следую-
щими определениями: ‘1. Зоол. Раковина, 
из которой древние извлекали багряную 
краску’. 2. Одежда багряного цвета, хла-
мида’ [21]. В словаре В. И. Даля 1863 г. 
издания также присутствует слово баг-
рянка о следующими определениями: ‘так-
же багр (стар.) кошениль, канцелярское 
семя (насекомое); самое насекомое коше-
ниль и раковина Murex, из коей древние 
добывали эту краску’ [22]. Однако в со-
временных словарях это слово отсутству-
ет. Поиск по Национальному корпусу 
русского языка [23] показал, что в основ-
ном контекст употребления этого слова – 
научные и научно-популярные тексты, а 
также работы по истории (в связи с фи-
никийцами). В корпусе русского литера-
турного языка [24] примеров употребле-
ния данного слова, помимо анализируе-
мого произведения, нет.  

Ранее в тексте использовалось слово 
багрянка, но для перевода другого слова, 
vermiglione: …fatto di succo di more e 
vermiglione… [6, с. 149] / …изготав-
ливаемым из тутового сока и багрянки [7, 
с. 132]. Слово vermiglio ‘si dice di colore 
rosso carico, e di ciò che ha questo colore’ 
[14] происходит от латинского слова 
vermicŭlu(m) ‘che nel lat. tardo indicava 
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anche la cocciniglia e il colore che se ne 
estrae’ [14]. Слово vermiglio более рас-
пространен в этом контексте, а в этимо-
логическом словаре Пьяниджани vermi-
glio также связано и с термином цвето-
наименования ‘яркий, пылающий крас-
ный’ [25]. Необычно использование тер-
мина цветонаименования color murice, 
так как слово murice является менее рас-
пространенным.  

Эквивалентным переводом в данном 
случае могло бы являться и слово «коше-
ниль», которое обозначало кошенильного 
червеца, из которого на Руси добывался 
краситель красного цвета кармин. Однако 
такая замена не будет адекватной в этом 
контексте, так как, во-первых, краситель 
в реалиях, о которых идет речь в романе, 
добывался именно из раковин моллюс-
ков, а не из червей, во-вторых, это пур-
пурный краситель, а не красный. Нам 
представляется крайне точным перевод 
colormurice и (color) vermiglione словосо-
четанием «цвет багрянки». Слово «баг-
рянка» в сознании носителя русского 
языка, возможно, не связано с названием 
раковин, из которых добывается пурпур-
ный краситель, но является интуитивно 
понятным.  

Затем в видении Адсона каждый 
святой выбирает себе одежду определен-
ного цвета, и каждый цвет является сим-

волическим. Например, святая Раав1 бе-
рет одежду scarlatta / червленую. Этот 
цвет непосредственно ассоциируется со 
святой Раав, так как, согласно книге 
Иисуса Навина, привязывает к своему 
дому червленую веревку, служившую 
знаком войскам не разрушать её дом 
(Иис. Нав. 2:18, 21). Термин цветонаиме-

                                                 
1 Раав или Рахав – одна из иерихонских жи-

тельниц, обыкновенно называемая Раав-блудни-
ца. Проживала в Иерихоне, укрыла у себя двух 
соглядатаев, посланных Иисусом Навином; при 
взятие Иерихона её саму и её родных пощадили.  

нования scarlatta обозначает ярко-алый 
цвет, но этом случае выбор лексемы при 
переводе диктует параллельный текст: 
традиционно цвет веревки переводится в 
тексте книги Иисуса Навина как червле-
ная, а потому его следует сохранить и в 
тексте романа.  

Рассмотрим еще один пример, где 
употребляется авторский термин цвето-
наименования, образованный от названия 
предмета: Giuda a danari d’argento [6, 
с. 329] / Иуда – серебряную, цвета денег 
[ризу] [7, с. 301–302]. Переводчик выби-
рает для перевода цвет «серебряный», а 
также уточняет его, «цвета денег», желая 
косвенно актуализировать общеизвест-
ную ассоциацию с 30 сребрениками.  

Выводы 

Таким образом, в проанализирован-
ном фрагменте употребляется достаточ-
ное количество терминов цветонаимено-
вания, позволяющее считать его симво-
лически значимым, так как индекс насы-
щенности этого фрагмента равен 3 при 
норме 1. Термины цветонаименования 
используются для разграничения реаль-
ного и нереального миров, но в то же 
время для подчеркивания того, как собы-
тия и знания героя влияют на характер 
его видений. Термины цветонаименова-
ния разнородны: используются базовые 
термины цветонаименования, номинации 
оттенков цвета и метафорические цвето-
наименования. При переводе терминов 
цветонаименования на русский язык 
Е. А. Костюкович актуализирует цвето-
вые эквиваленты и оттенки значений; ав-
торские цветонаименования переводятся 
с учетом предпереводческого контексту-
ального анализа текста.  
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Сопоставительный анализ ассоциативных полей «культура», 
«этикет», «нравственность» в русской, итальянской  

и французской лингвокультурах 
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ул. 50 лет Октября, д. 94, г. Курск 305040, Российская Федерация 
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Резюме 

В статье проводится сопоставление ассоциативных полей концептов «культура» / «cultura» / «cul-
ture», «этикет» / «etichetta» / «étiquette», «нравственность» / «morale» / «moral» в русской, итальянской и 
французской лингвокультурах. Цель исследования – проанализировать ассоциативные поля трёх разных 
лингвокультур, и, на основе сопоставления результатов, составить выводы о сходствах и различиях 
данных лингвокультур. Мы обратились к толковому словарю русского языка С. И. Ожегова, большому 
толковому словарю русского языка Кузнецова и толковому словарю Ефремовой с целью определения точ-
ных значений стимулов. Эксперимент был проведён среди случайных людей в возрасте от 18 до 24 лет. 
Методом ассоциативного эксперимента было получено ассоциативное поле из 150 реакций на стимулы 
культура, этикет и нравственность. В результате анализа полученных в ходе трёх ассоциативных экс-
периментов данных, были составлены выводы о сходствах и различии исследуемых лингвокультур. По-
мимо ассоциативных экспериментов, было произведено сравнение общих реакций стимулов (общие реак-
ции стимулов культура и нравственность; культура и этикет; этикет и нравственность; культура, 
этикет и нравственность), сравнение результатов экспериментов (частотность общих реакций) среди 
русских и итальянских респондентов лингвокультур, а также среди русских и французских респондентов 
лингвокультур. Была установлена высокая часточность общих реакций между русской, итальянской и 
французской лингвокультурами, что говорит об их тесной связи. На основе полученных данных, был сде-
лан вывод, что представители русской, итальянской и французской лингвокультур демонстрируют как 
общие, так и различные черты в структуре и содержании «концептов» представления стимулов культу-
ра/cultura/culture, этикет/etichetta/étiquette, нравственность/morale/moral, о чём нам говорят результаты 
проведённых ассоциативных экспериментов. 
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Comparative Analysis of the Associative Fields "Culture", "Etiquette", 
"Morality" in Russian, Italian and French Linguistic Cultures 
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Abstract 

The article is dedicated tocomarison of the associative fields “культура” / “cultura” / “culture”, “этикет” / “et-
ichetta” / “etiquette”, “нравственность” / “morale” / “moral” in Russian, Italian and French linguistic cultures. The 
aim of the study is to analyze the associative fields of three different linguistic cultures, and, based on the comparison 
of the results, draw conclusions about the similarities and differences of these linguistic cultures. We turned to the 
explanatory dictionary of the Russian language by S. I. Ozhegov, the large explanatory dictionary of the Russian lan-
guage by Kuznetsov and the explanatory dictionary by Efremova in order to determine the exact meanings of stimuli. 
The experiment was conducted among random people aged 18 to 24 years. By the method of associative experi-
ment, an associative field of 150 reactions to stimuli culture, etiquette and morality was obtained. As a result of the 
analysis of the data obtained during three associative experiments, conclusions were drawn about the similarities and 
differences of the studied linguistic cultures. In addition to associative experiments, a comparison was made of the 
general reactions of stimuli (general reactions of stimuli culture and morality; culture and etiquette; etiquette and mo-
rality; Russian Russian culture, etiquette and morality), comparison of experimental results (frequency of general re-
actions) among Russian and Italian respondents of lingual cultures, as well as among Russian and French respond-
ents of lingual culture. A high frequency of common reactions between the Russian, Italian and French linguistic cul-
tures was established, which indicates their close connection. Based on the data obtained, it was concluded that rep-
resentatives of the Russian, Italian and French linguistic cultures demonstrate both common and different features in 
the structure and content of the "concepts" of the presentation of stimuli culture/cultura/culture, eti-
quette/etichetta/étiquette, morality/morale/moral, as we are told the results of the conducted associative experiments. 
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*** 

Введение 

Данное исследование обладает как 
теоретической, так и практической зна-
чимостью, поскольку культура играет 
одну из ключевых ролей в жизни каждого 
человека. Цель исследования – проанали-
зировать ассоциативные поля трёх раз-

ных лингвокультур, и, на основе сопо-
ставления результатов, составить выводы 
о сходствах и различиях данных лингво-
культур. 

Ассоциативные исследования имеют 
давнюю традицию в целом ряде наук. В 
настоящее время в отечественной психо-
лингвистике проводится большое коли-
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чество исследований с применением ме-
тода ассоциативного эксперимента, пред-
полагающих моделирование ассоциатив-
ных полей (см., например, [1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 и мн. др.)  

Считается, что ассоциативный экс-
перимент является одним из наиболее 
эффективных способов исследования пси-
хологически актуального значения слова. 
Ассоциативный эксперимент позволяет 
установить специфику ассоциативно-вер-
бальной сети (АВС), которая формирует-
ся на основе коммуникативного опыта 
индивида.  

Ассоциативные связи, зафиксиро-
ванные в АВС, могут быть актуализиро-
ваны в соотношении стимул – реакция 
при ассоциировании, т.е. при процессе 
соотнесения объекта (стимула) с первым 
пришедшим в голову словом (реакцией). 
Для психолингвиста важно учитывать 
личностные смыслы, которые отражены в 
способах действования со словом. 

Результаты и обсуждение 

Объектом настоящего исследования 
послужили слова культура, этикет и 
нравственность. Обратимся к словарям, 
(толковый словарь русского языка Оже-
гова, большой толковый словарь русско-
го языка Кузнецова, толковый словарь 
Ефремовой) чтобы дать точные опреде-
ления стимулов.  

В толковом словаре русского языка 
С. И. Ожегова: 

Культура, -ы, ж. 1. Совокупность 
производственных, общественных и ду-
ховных достижений людей. История 
культуры. К. древних греков. 2. То же, 
что культурность. Человек высокой куль-
туры. 3. Разведение, выращивание како-
го-н. растения или животного (спец.). К. 
льна. К. шелкопряда. 4. Разводимое рас-
тение, а также (спец.) клетки микроорга-
низмов, выращенные в питательной среде 
в лабораторных или промышленных 
условиях. Технические культуры. К. ор-
ганической ткани. 5. Высокий уровень 
чего-н., высокое развитие, умение. К. 

производства. К. голоса (у певцов). Фи-
зическая к. (физкультура). л, речи, II 
прил. культурный, -ая, -ое. 

Этикет, -а, м. Установленный, при-
нятый порядок поведения, формобхожде-
ния. Дипломатический э. Речевой э. II 
прил. этикетный, ая, -ое. 

Нравственность, -и, ж. Внутренние, 
духовные качества, которыми руковод-
ствуется человек, этические нормы; пра-
вила поведения, определяемые этими ка-
чествами. Человек безупречной нрав-
ственности. II прил. нравственный, -ая, -
ое. Н. кодекс человека. [8] 

В большом толковом словаре рус-
ского языка Кузнецова: 

Культура, -ы; ж. [лат. cultura] 1. Со-
вокупность достижений человеческого 
общества в производственной, обще-
ственной и духовной жизни. Материаль-
ная к. Духовная к. Достижения культуры. 
История культуры. К. античного мира. К. 
Древней Руси. Средневековая к. 2. Архе-
ол. Общность археологических памятни-
ков определённой эпохи в развитии пер-
вобытного общества. Трипольская к. 3. 
Сфера человеческой деятельности, свя-
занная с областью искусства, просвети-
тельской деятельностью и т.п. Мастера 
культуры. Работники культуры. Выдаю-
щиеся деятели русской культуры. Дво-
рец, дом культуры. 4. Высокий уровень 
развития какой-л. сферы человеческой 
деятельности или условий его жизни. К. 
земледелия, хозяйствования, производ-
ства. К. человеческих отношений. К. бы-
та. К. труда. Физическая к. К. речи. 5. 
Просвещённость, образованность, начи-
танность. Повышать свою культуру. Че-
ловек высокой культуры. 6. Спец. Разве-
дение, выращивание какого-л. растения; 
культивирование. К. картофеля. К. риса. 
// Обработка, возделывание. К. почвы. 7. 
обычно мн.: культуры, -тур. Виды, разно-
видности разводимых, культивируемых 
растений. Зерновые культуры. Субтропи-
ческие культуры. 8. Биол. Микроорга-
низмы, выращенные в лабораторных 
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условиях в какой-л. питательной среде. К. 
стрептококка. К. холерного вибриона.  

Этикет, -а; м. [франц. étiquette] 
Установленный порядок поведения, форм 
обхождения в какой-л. среде, в опреде-
лённых условиях. Дипломатический э. 
Придворный э. Соблюдать э. <Этикет-
ный, -ая, -ое. Э. поклон. Э. обмен любез-
ностями. 

Нравственность, -и; ж. 1. Внутрен-
ние качества человека, основанные на 
идеалах добра, справедливости, долга, 
чести и т.п., которые проявляются в от-
ношении к людям и природе. Человек 
высокой, безупречной нравственности. 
Развитие нравственности. Требования 
нравственности. Слабые, жалкие пред-
ставления о нравственности. Упадок 
нравственности. 2. Совокупность норм, 
правил поведения человека в обществе и 
природе, определяемые этими качества-
ми. Законы, кодекс, нормы нравственно-
сти. [9] 

В толковом словаре Ефремовой: 
Культура I ж. 1. Совокупность до-

стижений человечества в области обще-
ственно-интеллектуальных и производ-
ственных отношений. || Совокупность та-
ких достижений в определённую эпоху, у 
определённого народа. 2. Уровень разви-
тия каждой из областей жизни. || Кон-
кретные результаты такого развития. 3. 
Совокупность памятников литературы, 
искусства, архитектуры и т.п., относя-
щихся к одному времени, определённой 
территории. 4. Сфера человеческой дея-
тельности, связанная с областью литера-
туры, искусства, архитектуры и т.п. II ж. 
Искусственно созданный человеком мир, 
жизнь в котором определяется его — че-
ловека — идеалами; поведение человека. 
III ж. Растение, выращиваемое или вы-
ращенное в процессе культивирования; 
культивируемое растение. IV ж. Клетки 
микроорганизмов, выращенные в пита-
тельной среде в лабораторных или про-
мышленных условиях. 

Этикет м. Установленные нормы по-
ведения, принятые правила и формы об-
хождения в какой-либо среде или в опре-
делённых условиях; 

Нравственность I ж. 1. Внутренние – 
духовные и душевные – качества челове-
ка, основанные на идеалах добра, спра-
ведливости, долга, чести и т.п., которые 
проявляются в отношении к людям и к 
природе. 2. Нормы и правила поведения 
человека, основывающиеся на таких ка-
чествах. [10] 

Для того чтобы проанализировать 
ассоциативные поля русской, итальян-
ской и французской лингвокультур, мы 
провели три разных ассоциативных экс-
перимента среди респондентов данных 
культур. 

Ход эксперимента №1 (русский ассо-
циативный эксперимент) 

Эксперимент был проведён среди 
случайных людей в возрасте от 18 до 24 
лет. Методом ассоциативного экспери-
мента было получено ассоциативное поле 
из 150 реакций стимула культура: музей 
35; общество 19; искусство, история 12; 
духовность 9; Санкт-Петербург, страна 
7; народ, наследие 5; театр 3; картина, 
столицa, цивилизация, Эрмитаж, канал, 
быт, традиции 2; свершения, кактус, ре-
лигия, парк, музыка, нация, скульптура, 
выставка, живопись, социум, ценности, 
образование, развитие, эстетика, архи-
тектура, этика, честность, телевизор, 
поведение, вежливость, Китай, Япония 
1.  

150+39+22+0, где первое число ука-
зывает на общее количество реакций, 
второе – на количество разных реакций, 
третье – показатель единичных реакций, 
а четвертое – индикатор отказов. 

На стимул этикет были получены 
следующие реакции: воспитание 21; 
вежливость 17; помощь 12; мораль, по-
ведение, культура 11; кухня, леди 7; стол 
6; девушка, правила 5; манеры 4; окру-
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жение, общение, приличие, общество 3; 
уверенность, изящность, эстетика 2; 
сервировка, музыка, официальность, 
официант, приветствие, вилка, салфет-
ка, субординация, классика, стул, норма, 
этика, ресторан, королева, такт 1.  

150+33+13+0, где первое число ука-
зывает на общее количество реакций, 
второе – на количество разных реакций, 
третье – показатель единичных реакций, 
а четвертое – индикатор отказов. 

На стимул нравственность были 
получены ассоциации: добро 24; помощь 

20; мораль 17; мир 11; воспитание 9; со-
весть 6; человечность, любовь 5; искрен-
ность, порядочность, поступок 4; война, 
доверие, добродушие, религия 3; чисто-
та, этикет, культура, неравенство 2; 
осуждение, стол, характер, достоин-
ство, народ, нация, пара, нрав, преступ-
ность 1.  

150+32+9+0, где первое число ука-
зывает на общее количество реакций, 
второе – на количество разных реакций, 
третье – показатель единичных реакций, 
а четвертое – индикатор отказов. 

Таблица 1. Общие реакции на стимулы  

Table 1. General responses to cues 

Условие Общие реак-
ции стимулов 
культура и 
этикет 

Общие реакции 
стимулов культура 
и нравственность 

Общие реакции 
стимулов этикет 
и нравственность  

Общие реакции 
всех стимулов 

Общие 
реакции 

Вежливость, 
поведение, 
общество, эс-
тетика, музы-
ка, этика 

Вежливость, 
народ, нация 

Воспитание, веж-
ливость, помощь, 
мораль, культура, 
стол 

Вежливость 

 
Таким образом, на основе получен-

ных данных, можно сделать вывод, что 
психологически актуальное значение 
слов «культура», «этикет» и «нравствен-
ность» имеет как общие, так и дифферен-
циальные черты.  

Общими для стимулов «культура» и 
«этикет» являются 6 реакций от всего ко-
личества (66), что составляет 9%. Частота 
схожих реакций составляет 19,6%. 

Одинаковыми для таких стимулов 
как «культура» и «нравственность» яв-
ляются 3 реакции из общего количества в 
68 (4,4%), частота невелика, всего лишь 
3,6%. 

Количество общих реакций для сти-
мулов «этикет» и «нравственность» 6 из 
59 (10,2%), в тот момент, как частота 
данных реакций составляет 43%. 

Исходя из результатов исследования, 
можно сделать вывод, что около полови-
ны респондентов русской лингвокульту-
ры имеют одинаковое представление на 
стимулы «этикет» и «нравственность», в 
тот момент, как только 3,6% опрошенных 
имеют общее представление стимулов 
«культура» и «нравственность». Немало 
примечательно, что стимул «нравствен-
ность» имел не только положительные, 
но и негативные реакции, связанные с 
войной и отрицательными человеческими 
качествами. 

 
Ход эксперимента №2 (ассоциа-

тивный эксперимент с итальянскими 
респондентами) 

Методом ассоциативного экспери-
мента было получено ассоциативное поле 
из 150 реакций стимула культура: museo 
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(музей) 18; società (общество) 17; mostra 
(выставка) 9; modo(мода), creatività 
(творчество), cortesia (вежливость) 7; 
teatro (театр), musica (музыка) 6; 
intelligenza (интеллигентность), Roma 
(Рим), casa (дом), persone (люди), storia 
(история), poesia (поэзия) 4; dottrina 
(учение), coltivazione (выращивание), 
istruzione (образованность), libro (книга), 
immagine (картина) 3; culto (культ), 
letteratura (литература), nazione (нация), 
patrimonio (наследие), morale (мораль), 
paese (страна), scultura (скульптура), 
pittura (живопись), artista (художник), 
Colosseo (Колизей) 2; allevamento (разве-
дение), piato (квартира), Mozart (Мо-
царт), etno (этнос), discorso (речь), vita 
(жизнь), valori (ценности), televisione 
(телевизор), tesoro (клад), sport (спорт), 
monumento (памятник), pomodoro (поми-
дор), verdura (овощи) 1. 

150+42+13+0, где первое число ука-
зывает на общее количество реакций, 
второе – на количество разных реакций, 
третье – показатель единичных реакций, 
а четвертое – индикатор отказов. 

В отличие от респондентов русской 
лингвокультуры, участники итальянского 
эксперимента назвали помимо понятий, 
связанными с духовными ценностями, 
термины, имеющими отношения к выра-
щиванию овощей (овощная культура). 
Как и в русском ассоциативном экспери-
менте, лидерами по реакциям являются 
стимулы музей и общество. 

На стимул этикет были получены 
следующие реакции: regole (правила) 22; 
comportamento (поведение) 17; cultura 
(культура) 14; cortesia (вежливость) 12; 
morale (мораль) 11; signora (леди) 10; 
uomo (мужчина), rispetto (уважение) 8; 
tavola (стол) 5; saluto (приветствие) 4; 
forchetta (вилка), femminilità (женствен-
ность), bellezza (красота), tovagliolo 
(салфетка) 3; cucina (кухня), bene (хоро-

шо), ristorante (ресторан), gentiluomo 
(джентльмен), ospiti (гости), segno 
(знак), mente (ум) 2; cucchiaio (ложка), 
cuoco (готовить), decoro (приличие), 
discorso (речь), mance (советы), coltello 
(нож), scuse (извинения), cerimonia (це-
ремония), specchio (зеркало), guanto (пер-
чатка), conoscenza (знание), interesse 
(интерес) 1. 

150+33+12+0, где первое число ука-
зывает на общее количество реакций, 
второе – на количество разных реакций, 
третье – показатель единичных реакций, 
а четвертое – индикатор отказов. 

Ассоциативное поле этикет так же, 
как и в русском эксперименте, характери-
зуется не только схожими положитель-
ными реакциями, но и большим количе-
ством терминов, связанных с кухней. 

На стимул нравственность были 
получены ассоциации: aiuto (помощь) 31; 
morale (мораль) 22; genitorialità (воспи-
тание) 10; bene (хорошо), cortesia (веж-
ливость), coscienza (совесть), cultura 
(культура) 7; regole (правила) 6; mondo 
(мир), felicità (счастье) 5; bellezza (кра-
сота), persone (люди), società (общество), 
bambini (дети), importanza (важность), 
sincerità (искренность), carattere (харак-
тер)3; valori (ценности), vita (жизнь), 
nazione (нация), pulizia (чистота), 
decenza (порядочность), atto (поступок), 
onestà (честность), fede (вера) 2; casa 
(дом), uomo (мужчина), gentilezza (добро-
душие), castità (целомудрие), carattere 
(нрав), principio (принцип) 1. 

150+31+6+0, где первое число ука-
зывает на общее количество реакций, 
второе – на количество разных реакций, 
третье – показатель единичных реакций, 
а четвертое – индикатор отказов. 

В отличие от участников экспери-
мента №1, итальянские респонденты не 
использовали ни одной реакции, связан-
ной с чем-либо отрицательным. 
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Таблица 2. Общие реакции на стимулы  

Table 2. General responses to cues 

Условие Общие реакции 
стимулов куль-
тура и этикет 

Общие реакции 
стимулов культура 
и нравственность 

Общие реакции 
стимулов этикет 
и нравственность 

Общие реакции 
всех стимулов 

Общие 
реакции 

Сortesia (Веж-
ливость), morale 
(мораль), dis-
corso (речь)  

Società (Обще-
ство), cortesia 
(вежливость), сasa 
(дом), persone (лю-
ди), nazione 
(нация), morale 
(мораль), valori 
(ценности), vita 
(жизнь) 

Regole (правила), 
cortesia (вежли-
вость), morale (мо-
раль), cultura 
(культура), uomo 
(мужчина), belezza 
(красота)  

Cortesia (Веж-
ливость), morale 
(мораль) 

 
На основе имеющихся данных, мож-

но сделать некоторые выводы: 
Общими для стимулов «культура» и 

«этикет» являются 3 реакции от всего ко-
личества (74), что составляет 4%. Частота 
данных реакций составляет 11,3%. Этот 
результат ниже, чем тот, который был 
получен в результате русского экспери-
мента. 

Схожими для стимулов «культура» и 
«нравственность» наблюдаются 8 реак-
ций из 65 (12,3%), а частота схожих реак-
ций равняется 27,3%, что в несколько раз 
выше полученного результата в ходе пер-
вого эксперимента. Исходя из этого, 
напрашивается вывод, что четверть пред-
ставителей итальянской лингвокультуры 
видят общие черты в стимулах «культу-
ра» и «нравственность». 

6 реакций из 58 (10,3%) являются 
одинаковыми для стимулов «этикет» и 
«нравственность», частота реакций со-
ставляет 38,6%. Этот результат немного 
ниже полученного в русском экспери-
менте. 

Можно сказать, что несмотря на не-
большое количество одинаковых реакций 
(6 из 58), около трети респондентов ита-
льянской лингвокультуры имеют схожее 
представление стимулов «этикет» и 
«нравственность», что практически иден-

тично результатам, полученным в ходе 
русского ассоциативного эксперимента. 

 
Ход эксперимента №3 (ассоциа-

тивный эксперимент с французскими 
респондентами) 

Методом ассоциативного экспери-
мента было получено ассоциативное поле 
из 150 реакций стимула культура: аrts 
(искусство) 20;, musée (музей) 16; théâtre 
(театр) 12; image (картина) 10; 
littérature (литература), histoire (исто-
рия) 8; musique (музыка), mode (мода) 7; 
civilisation (цивилизация), cinéma (кино) 5; 
baiser (поцелуй), vêtements (одежда), 
morale (мораль) 4; monument (памятник), 
héritage (наследие), porno (порно), Dieu 
(Бог), bon (добро) 3; Paris (Париж), défilé 
(парад), nation (нация), afficher (показ), 
personnalisé (обычай), valeurs (ценности) 
2; développement (развитие), homme (че-
ловек), directeur (режиссёр), tour (башня), 
Bordeaux (Бордо), manucure (маникюр), 
coiffure (причёска), baroque (барокко), 
discours (речь), mémoire (память), 
Napoléon (Наполеон), orientation (ориен-
тация) 1. 

 
150+36+12+0, где первое число ука-

зывает на общее количество реакций, 
второе – на количество разных реакций, 
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третье – показатель единичных реакций, 
а четвертое – индикатор отказов. 

Реакции на данный стимул во мно-
гом схожи с полученными в ходе двух 
других экспериментов. Имеется 13 общих 
реакций с итальянским (музей, мода, те-
атр, музыка, история, картина, литера-
тура, нация, наследие, мораль, речь, цен-
ности, памятник) и 11 с русским (музей, 
искусство, история, наследие, театр, 
картина, цивилизация, музыка, нация, 
ценности, развитие) ассоциативными 
экспериментами. 

На стимул этикет были получены 
следующие реакции: bonnes manières 
(воспитанность) 12; éducation (воспита-
ние) , сommunication (общение) 11; сulture 
(культура) 10; сomportement (поведение) 
9; manières (манеры), аrts (искусство), 
règles (правила) 7; féminité (женствен-
ность), décence (приличие) 5; servir (сер-
вировка), vêtements (oдежда), personnes 
(человек), élite (элита), préparation (под-
готовка),  politique (политика) 4; 
fourchette (вилка), serviette (cалфетка), 
plats (посуда), aide (помощь), personnalité 
(личность), сravate (галстук) 3; сuillère 
(ложка), сoupe (чашка), сhapeau (шляпа), 
dame (леди), reine (королева), lèvres (гу-
бы), couronne (корона), président (прези-
дент), Dieu (Бог) 2; plat (блюдо), poignée 
de main (pукопожатие), répondre 

(oтвет), valse (вальс), exactitude (пра-
вильность), règlements (регламент) 1. 

150+37+6+0, где первое число ука-
зывает на общее количество реакций, 
второе – на количество разных реакций, 
третье – показатель единичных реакций, 
а четвертое – индикатор отказов. На сти-
мул нравственность получены ассоциа-
ции aide (помощь) 19; bon (добро), morale 
(мораль) 15; éducation (воспитание) 9; 
enfants (дети), sentiments (чувства) 8; 
acte (поступок), décence (порядочность), 
âme (душа) 6; qualité (качество), 
conscience (cовесть), monde (мир), valeurs 
(ценности), docteur (врач) 4; 
développement (развитие), foi (вера), 
homme (человек), politesse (вежливость), 
règles (правила) 3; bénévole (волонтёр), 
compréhension (понимание), parents 
(pодители), éthique (этика), сoeur (серд-
це), сaractère (характер), religion (pели-
гия), Dieu (Бог) 2; mal (зло), virginité (дев-
ственность), chasteté (целомудрие), 
président (президент), pays (страна), 
liberté (свобода), Paris (Париж) 1. 

 
150+34+7+0, где первое число ука-

зывает на общее количество реакций, 
второе – на количество разных реакций, 
третье – показатель единичных реакций, 
а четвертое – индикатор отказов. 

Таблица 3. Общие реакции на стимулы  

Table 3. General responses to cues 

Условие Общие реак-
ции стимулов 
культура и 
этикет 

Общие реакции 
стимулов культура 
и нравственность 

Общие реакции 
стимулов этикет 
и нравственность 

Общие ре-
акции всех 
стимулов 

Общие реак-
ции 

Arts (Искус-
ство), 
vêtements 
(oдежда), Dieu 
(Бог) 

Développement 
(Pазвитие), homme 
(человек), bon 
(добро), morale 
(мораль), Dieu 
(Бог), valeurs (цен-
ности) 

Règles (Правила), 
éducation (воспи-
тание), homme 
(человек), aide 
(помощь), Dieu 
(Бог)  

Dieu (Бог) 
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Общими для стимулов «культура» и 
«этикет» являются 3 разных реакции от 
всего количества (70), что составляет 
4,3%. Частота схожих реакций составляет 
13,3%. 

Для стимулов «культура» и «нрав-
ственность» 6 реакций являются общими 
из общего количества в 64 (9,4%), частота 
реакций равняется 17,3%. 

5 из 66 (7,5%) реакций являются 
одинаковыми для стимулов «этикет» и 
«нравственность», в тот момент, как ко-
личество частота равна 13,7%. 

 Также было проведено исследова-
ние результатов полученных реакций 
между собой для выявления схожих ре-
акций. Получается, что: 

- Стимул культура в русском и ита-
льянском ассоциативных полях имеет ча-
стоту общих реакций 52,7% (общие реак-
ции: музей, общество, выставка, театр, 
музыка, история, картина, нация, насле-
дие, скульптура, живопись, ценности) в 
французском и русском – 54% (музей, ис-
кусство, история, наследие, театр, кар-
тина, цивилизация, музыка, нация, ценно-
сти, развитие) 

- Ассоциативные поля стимула эти-
кет тоже имеет высокую частоту реак-
ций, а именно: в русском и итальянском 
ассоциативных полях – 63% (правила, по-
ведение, культура, вежливость, мораль, 
леди, стол, приветствие, вилка, салфет-
ка, кухня, ресторан, приличие), в русском 
и французском – 52% (Манеры, воспита-
ние, сервировка, леди, правила, поведение, 
вилка, салфетка, помощь, общение, при-
личие, культура) 

- Cтимул нравственность в русском 
и итальянском ассоциативных полях име-
ет частоту схожих реакций 61% (общие 

реакции: помощь, мир, мораль, воспита-
ние, культура, чистота, искренность, 
порядочность, добродушие, совесть, ха-
рактер, поступок, вера), в русском и 
французском – 62,3% (помощь, добро, 
воспитание, порядочность, мораль, со-
весть, вера, мир, вежливость, характер, 
религия, поступок). 

Выводы 

На основе полученных данных, 
можно сделать вывод, что представители 
русской, итальянской и французской 
лингвокультур демонстрируют как об-
щие, так и различные черты в структуре и 
содержании «концептов» представления 
стимулов культура/cultura/culture, эти-
кет/etichetta/étiquette, нравственность/ 
morale/moral, о чём нам говорят резуль-
таты проведённых ассоциативных экспе-
риментов. Частотность общих реакций 
варьируется от 52 до 63 процентов, что 
доказывает факт близости лингвокультур. 
Стоит ещё раз отметить, что только в 
русском ассоциативном поле нравствен-
ность есть крайне негативные реакции, 
такие как война, неравенство, осужде-
ние, преступность. Ни в одном другом 
ассоциативном поле такого не наблюда-
ется.  

Общими для всех трёх ассоциатив-
ных полей эксперимента с участием 
представителей итальянской лингвокуль-
туры являются реакции сortesia (вежли-
вость) и morale (мораль), c участием 
представителей французской лингвокуль-
туры – Dieu (Бог), отечественной – веж-
ливость, что говорит о тесной связи дан-
ных понятий с анализируемыми стиму-
лами.  
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Резюме 

Пандемия коронавируса явилась экстралингвистическим фактором, который оказал в той или иной 
мере влияние на значение ряда слов. В сознании индивида актуализируется значение, отражающее ситу-
ацию «здесь и сейчас».  

Предпринятое исследование психолингвистического значения стимула «щиток» посредством сво-
бодного ассоциативного эксперимента осуществлялось в два этапа, отличие которых заключалось в 
форме подачи стимула: первый эксперимент проводился со словом-стимулом «щиток», стимулом для 
второго эксперимента послужила картинка с изображением щитка как индивидуального средства защи-
ты. Основу или ядро полученных ассоциаций в первом эксперименте составили реакции, демонстрирую-
щие одно из лексикографических значений лексемы «щиток», а именно устройство, оснащенное измери-
тельной и сигнальной аппаратурой, т.е. в индивидуальном сознании актуализировалось значение щитка-
распределителя или электрического щитка. Во втором эксперименте на картинку с изображением сред-
ства защиты в качестве стимула были получены реакции преимущественно так или иначе связанные с 
коронавирусной инфекцией. Картинка дала возможность испытуемым «сузить» поиск значения (смысло-
вую актуализацию в сознании).  

Полученные результаты в очередной раз подчеркнули существующее в психолингвистике утвер-
ждение о том, что психолингвистическое значение шире, чем лексикографическое. Важным при организа-
ции и проведении психолингвистического эксперимента является способ восприятия испытуемыми 
предъявляемого стимула. Особое внимание заслуживает появление дополнительного значения рассмат-
риваемой лексемы, не зафиксированного в лексикографических источниках, под влиянием пандемии коро-
навирусной инфекции как экстралингвистического фактора. 
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Ключевые слова: экстралингвистический фактор; коронавирусная лексика; языковое сознание; индивиду-
альная картина мира; свободный ассоциативный эксперимент. 
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Abstract 

The coronavirus pandemic was an extralinguistic factor that influenced the lexical meaning of a number of 
words. In the individual’s mind the word meaning is actualized reflecting the situation “here and now”. The study of 
the psycholinguistic meaning of the stimulus “shield” by means of a free associative experiment was carried out in 
two stages, the difference was in the form of the stimulus presentation: the first experiment was carried out with the 
stimulus word “shield”. The stimulus for the second experiment was a picture illustrating a face shield as personal 
protective equipment. The great number of the associations obtained in the first experiment were reactions demon-
strating one of the lexicographic meanings of the lexeme "shield", namely, a device equipped with measuring and 
signaling equipment, i.e. in the individual consciousness, the meaning of the distribution panel or electrical panel was 
actualized. In the second experiment, reactions to a picture depicting protective equipment as a stimulus were mostly 
related to coronavirus infection. The picture gave the recipients the opportunity to “narrow down” the search for the 
meaning (semantic actualization in consciousness).  

The obtained results once again emphasized the fact that psycholinguistic meaning is wider than lexicographic 
one. The way the recipients perceive the presented stimulus is very important in organizing and conducting a psycho-
linguistic experiment. Particular attention should be paid to the additional meaning of the considered lexeme that is 
not recorded in lexicographic sources and appeared under the influence of the coronavirus pandemic as an extralin-
guistic factor.  
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*** 
Введение 

Экстралингвистический фактор (раз-
личные изменения и инновации в культу-
ре, технологиях, обществе) существенно 
влияет на язык. Подверженной внешним 
факторам или, как метко отмечает 
М.А. Кронгауз, «наиболее чувствитель-
ной» к ним оказывается лексика [1, с. 737]. 
Несмотря на сравнительно небольшое 
время, которое продолжался карантин, 
связанный с пандемией коронавирусной 

инфекции, а также период ограничитель-
ных мер, связанный с предотвращением 
распространения инфекции, «по влиянию 
на жизнь, язык и коммуникацию это фак-
тически отдельная эпоха» [1, с. 736]. 
Наличие в языке новых слов, появление у 
ряда слов новых значений или актуализа-
ция уже существующих – это результат, 
отражение сложившейся ситуации. За-
крепится ли этот результат, окажется ли 
он продолжительным (войдет ли новая 
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или «обновленная» лексика в повседнев-
ный обиход надолго, будет ли это зафик-
сировано в лексикографических источни-
ках), – на этот вопрос нельзя получить точ-
ный и однозначный ответ. Бесспорно, это 
будет зависеть от актуализации данной 
лексики в сознании индивидов. 

Большое количество слов, которыми 
обогатил язык период пандемии, – это 
слова, производные от лексем «каран-
тин», «ковид» (и его англоязычные вари-
анты), «корона» [2; 3]. Однако по частоте 
употребления слова «маска», «щиток», 
«перчатки» в обозначенный период, оче-
видно, нисколько не уступали вышеобо-
значенным лексемам. 

Цель исследования – описать осо-
бенности воздействия экстралингвисти-
ческого фактора на восприятие и актуа-
лизацию в сознании индивидов корона-
вирусной лексики.  

Материалы и методы 

В рамках предпринятого исследова-
ния ранее были проанализированы и опи-
саны результаты свободного ассоциатив-
ного эксперимента на слова-стимулы 
«маска», «корона» [4; 5]. Материалом 
настоящей статьи послужили данные 
свободного ассоциативного эксперимента 
на слово-стимул «щиток», который про-
водился в два этапа. В качестве основно-
го метода исследования ассоциативный 
эксперимент был выбран не случайно, 
поскольку он предоставляет доступ к ин-
формационной базе человека [6] и высту-
пает одним из «наиболее надежных и эф-
фективных методов, обеспечивающих до-
ступ к изучению структур знания и со-
знания» [7, с. 25]. Последующая когни-
тивная интерпретация полученных экс-
периментальных данных проводилась в 
сопоставительном аспекте с данными 
толковых словарей. 

Результаты и обсуждение 

Испытуемыми (далее ии.) в рамках 
свободного ассоциативного эксперимента 
выступили студенты Курского государ-

ственного университета в возрасте от 18 
до 22 лет численностью 100 человек. 
Гендерный фактор во внимание не при-
нимался. Эксперимент проводился в два 
этапа с учетом способа предъявления ии. 
стимула в сентябре 2021 года. 

Стимулами ассоциативного экспе-
римента стали слово «щиток» и черно-
белая картинка, изображающая данный 
предмет. Респондентам предлагалось за-
писать первые пришедшие в голову ассо-
циации на предложенные стимулы. Отка-
зов не было.  

В результате ассоциативного экспе-
римента на слово-стимул «щиток» (далее 
Э1) было получено 235 реакций, из кото-
рых повторяющихся – 181 (77%), еди-
ничных – 54 (23%). К ядру отнесены ре-
акции, набравшие четыре и более повто-
ров, к периферии – набравшие по три и 
два повтора. Цифра означает количество 
одинаковых реакций, в случае единичной 
фиксации цифра не ставится. 

Ядро ассоциативного поля (далее 
АП) Э1 представлено следующими реак-
циями: электричество (41), защита (20), 
электрический щиток (11), пандемия 
(10), свет (9), коронавирус (8), щит (7), 
провода (6), счетчик (4), электроэнергия 
(4), маска (4). Всего 124 реакции (53%).  

Периферия АП (24%) включает ре-
акции: здоровье (3), электрический ток 
(3), проводка (3), удар (3), опасность (3), 
меч (3), маленький щит (3), броня (3), 
подъезд (3), дом (3), цифры (3), неизвест-
ность (3), электрик (3), лампа (2), искры 
(2), молния (2), физика (2), железо (2), 
футбольные щитки (2), щит у рыцаря 
(2), боль (2), красный (2). Всего 57 реак-
ций. 

Единичные реакции: счет за элек-
тричество, выбивает, электрика, тра-
нсформаторная будка, напряжение, раз-
ряд, связь, темнота, предохранитель, 
включатель, выключатель, огонь, тепло, 
запрещено, пожар, деталь, имеющая за-
щитную функцию от чего-то, наколен-
ник, голень, футбол, гетры, рыцарь, ка-
валерийский щит, небольшой деревянный 
щит в железной оправе, оборонитель-
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ный, защита лица в средневековом шле-
ме, маленький щиток для защиты от 
стрел, сила, металлический, война, воен-
ный, боевой, экипировка, площадка, пла-
та, квартплата, квартира, квитанции, 
показания, ЖКХ, деньги, болезненный, 
смертельный, тревожность за будущее, 
мир изменится навсегда, никуда больше 
поехать нельзя, неясность, серый, синий, 
зеленый, вентиляция, коробка, прибор, 
знак, отвертка. Всего 54 реакции (23%). 

В связи с тем, что исследователи до 
сих пор не пришли к единому мнению 

относительно характера интерпретации 
вербальных данных, т.е. их объём и со-
держание могут существенно отличаться 
[8], в рамках своего исследования мы 
придерживались наиболее традиционного 
способа анализа содержания ассоциатив-
ных полей: отдельные реакции были объ-
единены в группы реакций, близких по 
смыслу (рис.1). Представленное разделе-
ние довольно субъективно и может под-
вергаться изменениям. 

 
Рис. 1. Распределение реакций Э1 по тематическим группам (в %) 

Fig. 1. Distribution of AE1 reactions by thematic groups (%) 

Одной из самых объемных оказалась 
группа ЭЛЕКТРИЧЕСТВО (132), образо-
ванная реакциями: электричество (41), 
электрический щиток (11), свет (9), про-
вода (6), счетчик (4), электроэнергия (4), 
электрический ток (3), проводка (3), элек-
трик (3), напряжение, включатель, вы-
ключатель, предохранитель, металличе-
ский ящик, железо (2), трансформаторная 
будка и другие. Сюда относятся реакции, 
указывающие на расположение электри-

ческого щита: дом (3), подъезд (3), пло-
щадка, квартира. Данная группа состав-
ляет более половины (56%) всех реакций 
АП рассматриваемого стимула. Это объ-
ясняется тем, что электрический щиток 
находится в каждом доме, и данное 
устройство хорошо знакомо всем ии. 
практически с детства. В рамках этой 
группы также можно выделить компо-
нент ЖКХ, связанный с оплатой за элек-
тричество: цифры (3), плата, квартплата, 
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квитанции, показания, деньги. Такие ре-
акции, как опасность (3), искры (2), мол-
ния (2), выбивает, темнота, огонь, пожар, 
запрещено указывают на субъективное 
переживание ии. определенных нежела-
тельных обстоятельств.  

В АП рассматриваемого стимула 
также была выделена тематическая груп-
па ЗАЩИТА (14,4%), представленная 
следующими реакциями: защита (20), 
маска (4), здоровье (3), деталь, имеющая 
защитную функцию от чего-то, футболь-
ные щитки (2), наколенник, голень, фут-
бол, гетры. (Всего 34 реакции). 

Группа реакций, обозначающих ЩИТ 
(13%) включает ассоциации: щит (7), меч 
(3), маленький щит (3), броня (3), щит у 
рыцаря (2), рыцарь, кавалерийский щит, 
небольшой деревянный щит в железной 
оправе, оборонительный, защита лица в 
средневековом шлеме, маленький щиток 
для защиты от стрел, сила, металличе-
ский, война, военный, боевой, экипиров-
ка (всего 30 реакций).  

Следующая выделенная группа ПАН-
ДЕМИЯ (29) составляет 12%. Сюда вхо-
дят: пандемия (10), коронавирус (8), боль 
(2), неизвестность (3), болезненный, 
смертельный, тревожность за будущее, 
мир изменится навсегда, никуда больше 
поехать нельзя, неясность. Все реакции 
данной группы за исключением первых 
двух отражают эмоционально-оценочное 
отношение ии. к окружающей действи-
тельности, потому что «любая единица 
языка, выводя на какой-то фрагмент ин-
дивидуальной картины мира (которая од-
новременно обязательно является соци-
ально и культурно опосредованной), 
неизбежно задействует комплекс пере-
живаний разной степени сложности и 
осознаваемости» [9, с. 120]. 

Следующий этап нашего исследова-
ния заключался в сопоставлении полу-
ченного психолингвистического значения 
с зафиксированными лексикографически-
ми значениями. Анализ словарных статей 
в толковых словарях [10, с. 724; 11,            
с. 777] позволяет выделить две основные 
составляющие значения слова щиток:  

1) защитное устройство, закрываю-
щее лицо, глаза; 

2) приспособление, надеваемое иг-
роками в футбол, хоккей на голень для 
предохранения от ушибов. 

Кроме того, в указанных словарях 
отмечается, что слово щиток является 
уменьшительно ласкательной формой к 
слову щит и означает:  

1) старинное ручное вооружение в 
виде круглой или прямоугольной дере-
вянной или металлической доски для за-
щиты от ударов; 

2) ограждение, устройство в виде 
металлических плит, пластин, ряда ско-
лоченных досок; 

3) доска, на которой помещается, 
укрепляется что-либо для показа; 

4) устройство, на котором смонтиро-
ваны измерительная и сигнальная аппа-
ратура [10; 11]. 

Результаты Э1 показывают, что среди 
наиболее частых реакций в составе АП 
слова-стимула щиток по количественно-
му соотношению выделяются следую-
щие: электричество (41), защита (20), 
электрический щиток (11), пандемия (10), 
свет (9), коронавирус (8). Все указанные 
значения кроме пандемии и коронавируса 
полностью или частично отражены в тол-
ковых словарях. Два новых значения в 
указанных источниках не зафиксированы. 
Появление у слова новых значений обу-
словлено тем, что любые изменения, 
происходящие в современном обществе, 
влияют на отношение человека к окру-
жающим явлениям и обязательно отра-
жаются в языковом сознании носителей 
языка [12, с. 92]. Реакции пандемия (10) и 
коронавирус (8) являются ярким отраже-
нием объективной действительности. 
Психолингвистическое значение отража-
ет языковое сознание адекватно опреде-
ленному моменту, периоду. Поскольку 
эти реакции составляют незначительный 
процент (7,6%) от их общего числа (235 
реакций), мы решили посмотреть, изме-
ниться ли частота подобных реакций и 
набор ассоциатов в целом, если в каче-
стве стимула будет представлено не сло-



98                                                   Филологические науки / Linguistics 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of the 
Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2022; 12(4): 93-103 

во, а картинка, репрезентирующая иссле-
дуемое понятие. Поэтому был проведен 
Э2, в котором ии. предъявлялось черно-
белое изображение указанного предмета 
(рис. 2). Э2 проводился в конце марта 

2022 г., когда в России на фоне улучше-
ния эпидемической ситуации и снижения 
заболеваемостью COVID-19 обязательное 
ношение средств индивидуальной защи-
ты было отменено. 

 
Рис. 2. Визуальный стимул 

Fig. 2. Visual stimulus 

В Э2 было получено 294 реакции. В 
ядро АП вошли ассоциации: защита (44), 
коронавирус (27), маска (22), вирус (13), 
ковид (10), болезнь (10), больница (9), 
сварка (9), врач (9), сварщик (8), безопас-
ность (7), экран (5), искры (5), пандемия 
(4), карантин (4), работа (4), краска (4), 
стройка (4). Всего 198 (67%). 

Периферию составили 44 реакции 
(15%): стоматолог (3), эпидемия (3), ин-
фекция (3), маникюр (3), слесарь (3), 
опасность (3), страх (3), пластик (3), 
Covid-19 (2), дистанционка (2), изоляция 
(2), боль (2), пыль (2), чистота (2), здоро-
вье (2), болгарка (2), магазин (2), каска 
(2). 

К единичным реакциям относятся: 
красная зона, антивирусный, локдаун, 
смерть, ограничения, дефолт, трудно ды-
шать, духота, неудобство, упирается в 
лицо и шею, бесполезная штука, насилие, 
несправедливость, защита для глаз, сте-
рильность, надёжность, профилактика, 
меры безопасности, бациллы, козырек от 
солнца, спецодежда, грязь, касса, лабора-
тория, сфера услуг, обработка дерева, за-
вод, парикмахерская, спецназ, ОМОН, 
Росгвардия, ремонт, химия, эксперимент, 
техника, пожар, станок, работник боль-
ницы, силовики, дантист, доктор, рабо-
чий, инженер, токарь, физик, кассир, рез-
чик металла, мастер ноготочков, лицо, 

стекло, инструмент, легкость. Всего 52 
реакции (18%). 

Распределение всех полученных от-
ветов по группам представлено на рис. 3. 
Несмотря на то, что эксперимент прово-
дился в период, когда в стране наблюдал-
ся спад заболеваемости COVID-19 и была 
снята часть запретов, в АП Э2 самой мно-
гочисленной оказалась группа КОРОНА-
ВИРУС (101), составляющая 34%. Широ-
кий спектр реакций обусловлен сложив-
шийся ситуацией пандемии коронавиру-
са. Частота таких ассоциатов как корона-
вирус (27), ковид (10) свидетельствует о 
том, что появившиеся неологизмы стали 
частью языкового сознания и прочно за-
крепились в структуре языка [13, с. 60]. В 
АП картинки-стимула щиток: зафиксиро-
ваны ключевые понятия эпохи [14]: вирус 
(13), пандемия (4), карантин (4), эпиде-
мия (3), инфекция (3), Covid-19 (2), ди-
станционка (2), изоляция (2), красная зо-
на, антивирусный, локдаун. «Ключевыми 
следует считать слова, обозначающие яв-
ления и понятия, находящиеся в фокусе 
социального внимания» [15, с. 90]. В 
языковом сознании респондентов данные 
реакции в пандемийный период соедини-
лись в единый понятийный комплекс.  
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Рис. 3. Распределение реакций Э2 по тематическим группам (в %) 

Fig. 3. Distribution of AE2 reactions by thematic groups (%) 

В рамках данной группы в Э2 широ-
ко представлены личностно окрашенные 
реакции, характеризующие эмоциональ-
ное состояние ии. и их отношение к дан-
ному явлению: страх (3), опасность (3), 
боль (2), смерть, ограничения, дефолт, 
трудно дышать, духота, неудобство, 
упирается в лицо и шею, бесполезная 
штука, насилие, несправедливость. 

Изображенный на картинке предмет 
ассоциируется у ии., прежде всего, с 
средством защиты от коронавирусной 
инфекции, поскольку обеспечивает без-
опасность (7), стерильность, надёж-
ность, профилактику, чистоту (2) и здо-
ровье (2). Приведенные реакции относят-
ся к тематической группе ЗАЩИТА, ко-
торая в Э2 составляет 32% (93 реакции) и 
указывает на то, что для ии. пластиковый 
щиток также является эффективным 
средством защиты.  

Следующая выделенная нами группа 
– СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ тоже являет-
ся очень многочисленной. Суммарная ча-
стота 31% свидетельствует о широком 

применении изображенного на картинке 
предмета в деятельности человека. В этой 
группе можно выделить несколько под-
групп. Прежде всего, это ПРОФЕССИИ 
ЛЮДЕЙ, которые пользуются данным 
защитным средством: врач (9), сварщик 
(8), стоматолог (3), слесарь (3), работ-
ник больницы, силовики, дантист, док-
тор, рабочий, инженер, токарь, физик, 
кассир, резчик металла, мастер ного-
точков. Вторая подгруппа – это СФЕРА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ данного предмета: 
больница (9), сварка (9),искры (5), рабо-
та (4), маникюр (3), краска (4), стройка 
(4), болгарка (2), магазин (2), касса, лабо-
ратория, сфера услуг, обработка дерева, 
завод, парикмахерская, спецназ, ОМОН, 
Росгвардия, ремонт, химия, экспери-
мент, пожар, станок.  

Сопоставление данных Э1 и Э2 де-
монстрирует существенные различия как 
в наборе ассоциатов, так и в частоте од-
нотипных ассоциаций (табл. 1). 
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Таблица 1. Распределение частоты реакций по результатам Э1 и Э2 

Table 1. Reaction frequency distribution according to the results of AE1 and AE2 

Э1 Э2 
электричество (41), защита (20), элек-
трический щиток (11), пандемия (10), 
свет (9), коронавирус (8), щит (7), провода 
(6), счетчик (4), электроэнергия (4), маска 
(4) 

защита (44), коронавирус (27), маска (22), 
вирус (13), ковид (10), болезнь (10), боль-
ница (9), сварка (9), врач (9), сварщик (8), 
безопасность (7), экран (5), искры (5), 
пандемия (4), карантин (4), работа (4), 
краска (4), стройка (4) 

 
Реакция первого ранга в Э1 электри-

чество (41) в АП Э2 вообще отсутствует. 
Самая частотная реакция Э2 защита (44) 
в Э1 занимает второе место. В Э2 на вто-
ром месте стоит коронавирус (27), кото-
рый в Э1 находится на шестом месте. От-
метим, что в ядерной зоне Э1 и Э2 совпа-
дают четыре реакции: защита, коронави-
рус, маска, пандемия. Частота однотип-
ных реакций и состав главных ассоциатов 
обоих экспериментов не совпадают. Эти 
существенные различия обусловлены, 
прежде всего, разной формой предъявле-
ния ии. исследуемого стимула. Непосред-
ственно представленный предмет может 
вызывать другие ассоциации, нежели 
слово, обозначающее данное понятие. 
Тем не менее, результаты обоих экспери-
ментов дополняют друг друга и позволя-
ют выявить не отраженные в словарных 
дефинициях денотативные, коннотатив-
ные (оценочные / эмоциональные) и не-
которые функциональные семантические 
признаки и новые значения исследуемого 
понятия щиток. Они позволяют оптими-
зировать семантическое описание лекси-
ки и приблизить его к реалиям современ-
ного языкового сознания. 

Выводы 

Анализ полученных данных позво-
ляет сделать некоторые выводы.  

Во-первых, проведенное психолинг-
вистическое исследование в очередной 
раз подчеркивает справедливость утвер-
ждения о разнице в полноте психолинг-
вистического и лексикографического зна-

чений. В этой связи справедливо замеча-
ние М.С. Саломатиной, что «ученый при 
составлении традиционного толкового 
словаря ориентируется на собственный 
языковой опыт», а лингвист, осуществ-
ляющий работу с языковым материалом, 
который был получен в ходе психолинг-
вистического эксперимента, «имеет дело 
с результатами языковой рефлексии зна-
чительного количества носителей языка» 
[16, с. 69]. Основу психолингвистическо-
го значения слова «щиток» составляет 
имеющееся лексикографическое значе-
ние, но психолингвистическое значение 
уточняет, конкретизирует лексикографи-
ческое значение с учетом конкретной си-
туации «здесь и сейчас». 

Во-вторых, способ подачи стимула 
влияет на конечный результат. И в пер-
вом, и во втором эксперименте были от-
мечены реакции, связанные с пандемией 
коронавируса, но во втором эксперименте 
они составили ядро. Это объясняется сти-
мулом-картинкой с изображением средства 
защиты, которое стало социально значи-
мым в обозначенный период – период 
пандемии. Форма подачи стимула спо-
собствовала более точной, конкретной  
актуализации значения в индивидуаль-
ном сознании. Слово-стимул «щиток» ас-
социируется у носителей языка, прежде 
всего, с электрическим щитком (набором 
автоматов, которые защищают проводку 
квартиры, электрооборудование от ко-
ротких замыканий). Щиток как средство 
защиты появился в быту позже, чем элек-
трический щиток, что и обусловливает 
подобное распределение реакций на 
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предъявленное слово-стимул. Таким об-
разом, канал восприятия оказывает зна-
чение на последующую актуализацию 
значения слова в сознании индивида. 

В-третьих, пандемия коронавирус-
ной инфекции как экстралингвистиче-
ский фактор способствовала расширению 
и уточнению существующего в лексико-

графических источниках значения лексе-
мы «щиток». С учетом сложившейся си-
туации щиток – это не просто защитное 
устройство, закрывающее лицо и глаза, 
но это, прежде всего, индивидуальное 
средство защиты человека от вирусной 
инфекции. 
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Интерпретация архетипического сюжета о морской деве и рыбаке 
в сказке М.А. Осоргина «Царица-Жемчужина» 

Н. С. Степанова1 , Н. А. Лунева1 

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

 e-mail: ns-kursk@yandex.ru 

Резюме 

Статья посвящена изучению особенностей переосмысления М.А. Осоргиным архетипического сю-
жета о морской деве и рыбаке. Актуальность исследования определена необходимостью осознания 
трансформации традиционного сюжета и претворения его характерных черт в литературной сказке 
одного из выдающихся представителей литературы первой волны русской эмиграции, привлечения вни-
мания исследователей к несправедливо ушедшим в забвение страницам литературного творчества пи-
сателя, осмысления национальных традиций детского чтения и создания более полной истории русской 
художественной литературы. Исследование базируется на комплексном подходе, включающем примене-
ние сравнительно-исторического, историко-литературного, описательно-аналитического методов. 

Проанализированы художественные образы сказки М.А. Осоргина; определено их индивидуально-
авторское содержание, отражающее синтез сказочного и реалистического планов повествования. Пока-
зано, что, в соответствии с пониманием литературного архетипа как «вечного образа» с его типологи-
ческой устойчивостью и высокой степенью обобщения, как универсального принципа мышления вне зави-
симости от национальной и культурной принадлежности, писатель решает средствами художественной 
литературы морально-этические проблемы и утверждает общечеловеческие нравственные ценности. 
Доказано, что образы Царицы-Жемчужины и рыбака актуализируют аксиологический аспект интерпре-
тации рассматриваемой литературной сказки и позволяют понять иерархию ценностей писателя. 
Установлено, что, несмотря на видимое совпадение образов главных героев, сюжетных линий, мотивов, 
хронотопа с мифологическими, фольклорными, литературными канонами, М.А. Осоргин разработал сю-
жет и создал художественные образы, которые обладают неповторимо индивидуальными качествами и 
характеристиками. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Ключевые слова: М.А. Осоргин; «Царица-Жемчужина»; литературная сказка; архетипический сюжет; 
морская дева; первая волна русской эмиграции. 
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Abstract 

The article is devoted to the study of the features of M.A. Osorgin’s rethinking of the archetypal story about the 
sea maiden and the fisherman. The relevance of the study is determined by the need to realize the transformation of 
the traditional plot and implement its characteristic features in the literary fairy tale of one of the outstanding repre-
sentatives of the literature of the first wave of Russian emigration, to attract the attention of researchers to the pages 
of the writer's literary work that have unfairly gone into oblivion, to comprehend the national traditions of children's 
reading and create a more complete history of Russian fiction. The study is based on an integrated approach, includ-
ing the use of comparative-historical, historical-literary, descriptive-analytical methods. 

The artistic images of M.A. Osorgin's fairy tale are analyzed; their individual author's content is determined, re-
flecting the synthesis of fairy-tale and realistic plans of narration. It is shown that, in accordance with the understand-
ing of the literary archetype as an «eternal image» with its typological stability and a high degree of generalization, as 
a universal principle of thinking, regardless of national and cultural affiliation, the writer solves moral and ethical prob-
lems by means of fiction and affirms universal moral values. It is proved that the images of the Queen of the Pearl 
and the fisherman actualize the axiological aspect of the interpretation of the considered literary fairy tale and allow 
us to understand the hierarchy of the writer's values. It has been established that, despite the apparent coincidence 
of the images of the main characters, storylines, motifs, chronotope with mythological, folklore, literary canons,           
M.A. Osorgin developed the plot and created artistic images that have unique individual qualities and characteristics. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Keywords: M.A. Osorgin; «Queen-Pearl»; literary fairy tale; archetypal plot; sea maiden; first wave of Russian emi-
gration. 
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*** 

Введение  

Сказка «Царица-Жемчужина» входит 
в состав сборника М.А. Осоргина «Сказки 
и несказки», изданного в 1918 году в 
Москве и включающего одиннадцать ху-
дожественных текстов, сопровождаемых 
рисунками А. Сидорова. Этот сборник 
можно отнести к числу «забытых» и не 
переиздававшихся в ХХ веке книг, лако-
ничные упоминания о которых встреча-
ются в предисловиях к изданию сочине-

ний писателя (например, О.Ю. Авдеева 
пишет: «В московском писательском ко-
оперативном издательстве “Задругаˮ вы-
шло несколько книг Осоргина, в том чис-
ле две беллетристических – “Призракиˮ 
(1917) и “Сказки и несказкиˮ (1918) ˂…˃ 
Позже Осоргин не хотел даже вспоми-
нать об этих книгах» [1, с. 12]). Послед-
нее утверждение не подтверждено доку-
ментально и не может препятствовать ис-
следовательскому интересу к научному 
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изучению отдельных страниц творческо-
го наследия писателя. 

Образ главной героини сказки «Ца-
рица-Жемчужина» восходит к архетипу 
морской девы, который «имеет свое-
обычные воплощения в различных мифо-
логических системах благодаря универ-
сальному для человеческого мышления 
принципу персонификации природных 
сил» [2, с. 7]. Рассмотрению воплощения 
и бытования этого архетипического обра-
за посвящены докторская диссертация (в 
частности, глава II «Морская дева как ар-
хетипический образ») и многочисленные 
статьи Н.И. Вербы [2, 3]; диссертация 
У.В. Матасовой [4]; исследования о мор-
ских девах/русалках В.И. Дынина [5], 
Р.Т. Киреева [6], Г.В. Маматова [7] и др., 
однако сказка М.А. Осоргина еще не ста-
новилась предметом специального иссле-
дования в названном аспекте.  

В персидской космографии говорит-
ся о царице жемчужин, которая обладает 
удивительным свойством притягивать к 
себе «другие жемчужины так же, как 
магнит притягивает железо» [8, с. 109], 
но, несмотря на видимое совпадение 
наименований, в сказке М.А. Осоргина 
речь идет о художественном объекте с 
совершенно иными качествами и харак-
теристиками. 

Цель и актуальность нашей работы 
мы видим в изучении освоения и транс-
формации блестящим художником слова 
одного из архетипических сюжетов; в 
возвращении современному читателю 
художественных произведений М.А. Осо-
ргина для детей и о детях, в привлечении 
внимания исследователей к несправедли-
во ушедшим в забвение страницам лите-
ратурного творчества писателя; в необхо-
димости осмысления национальных тра-
диций детского чтения и создания более 
полной истории русской художественной 
литературы. 

Материалы и методы 

Материал исследования – сказка 
М.А. Осоргина «Царица-Жемчужина», в 

которой переплетены традиционные ска-
зочные сюжеты, мотивы, художествен-
ные образы, переосмысленные творче-
ским гением писателя, жившего и тво-
рившего в интертекстуальном поле рус-
ской и европейской культуры «во време-
на культурных переломов, разлома куль-
турных парадигм и переустройства кано-
на», когда «бытование традиций стано-
вится проблематичным» [9, с. 9]. 
М.А. Осоргин, как и его современники, 
испытал на рубеже XIX–XX веков влия-
ние факторов, которые «обусловили 
углубленную саморефлексию»: «ощуще-
ние глубины изменений, характерное для 
мировосприятия “конца эпохиˮ; интен-
ции к “обновлению искусства словаˮ, по-
груженность в глубины гуманитарных 
знаний, “культурное наследие вековˮ, 
причем с особым пиететом к философ-
скому, мирозначимому, рефлексивному 
аспектам культурного опыта» [10, с. 15–
16], что и определило особенности его 
художественного творчества этого пери-
ода. 

Методы исследования – сравнитель-
но-исторический, историко-литературный, 
описательно-аналитический. Сравнитель-
но-исторический метод позволяет вы-
явить сходство и различия явлений сло-
весно-художественного творчества, отно-
сящихся к разных национальным литера-
турам. Историко-литературный метод 
обусловливает изучение произведений 
писателя в контексте конкретной истори-
ческой и культурной эпохи с учетом ха-
рактерных для нее общих литературных 
тенденций. Описательно-аналитический 
метод дает возможность последовательно 
описывать материал исследования, си-
стематизируя его в соответствии с по-
ставленными исследовательскими зада-
чами. 

Результаты и обсуждение 

Название сборника «Сказки и не-
сказки» можно рассматривать как указа-
ние на жанровое определение представ-
ленных в нем произведений, а также на 
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традицию, которую исследователи назы-
вают синтезом «сказочного и реалистиче-
ского планов повествования», предостав-
ляющего возможность «причудливого 
сочетания повседневности и волшебства 
с целью переосмысления архетипических 
образов и мотивов сказки» [11, с. 272]. 

Зачин сказки «Царица–Жемчужина» 
в соответствии с традицией знакомит чи-
тателя с местом, где происходят описы-
ваемые события, – неконкретизирован-
ным пространством на границе моря и 
берега (земли). Главные персонажи: Ца-
рица–Жемчужина, которая попала в сети 
рыбака, и бедный рыбак, безнадежно 
влюбленный в красивую девушку, дочь 
богатого торговца, скупого старика, – 
указывают на присутствие узнаваемого 
сказочного сюжета о морской деве и ры-
баке, который выловил в море волшебное 
существо или предмет, способный ис-
полнить желания.  

К текстам-прототипам, прямо или 
косвенно вдохновлявшим писателя, мож-
но отнести мифы, сказания, баллады о 
речных нимфах, феях воды (Ундине, Ло-
релее, Мелузине, Русалке), фольклорные 
сказки России и народов Европы, такие, 
например, как «По щучьему велению» 
(русская), «Находчивая девушка» (ита-
льянская), «Морская дева и слепой сви-
рельщик Коннор» (ирландская), «Пастух 
и три русалки» (македонская), «Русалка и 
неверный Эндрю», «Джон Рид и русалка» 
(шотландские), а также стихотворения и 
баллады К. Брентано, И.В. Гёте, Г. Гейне, 
А. Мицкевича и др., литературные сказки 
«Сказка о рыбаке и его жене» из собра-
ния братьев Гримм, «Сказка о рыбаке и 
рыбке» А.С. Пушкина, «Рыбак и его Ду-
ша» О. Уайльда и др.  

Фабула сказки соответствует тради-
ции: «непременное родство со стихией 
воды, выход в наш, человеческий мир 
<…˃ предательство со стороны человека 
<…˃ и возвращение в родную стихию, 
месть, либо, напротив, прощение челове-
ка» [3, с. 124]. В этих сказках почти все-
гда перед рыбаком встает вопрос: отпу-

стить рыбку/русалку/морскую деву, не 
прося у нее ничего взамен (как это делает 
старик в сказке А.С. Пушкина: «Бог с то-
бою, золотая рыбка! Твоего мне откупа 
не надо»), или использовать этот шанс 
для улучшения своей жизни и исполне-
ния своих заветных желаний. И хотя 
каждый народ и каждый писатель рас-
ставляет акценты и нравственные прио-
ритеты по-своему, в этих сказках все же 
отмечаются совпадения на уровне сю-
жетных линий, повторяемости поступков 
или действий героев, а главное – в соот-
ветствии с представлением о литератур-
ном архетипе как о «сквозной», «порож-
дающей модели», которая, несмотря на 
то, что она обладает способностью к 
внешним изменениям, таит в себе неиз-
менное ценностно-смысловое ядро [12,       
с. 171], – утверждаются общечеловече-
ские нравственные ценности: добро, 
справедливость, важность правильного 
выбора, воздаяние по заслугам. 

Главная героиня сказки М.А. Осор-
гина (на что прямо указывает название) – 
царица Жемчужина, персонифицирован-
ный объект морской стихии. Писатель 
создает образ царицы Жемчужины в со-
ответствии с архетипическим образом 
владычицы подводного мира – «свобод-
ной царицы над всеми жемчужинами мо-
ря», – которая является одним из самых 
известных волшебных существ. М.А. Осо-
ргин сохраняет и переосмысливает тра-
диционное описание морской девы, кото-
рая соответствует сказочным канонам, но 
является герою и читателю в созданном 
автором неповторимом образе. Рыбак ви-
дел ее только один раз (во сне или наяву – 
сказка не дает ответа): «перед ним на 
большой раскрытой перламутровой рако-
вине стояла женщина невиданной красо-
ты» в «платье из лунного света»; «нераз-
гаданным светом светился голубой плащ, 
которым она была покрыта» [13, с. 22–23].  

В соответствии с традицией, у нее 
«чудный голос» – «звучащий потенциал, 
обусловленный такой неотъемлемой се-
мой архетипа главной героини, как заво-
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раживающее, чудесное пение» [3, с. 125]. 
Знак ее явлений рыбаку в будущем – 
предутренняя звезда (отсылка к Венере, 
Афродите), от которой «к самому сердцу 
рыбака протянулась струна, и дрожала, и 
пела, и рыдала…» [13, с. 29]. 

Именование героини отражает ее 
двойственную суть, принадлежность двум 
мирам: там, в глубине морской пучины, – 
она царица, морская дева; здесь, в мире 
людей, – жемчужина; в этом можно ви-
деть отражение бинарных оппозиций, ха-
рактерных для мифа и фольклора, таких 
как волшебное и реальное, материальное 
и духовное, суша и вода, любовь и 
смерть, добро и зло. 

Как прекрасный объект, известный 
человеку с незапамятных времен, жемчуг 
обладает богатством коннотаций; с жем-
чугом связаны представления как о радо-
сти, так и о горе, что определяется его 
схожестью со слезами («и видел рыбак, 
как из глаз царицы закапали в море капли 
крупного чистого жемчуга», «сказывают 
умные люди, что жемчуг всегда несча-
стье приносит» [13, с. 27, 28]). Жемчуг – 
минералоид, который ценится и исполь-
зуется как совершенно особенный драго-
ценный камень. Как чудо из глубин вод, 
он «всегда был тем, чем бриллианты, 
изумруды и рубины никогда не могли 
быть: он был и остался живым»; жемчу-
жина спрятана в раковине, «подобно Ис-
тине, которая таится среди обмана и ко-
варства, и это тоже придает ей особую 
ценность» [14].  

Крупная жемчужина (стоившая це-
лое состояние), которую удалось добыть 
рыбаку, – это большая редкость: «Таких 
больших жемчужин не видывали на сво-
ем веку и старые рыбаки, и все в один го-
лос говорили, что молодой жених себе 
невесту со дна моря достал» [13, с. 21]. 
Эти люди, жители рыбацкой слободы, 
говорили об удаче рыбака в переносном 
смысле, имея в виду, что он добыл столь 
необходимое ему богатство, чтобы его 
сватовство было принято благосклонно. 
Когда они говорили «невеста», имели в 

виду земную девушку, которая «цвела 
красотой и здоровьем», была «ласковой», 
на которой рыбак хотел жениться: «До-
стал он одну жемчужину – пускай и дру-
гую получит!» [13, с. 22]. Однако, сами 
того не подозревая, они напророчили его 
судьбу: «невестой» в сюжете сказки ока-
залась морская дева, которая вернулась в 
свое подводное царство, а вместе с ней 
сгинул в бушующем море и рыбак. 

Морская дева, Царица-Жемчужина, 
– главная героиня сказки, но морально-
этические проблемы (истинные и мнимые 
ценности; выбор поступка – выбор судь-
бы; предательство, раскаяние и искупле-
ние) и их решение заключены в действи-
ях человека (рыбака). Хотя сюжет и пер-
сонажи сказки «являются в большей или 
меньшей степени вымышленными, они 
неизбежно имеют аналоги в реальном 
мире, по той очевидной причине, что пи-
сатели создают художественные миры с 
опорой на имеющиеся у них знания, ко-
торые они черпают из характерных для 
культуры моделей поведения, взаимодей-
ствия с внешним миром и его оценива-
ния» [15, с. 124]. 

В тексте сказки у рыбака нет имени, 
и в этом нет ничего необычного: в пред-
шествующей традиции главные герои 
сказок иногда поименованы (свирельщик 
Коннор, неверный Эндрю, Джон Рид), а 
иногда – нет (рыбак, пастух). О возрасте 
героя мы можем догадаться по косвен-
ным признакам: он молод и не женат, это 
время определения им своей судьбы. Пи-
сатель лишил рыбака «места» в названии 
сказки, нарушив прием парности (ср. 
«Сказка о рыбаке и рыбке», «Морская де-
ва и слепой свирельщик Коннор», «Пас-
тух и три русалки»), и этот факт можно 
расценивать как выражение авторской 
позиции, авторской оценки действий ры-
бака. 

Рыбак «оказывается перед лицом ис-
пытания, которое не проходит, делая вы-
бор в пользу материального» [3, с. 128]. 
Он знает, что есть только один способ 
спасти душу Царицы-Жемчужины: бро-
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сить ее назад в море – без откупа. Реше-
ние этой проблемы оказывается непо-
сильным для рыбака, живущего по зако-
нам мира, где материальная выгода – 
превыше всего: «И бросил бы я тебя в 
море, да как же мне тогда быть? С тобой 
я богат и желанный жених, а без тебя 
опять стану нищим: засмеют меня люди, 
и отец моей милой из дому меня выго-
нит» [13, с. 27]. 

С этого момента в сказке начинает 
звучать мотив, который, по Осоргину, 
принципиально важен и безальтернати-
вен, поскольку выражает убеждение, от-
стаиваемое им всю сознательную жизнь: 
мотив свободы, которая в тысячу раз 
ценнее жизни и дороже которой ничего 
нет: «Свободный человеческий дух не 
мирится ни с постоянными, ни с времен-
ными узами, ни с вредным, ни с “полез-
ным” насилием ˂...˃ В идее святости, т. е. 
независимости, достоинства, неприкос-
новенности человеческой личности, ни-
каких оговорок быть не должно» [16,       
с. 419, 420]. Царица-Жемчужина объяс-
няет рыбаку, что она была свободной ца-
рицей над всеми жемчужинами моря, а 
теперь – его пленница; что драгоценный 
металл, в который ее закуют, – это канда-
лы; рефреном звучит ее фраза «Душа моя 
умрет, рыбак!». Однако отпустить Цари-
цу-Жемчужину и отказаться от своего 
земного человеческого счастья – непо-
сильная задача для рыбака.  

М.А. Осоргин уделяет большое вни-
мание психологическому состоянию ры-
бака, интерпретируя «сказочные архети-
пы и символы, наполняя их глубоким 
психологическим смыслом» [11, с. 274]. 
Расплатой за неверное решение становят-
ся тоска, одиночество, несчастье люби-
мой невесты/молодой жены. Продав 
жемчужину, рыбак поступил с выгодой 
для себя, потому что он несвободен в вы-
боре, – и его мир поколеблен: «богатство 
шло к нему так, что дивились люди, а сам 
рыбак был грустен, задумчив и забыл, как 
смеются», «молчаливый и скучный воз-
вращался он домой, делал не то, что нуж-

но, отвечал невпопад и смотрел, ничего 
не видя» [13, с. 28–29]. 

Поиск читателем ответа на вопрос, 
почему же несчастлив рыбак, актуализи-
рует аксиологический аспект интерпре-
тации этой литературной сказки: «рас-
смотрение вопроса о подлинных и мни-
мых ценностях дает возможность более 
глубокого понимания художественного 
мира писателя» [17, с. 82], позволяет по-
нять его иерархию ценностей.  

Царица-Жемчужина говорит рыбаку: 
«Тех сокровищ, которыми я обладала, 
хватит, чтобы купить все ваши столицы, 
города и села с людьми в придачу. Но то, 
что кажется людям драгоценностями, мы 
считаем только красивыми и ничтожны-
ми игрушками» [13, с. 25], – однако 
ослепленный привалившим счастьем бед-
ный рыбак не может поверить в то, что 
исполнение земных желаний и матери-
альное благополучие могут быть названы 
красивыми и ничтожными игрушками. 
Простая фраза «бедному рыбаку привали-
ло счастье», с которой начинается по-
вествование, в сознании и подсознании 
русского читателя актуализирует спектр 
коннотаций: бедный – малоимущий или 
неимущий, у которого не хватает денег 
или других средств, скудный, несчастный, 
жалкий, – и заставляет беспокоиться.  

Зачин сказки настраивает на тревож-
ный лад, возможно, потому, что непонят-
но, сможет ли маленький человек спра-
виться с искушением большого (привали-
ло) богатства. Читатель узнает, какое ре-
шение принял рыбак, как он распорядил-
ся полученным сокровищем, что для него 
оказалось на чашах весов: душа, сердце, 
истинная духовность, радость и бесцен-
ность человеческой жизни vs богатство, 
материальное благополучие, – и как он 
расставил жизненные приоритеты. Одна-
ко ответ на главный вопрос об истинных 
и мнимых ценностях придет не сразу. 

Специалисты в области когнитивной 
лингвистики утверждают, что концепту-
альные метафоры (а одной из них, несо-
мненно, является «сокровище»), «опира-
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ясь на концептуальную модель, содер-
жащую все знания и весь ценностный 
опыт, накопленный русской и мировой 
традицией, способны предлагать выход 
из сложных ситуаций, настраивать на 
определенный тип поведения, влиять на 
процесс принятия решений» [17, с. 88]. 
М.А. Осоргин не оставил внимательного 
читателя в неведении относительно своей 
точки зрения и своего выбора: сокрови-
щем для него являются понятия исклю-
чительной ценности: свобода, которая «в 
триллион раз ценнее жизни» [18, с. 587], 
верность (как недопустимость предатель-
ства), бесценность истинной красоты. 

В сказке рыбак сделал свой выбор: 
он не отпустил Царицу-Жемчужину об-
ратно в море, не смог даровать свободу 
морской владычице, но предпочел полу-
чить мнимое богатство, обрекая себя на 
вечные мучения невозможности забыть 
«о загубленной им душе прекрасной 
Жемчужины» [13, с. 27]. Сказка повест-
вует о том, что только полгода таких ду-
шевных мук смог выдержать рыбак: «че-
рез полгода после свадьбы ушел рыбак из 
слободы, не простившись с женой и ни-
кому не сказавшись. Куда ушел, – про то 
никто не знал» [13, с. 29]. Этот сюжетный 
поворот понятен читателю: рыбак ушел 
искать свою жемчужину, чтобы иску-
пить свою вину. 

Развитие сюжета сказки «Царица-
Жемчужина» соответствует хронологиче-
скому течению событий; единственным 
ретардирующим элементом является рас-
сказ Царицы-Жемчужины о ее жизни в 
перламутровом дворце на самой глубине. 
Текст разделен автором на шесть частей: 
1 – бедный рыбак выловил жемчужину и 
получил согласие отца любимой девуш-
ки, 2 – сон рыбака: рассказ Царицы-
Жемчужины, 3 – сон рыбака: принятие 
решения, 4 – свадьба и полгода жизни 
после свадьбы, 5 – скитания и поиски 
рыбака, обнаружение им корабля, кото-
рый увозил его жемчужину в далекие 
страны, 6 – корабль и белый парус ры-
бацкой лодки в бушующем море, финал.  

В частях 5 и 6, которые описывают 
поиски рыбака, исчезают социально-
бытовые реалии; появляются описания 
мучений и терзаний души рыбака, изме-
няется стилистика повествования, кото-
рое теперь наполнено метафорами, алле-
гориями, символами. Перед читателем 
уже не веселый молодой рыбак, а безу-
мец в изорванной одежде, одержимый 
идеей, известной только ему одному, ко-
торый идет, «не разбирая дороги, не 
справляясь у встречных, не отдыхая в пу-
ти», «без дороги, раздвигая руками колю-
чий кустарник» [13, с. 29]. Тревогой 
наполнены последние часы его жизни: 
«смеялась ночная птица», «от предутрен-
ней звезды к самому сердцу рыбака про-
тянулась струна, и дрожала, и пела, и ры-
дала», «где-то в глубине леса невидимый 
кузнец мерно ударял молотом по нако-
вальне» (это стучит сердце несчастного 
рыбака и тяжелый молот, который кует 
для жемчужины кандалы из чистого зо-
лота) [13, с. 30]. Рефрен, который в фи-
нале повторяется семь раз: уже тяжелый 
молот кует мне кандалы, уже стоит ко-
рабль, уже светлело небо, уже взошла 
звезда, уже заалел восток, уже взошло 
солнце, уже не видно было корабля – 
нагнетает ощущение безысходности опоз-
дания и неизбежности страшного пути. 

В соответствии с канонами жанра 
волшебной сказки у нее должен быть 
счастливый финал. Композиция же сказ-
ки М.А. Осоргина представляет собой 
«обратную проекцию постоянной мифо-
логической структуры волшебной сказ-
ки»: «если в фольклорном жанре дей-
ствие начинается с потери и завершается 
ее ликвидацией», то в сказке «Царица-
Жемчужина» (так же, как, например, в 
«Сказке о рыбаке и рыбке» А.С. Пушки-
на) для человека, главного героя, всё 
начинается с обретения, а заканчивается 
потерей; «чудесные дары в конечном 
итоге обращаются в ничто» [19, с. 131]. 

Можно ли считать финал сказки 
«Царица-Жемчужина» счастливым? Если 
главный герой сказки – Царица-Жемчу-
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жина (о чем свидетельствует название), то 
можно; если – рыбак, то по земным, чело-
веческим меркам – нельзя (сначала его 
настигает безумие, а потом он погибает). 
Прямой вины Царицы-Жемчужины в гибе-
ли рыбака нет, что подтверждает и фи-
нальная фраза сказки: «Море вернуло Же-
мчужине её подводное царство» [15, с. 32]. 

Выводы 

В соответствии с устоявшимися тра-
дициями Царица-Жемчужина М.А. Осор-
гина похожа на собирательный образ 
морской девы: ей присущи невиданная 
красота, чарующий голос; сила, которую 
дает ей власть над морской пучиной, и 
слабость, которая заставляет ее просить и 
плакать (затуманились очи царицы жем-
чужин, из глаз её закапали в море капли 
крупного чистого жемчуга). Можно по-
лагать, что она поименована (Царица-
Жемчужина с прописных букв), хотя 
именем в строгом смысле слова это счи-
тать нельзя; остальные герои названы 
просто рыбак, невеста, богатый торго-
вец (или старик). Описано место ее оби-
тания – подводное царство, в котором она 
была счастлива. По сюжету понятно, что 
она не связана никакими предшествую-
щими драматическими событиями с зем-
ной жизнью. 

Царица-Жемчужина М.А. Осоргина 
не пытается вступить в связь с рыбаком, 
соблазнить его (как это делают морские 
девы/русалки, мотивированные жаждой 
обретения бессмертной души), поэтому в 
сказке нет мотива любви или неверного 
возлюбленного. Она волшебное существо, 
и не стремится стать земной, живой де-
вушкой; она всего лишь хотела увидеть 
людей. Царица-Жемчужина дружелюбна 
по отношению к рыбаку, но, как и другие 
морские девы, при невыполнении прось-
бы (несоблюдении договора) представля-
ет и серьезную угрозу, опасность для ры-
бака.  

В сказке присутствует мотив соци-
ального неравенства главных героев, но 
морская царица М.А. Осоргина по стату-

су выше земного человека, который ее 
продает. Мотив вероломства, предатель-
ства со стороны рыбака только намечен: 
он ничего ей не обещал, хотя понял суть 
ее просьбы; он сразу сказал, что продаст 
ее, потому что не в силах отказаться от 
своего земного счастья.  

По Осоргину, владеть живой душой 
нельзя, и поэтому рыбак наказан за сде-
ланный выбор безумием (которое прояв-
ляется в его внешнем виде и поведении с 
точки зрения людей; в том, что ему по-
стоянно чудится стон жемчужной души, 
он слышит голос ночной птицы, которая 
смеется над ним), раскаянием и одержи-
мостью стремлением искупления совер-
шенного им деяния. По сюжету, сама Ца-
рица-Жемчужина не предпринимает ни-
каких действий для наказания рыбака: и 
не мстит, и не прощает. Лишь в финале 
изменяется содержание ее зова: «Спеши, 
рыбак! Я здесь, я жду тебя! Скоро, скоро 
мы будем в моем подводном царстве, в 
моих коралловых лесах, в моем дворце из 
перламутра. Спеши ко мне, мой рыбак!» 
[курсив наш – Н.С., Н.Л.]. 

У М.А. Осоргина «были отчетливые 
этические представления, этическая си-
стема, довольно полно выраженная» [20, 
с. 144] в его творчестве, при этом отсут-
ствие навязчивого нравоучения – харак-
терная черта сказок и несказок писателя, 
который утверждал важность духовного 
и бренность материального, противопо-
ставляя богатство сказки со всеми воз-
можностями ее толкования дешевке науч-
ной истины [18, с. 634]. И несмотря на 
то, что позиция автора понятна: нет ниче-
го дороже свободы; важность правильно-
го выбора безусловна, поскольку есть та-
кие ошибки, которые можно исправить, 
только заплатив за это жизнью; ценность 
живой души несопоставима ни с какими 
драгоценностями, – М.А. Осоргин остав-
ляет читателю возможность многознач-
ного толкования сказки, переосмыслив 
сюжет о морской деве и рыбаке в соот-
ветствии со своими творческими задача-
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ми. Писатель разработал сюжет и создал 
художественные образы, которые обла-
дают неповторимо индивидуальными ка-
чествами и характеристиками, что приве-
ло к изменению взаимоотношений между 

главными героями, модификации всей 
художественно-образной системы сказки, 
а в целом – к обновлению архетипическо-
го сюжета о морской деве и рыбаке. 
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Резюме 

Исследование находится в русле проблем истории формирования религиозного стиля русского язы-
ка. В статье в словообразовательном и историко-этимологическом аспектах рассматриваются имена 
существительные религиозной семантики на -ние, зафиксированные в отечественных лексикографиче-
ских произведениях гражданской печати XVIII века. Актуальность работы обусловлена функциональной 
значимостью данного класса слов для формирования религиозного стиля русского языка XVIII века и вме-
сте с тем отсутствием к настоящему времени специальных лингвистических исследований, связанных с 
изучением религионимов-субстантивов на -ние. В работе были использованы методы стилистического, 
морфемного, словообразовательного, историко-этимологического и дефиниционного анализа, а также 
метод семантического поля. В ходе исследования проанализированы особенности словообразовательной 
структуры религионимов-субстантивов на -ние и их словообразовательные параллели, определены и 
охарактеризованы лексемы данного класса дериватов, являющиеся новообразованиями русского языка 
XVIII века. Исследование словообразовательного типа на -ние выявило структурное различие основ, с ко-
торыми к концу XVIII в. мог соединяться этот суффикс при образовании имен существительных религи-
озной семантики. При этом отмечено, что наиболее продуктивной производящей базой является про-
стая основа инфинитива славянского происхождения I или V классов. Показано, что в результате конку-
ренции рассматриваемых словообразовательных форм, в которую были активно вовлечены новообразо-
вания религиозной семантики на -ние, происходит дифференциация их значений. Религионимы-суб-
стантивы на -ние начинают вытеснять из языкового употребления XVIII века параллельные им образо-
вания со значением отвлеченного действия, оставляя за собой функцию его репрезентации в русском 
языке в качестве основной. Отмечено, что, несмотря на ощутимую конкуренцию, обусловленную наличи-
ем синонимичных словообразовательных форм, имена существительные религиозной семантики на -ние 
прочно заняли свою нишу в лексической системе религиозного стиля русского языка, образовывая в нем к 
концу XVIII века особый пласт абстрактной конфессиональной лексики. 
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Ключевые слова: религиозный стиль; религионимы-субстантивы, имена существительные; суффикс- 
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Abstract 

The article deals with the history of religious style formation in the Russian language. In the article in the word-
forming and historical-etymological aspects, the names of nouns of religious semantics on -nie are considered, rec-
orded in the XVIII century Russian lexicographic works of civil press. The re levance of the study is due to the ab-
sence to date of special linguistic studies related to the study of the names of nouns of religious semantics on -nie, as 
well as functional significance of this class of words for the formation of religious style of the Russian language of the 
XVIII century. The work used methods of stylistic, morphemic, word-forming, etymological and definition analysis, as 
well as the method of the semantic field. In the course of the study, the peculiarities of the word-forming structure of 
religious entities into their and their word-forming parallels were analyzed, lexemes of this class of derivatives, which 
are neoplasms of the Russian language of the 18th century, were determined and characterized. A study of the word-
forming type on -nie revealed a structural difference in the foundations with which this suffix could be combined by 
the end of the 18th century, when forming the names of nouns of religious semantics, it was noted that the most pro-
ductive producing base is the simple basis of the infinitive of Slavic origin of I or V classes. It has been shown that as 
a result of the competition of the considered word-forming forms, in which neoplasms of religious semantics were 
actively involved in -nie, their meanings are differentiated. Substance religionists -nie begin to oust from the linguistic 
use of the 18th century the formations parallel to them with the meaning of distracted action, leaving behind the func-
tion of its representation in Russian as the main language. It is noted that, despite the tangible competition due to the 
presence of synonymous word-forming forms, the nouns of religious semantikas on -nie firmly occupied their niche in 
the dictionary system of the religious style of the Russian language, forming in it by the end of the 18th century a spe-
cial layer of abstract konfessional vocabulary. 
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*** 

Введение 

Имена существительные на -ние, со-
ставляя «один из самых обширных разря-

дов имен в составе лексики русского язы-
ка» [1, с. 113 ], активно участвовали в 
процессе формирования стилей русского 
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литературного языка» [2, с. 3 ], в том 
числе такого стиля речи, который в со-
временном языкознании называется ре-
лигиозным [3, 4].  

«Вопрос о дефинировании языкового 
воплощения религиозной сферы сознания 
сложен и неоднозначен» [5, с. 213]. При-
нимая точку зрения Т.В. Ицкович, пола-
гаем, что «более уместно рассмотрение 
его в парадигме функциональной стили-
стики» [5, с. 213]. Используя в названии 
статьи термин «религиозный стиль», 
вслед за А.К. Гадомским мы понимаем 
под ним «стиль, складывающийся на ос-
нове литературного националь-ного язы-
ка и языка конкретной религии», который 
обслуживает религиозную сферу обще-
ственной деятельности [6, с. 30].  

Отметим также, что в качестве клас-
сифицирующих наименований в данной 
статье для лексических единиц, служа-
щих для обозначения религиозных поня-
тий, как полные синонимы используются 
термины «конфессиональная лексика», 
«слова религиозной семантики», «рели-
гионимы». Последний из указанных тер-
минов, насколько нам известно, был вве-
ден в научный оборот Р.И. Горюшиной 
[7] и Ю.Н. Михайловой [8]. Помимо это-
го, в указанном значении он был неодно-
кратно использован нами при описании 
результатов проводимых исследований 
(см., например: [9]). 

Несмотря на теоретико-практичес-
кую значимость существующих научных 
трудов (Р.П. Никитинской [10], И.М. Ма-
льцевой, А.И. Молоткова, З.М. Петровой 
[1], В.В. Веселитского [11], В.П. Казакова 
[12], Т.Н. Поповой [13], Т.О. Ахильговой 
[14], В.И. Дягтерева [15] и др.), связан-
ных с изучением словообразовательного 
типа субстантивов на -ние, необходимо 
констатировать, что имена существи-

тельные религиозной семантики с дан-
ным формантом, употребляющиеся в 
русском языке XVIII века, не стали в них 
предметом специального анализа в сло-
вообразовательном и историко-этимоло-
гическом аспектах. 

Учитывая данное положение дел, а 
также тот факт, что рассматриваемые ре-
лигионимы-субстантивы – пласт конфес-
сиональной лексики русского языка 
XVIII в.1, значительный по своему соста-
ву и важный в коммуникативном отно-
шении для религиозного стиля речи, в 
предлагаемой статье делается попытка 
заполнить в определенной мере суще-
ствующую в науке лакуну. 

Материалы и методы 

Источниками для исследования ста-
ли словарные труды гражданской печати, 
явившиеся первыми масштабными опы-
тами лексикографического описания ре-
лигиозной лексики русского языка не 
только в XVIII в., но и в целом в истории 
отечественной письменности: 1) «Цер-
ковный словарь» протоиерея П.А. Алек-
сеева (а) первое издание: «Церковный 
словарь» (1773г.) [16], «Дополненіе къ 
Церковному словарю» (1776г.) [17], «Про-
долженіе Церковнаго словаря» (1779 г.) 
[18]; б) второе издание: «Церковный сло-
варь» (1794 г.) [19]) (далее – ЦС) 2 ; 2) 
«Краткой словарь славянской» игумена 
Евгения (Романова) (1784 г.) (далее – КСС) 
[21], 2) «Словарь Академіи Россійской» 
(1789–1794 гг.) (далее – САР) [22].  

                                                 
1 «Продуктивность имен на -ние поддержи-

валась и стимулировалась влиянием церковносла-
вянского языка», в т.ч. и в то время, когда «их 
образование уже происходило на собственно рус-
ской основе» [1, с. 113]. 

2 Указанные издания «Церковного словаря» 
вышли при жизни его автора. Подробнее о «Цер-
ковном словаре» П.А. Алексеева см.: [20]. 
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Материалом для исследования по-
служили более 220 лексических единиц – 
религионимов-субстантивов на -ние (-
ениj/е/, -ниj/е/, -нj/е/)1, зафиксированных в 
названных лексикографических источни-
ках. 

Выбор лексикографических произ-
ведений для языкового анализа, а также 
дифференциация содержащегося в них 
лексического материала в соответствии с 
его принадлежностью к религиозному 
стилю речи и семантическому полю «ре-
лигия» при проведении исследования 
осуществлялись на основе методов сти-
листического анализа и семантического 
поля, последний, как известно, предпола-
гает «разбиение» лексической системы 
языка на лексические макросистемы, об-
служивающие те или иные понятийные 
сферы [26, с. 59]. Под термином «семан-
тическое поле “религия”» мы, основыва-
ясь на работах С.П. Васильевой, А.Г. Иль-
иной [27], Е.С. Корнаковой [28], понима-
ем семантическое объединение лексиче-
ских единиц, архилексемой или семанти-
ческим ядром которого является слово 

                                                 
1 Вслед за Ж.Ж. Варбот, Н.Т. Шелиховой, 

Ю.М. Шалимовой и другими учеными в данной 
работе -ениj/е/ и -ниj/е/ рассматриваются в каче-
стве вариантов одного суффикса, «различающего-
ся звуковым составом в зависимости от фонети-
ческого строения конца производящей основы» 
[23, с. 94–95; 24, с. 48; 25]. Фоноварианты -ениj/е/ 
и -ниj/е/ «связаны» между собой «функциональ-
ным тождеством» [23, с. 95]. Являясь праславян-
скими по своему происхождению, «наибольшую 
активность и продуктивность» они получили в 
книжных стилях [25, с. 226; 9, с. 8–9]. Суффикс -
нj/е/ (вслед за Т.Н. Поповой [13]) рассматривается 
в работе как фоновариант суффикса -ниj/е, харак-
терный в большей мере для разговорного стиля и 
просторечия. При этом важно отметить, что при 
лексикографировании религионимов-субстанти-
вов с суффиксом -нj/е/ (в отличие от общеупотре-
бительной лексики) составители анализируемых 
словарей не указывают на их стилистически сни-
женный характер. 

(понятие) «религия». В свете сказанного 
в задачи настоящего исследования вхо-
дило выявление в составе словников об-
следуемых лексикографических произве-
дений лексических единиц (имен суще-
ствительных на -ние, «покрывающих» 
[26, с. 59] понятийную сферу «религия»). 

При выявлении особенностей слово-
образовательной структуры рассматрива-
емых дериватов на -ние, а также анализе 
их словообразовательных параллелей, 
существовавших в русском языке к концу 
XVIII в., были применены методы мор-
фемного и словообразовательного анали-
за. Помимо этого, важнейшим методом 
при анализе религионимов-субстантивов 
на -ние в аспекте времени их появления в 
русском языке стал метод историко-
этимологического анализа. В связи с этим 
необходимо отметить, что приведенные в 
работе выводы, касающиеся выявленных 
лексических новообразований XVIII в. 
среди имен существительных религиоз-
ной семантики на -ние, были сделаны с 
опорой на историко-лингвистические 
данные, представленные в «Словаре 
древнерусского языка XI–XIV вв.» [29], 
«Материалах для словаря древнерусского 
языка по письменным памятникам» И.И. 
Срезневского [30], «Словаре русского 
языка XI–XVII вв.» [31], «Словаре рус-
ского языка XVIII века» [32], а также в 
«Хронологическом словнике», помещен-
ном в коллективной монографии «Лекси-
ческие новообразования в русском языке 
XVIII в.» [1, с. 305–343]. 

Результаты и обсуждение 

Особенности словообразовательной стру-
ктуры религионимов-субстантивов на 
-ениj/е/, -ниj/е/, -нj/е/ 

1. Образования с суффиксом -ениj/е/. 
Образования на -ениj/е/ составляют са-
мую обширную группу среди рассматри-
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ваемых религионимов-субстантивов – 
более 120 лексем.  

Бóльшая часть данных дериватов 
(около 70 лексем), зафиксированная в 
изучаемых словарях, представляет собой 
полимотивированные образования1, сло-
вообразовательные связи которых могут 
быть соотнесены как с инфинитивными 
основами несовершенного вида I продук-
тивного класса на -ать (-ять), так и ин-
финитивными основами совершенного 
вида V продуктивного класса на -ить 
славянского происхождения (преобра-
жать / преобразить  → преображенiе, 
смирять / смирить → смиренiе и т.п.). 
Производящей базой для данных дерива-
тов являются а) простые глагольные ос-
новы со славянскими префиксами воз(с)- 
ис-, о-, от-, пре-, по-, со- (возложенiе, ис-
купленiе, озлобленiе, осужденіе, освя-
щеніе, отлученiе, прельщеніе, преломленiе 
(хлѣба), погрѣшеніе, сокрушенiе и др.), б) 
простые бесприставочные глагольные ос-
новы (возкресенiе, воплощенiе, изкушенiе, 
обрученiе, облаченiе, причащенiе, пре-
ступленiе, посвященiе, прощеніе, развра-
щеніе, соблазненіе и др.)2. 

Реже в обследуемых словарях лекси-
кографами фиксируются религионимы-
субстантивы на -ениj/е/, мотивирующиеся 
одной производящей базой славянского 
происхождения, в качестве которой вы-
ступает простая или сложная основа ин-
финитива несовершенного вида (реже – 
совершенного вида или основа двувидо-
вого глагола) V продуктивного класса на 

                                                 
1  Подробнее о полимотивированности от-

глагольных существительных см., например: [33, 
с. 112]. 

2 В которых, однако, в большинстве случаев 
с этимологической точки зрения также могут быть 
выделены славянские приставки. Здесь и далее в 
работе анализ морфемной структуры слов осу-
ществлен на основе данных «Морфемно-орфогра-
фического словаря русского языка» А. Н. Тихон-
ова [34]. 

-ить (около 20 лексем) (благодареніе, 
благотвореніе, ⊲боготворенiе 3 , даро-
ношенiе, ⊲злословленiе, злохуленiе, 
грѣшеніе, крещеніе, кажденiе, моленіе, 
мщеніе, ⊲перекрещенiе и др.). 

Другую значительную группу дери-
ватов, зарегистрированную в рассматри-
ваемых словарях, составляют сложные 
имена существительные религиозной се-
мантики на -ениj/е/, образованные путем 
сложения (около 30 лексем) в соответ-
ствии со следующими деривационными 
моделями: а) «основа имени существи-
тельного + соединительная гласная о + 
самостоятельное слово (отглагольное су-
ществительное, образованное от инфини-
тива на -ить / -ать (-ять)), включающее 
в свой состав суффикс -ениj- и флексию» 
(⊲богослуженiе, богоявленiе, ⊲благона-
мѣренiе, ⊲злонамѣренiе, иконопокло-
ненiе, крестоводруженiе, мvроваренiе, 
хлѣболомленiе и др.) и б) «основа имени 
прилагательного + соединительная глас-
ная о + самостоятельное слово (отгла-
гольное существительное, образованное 
от инфинитива на -ать (-ять) /-ить), 
включающее в свой состав суффикс -
ениj- и флексию» (лукавоухищренiе, свя-
щенномученiе). 

Единичными примерами в словарях 
представлены дериваты данной группы, 
образованные от простых основ глаголов 
несовершенного вида I продуктивного 
класса на -ать (изверженiе) и простых 
глагольных основ, относящихся к непро-
дуктивным классам (видѣніе, терпѣніе, 
бдѣніе (всенощное)). 

2. Образования с суффиксом -ниj/е/. 
Вторую по численности группу среди 
анализируемых религионимов-субстанти-

                                                 
3  Здесь и далее в статье новообразования 

XVIII века среди религионимов-субстантивов, 
входящих в рассматриваемые словообразователь-
ные параллели, отмечены условным знаком – 
«⊲». 
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вов составляют образования на -ниj/е/ 
(около 90 лексем).  

Большую часть дериватов данной 
группы, зафиксированных в рассматрива-
емых словарных источниках, составляют 
имена существительные религиозной се-
мантики на -ниj/е/, произведенные от 
бесприставочных и приставочных про-
стых глагольных основ несовершенного и 
совершенного вида (в единичных случаях 
– двувидовых глаголов) I продуктивного 
класса на -ать (более 30 лексем) (вели-
чанiе, венчаніе, обрезанiе, исповѣдание, 
литургисанiе, назиданiе, ⊲обожанiе, по-
стриганiе, преданiе, призиранiе, призы-
ванiе, состраданiе и др.), в т.ч. имеющих 
в своем составе суффикс -ыва-/-ива (ис-
повѣдыванiе, предсказываніе, ⊲перекре-
щиваніе, помазываніе, призыванiе) и -ва- 
(воздаванiе, убиванiе). 

Помимо этого, в обследуемых сло-
варях зафиксирована обширная группа 
дериватов, образованных от бесприста-
вочных и приставочных простых и слож-
ных глагольных основ совершенного и 
несовершенного вида (реже – основ 
двувидовых глаголов) III продуктивного 
класса (более 25 лексем), имеющих в сво-
ей структуре а) суффикс -ова- (кресто-
ваніе, милованіе, обетованіе, прознаме-
нованіе, послѣдованіе, ревнованіе, собо-
рованіе и др.); б) суффиксы -ств- и -ова- 
(лунствованіе, назорействованіе, раболѣ-
пствованіе, священнодѣствованіе, усерд-
ствованіе и др.); в) суффиксы -в- и -ова- 
(благовѣствованіе). 

Гораздо меньшим числом дериватов 
представлены имена существительные 
религиозной семантики на -ниj/е/ данной 
группы, образованные от глаголов II про-
дуктивного класса на -еть (около 10 лек-
сем) (вожделѣніе, нетлѣніе, окаменѣніе, 
радѣніе и др.). 

Особую группу составляют дерива-
ты, образованные путем сложения (около 
20 лексем) в соответствии со следующи-
ми словообразовательными моделями: а) 

«основа имени существительного + со-
единительная гласная о + самостоятель-
ное слово (отглагольное существитель-
ное, образованное от инфинитива на -ать 
(-ять), включающее в свой состав суф-
фикс -ниj- и флексию» (⊲вѣропропо-
вѣданiе, вѣроиманіе, ликостояніе, мvро-
помазаніе, мздоиманіе, иконописаніе и 
др.) и б) «основа имени прилагательного 
+ соединительная гласная о + самостоя-
тельное слово (отглагольное существи-
тельное, образованное от инфинитива на 
-ать (-ять), включающее в свой состав 
суффикс -ниj- и флексию» (священно-
знаніе, священнописаніе, священнопома-
заніе и др.). 

3. Образования с суффиксом -нj/е/. В 
рассматриваемых лексиконах отмечается 
незначительное число религионимов-
субстантивов с суффиксом -нj/е/ (7 лек-
сем), абсолютное большинство которых 
образовано от глаголов I продуктивного 
класса (в т.ч. имеющих в своем составе 
суффикс -нича- (⊲безбожничанье, ⊲жадничанье, поминанье, ⊲постни-
чанье, ⊲ябедничанье и др.). 

Новообразования среди религионимов-
субстантивов на –ние в русском языке 
XVIII века и их функциональные осо-
бенности 

Основная часть имен существитель-
ных религиозной семантики на -ние, заре-
гистрированная в анализируемых слова-
рях, в историко-лингвистическом отно-
шении представляет собой пласт лексики, 
сложившийся в русском языке до XVIII 
века. В то же время на страницах данных 
словарей зафиксированы и дериваты, яв-
ляющиеся новообразованиями XVIII в. 
(15 лексем): а) словообразовательными 
(вѣропроповѣданiе, безбожничанье, бо-
гослуженiе, благонамѣренiе, злонамѣ-
ренiе, злословленiе, жадничанье, обо-
жанiе, перекрещенiе, перекрещиванiе, 
постничанье, розговѣнье, скромничанье, 
ябедничанье) и б) семантическими (бого-
творенiе) (табл. 1). 
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Таблица 1. Новообразования среди религионимов-субстантивов на -ние, зафиксированные в 
лексикографических произведениях XVIII в. 

Лексико- 
грамматиче-
ские группы 

религионимов-
субстантивов 

на -ние 

 
Структурные типы религионимов-субстантивов 

а) с суффиксом 
-ениj/е/ 

б) с суффиксом  
-ниj/е/ 

в) с суффиксом   
 -нj/е/ 

А
бс
тр
ак
тн
ы
е 

 
О
тв
ле
че
нн
ог
о 
де
йс
тв
ия

 
  

Богослуженiе <…> 
1) Почитанiе истин-
наго Бога. 2) От-
правленiе молитвъ 
(САР). 
Перекрещенiе <…> 
Исполненное дѣянiе 
перекрещивавшаго 
(САР). 
Злословленiе <…> 
Руганiе (САР). 
Боготворенiе, 
 боголѣпное чего 
почитанiе, обоженiе 
<…> (ЦС) 
 обоженiе, возда-
ванiе Божеской че-
сти (КСС). 

Перекрещиванiе 
<…> Дѣйствiе пе-
рекрещивающаго 
(САР). 
Вѣропроповѣданiе 
<…> Званiе, со-
стоящее въ обра-
щенiи невѣрныхъ 
въ Христiанскiй 
законъ; дѣло свой-
ственное про-
повѣлнику слова 
Божiя (САР). 
 

Обожанiе <…> 
Воздаванiе Боже-
ской чести, упо-
добленiе Богу 
(САР). 

Постничанье <…> Воз-
держанiе отъ скромной 
пищи (САР). 
Скромничанье <…> 
Дѣйствiе того, кто 
скромничаетъ (САР) 
Ябедничанье <…> 
Дѣйствiе того, кто 
ябедничаетъ (САР).  
 

Безбожничанье <…> 
Жизнь порочная, нена-
блюденiе правилъ и пред-
писанiй закона (САР). 

С
ос
то
ян
ия

  
и 
чу
вс
тв
а 

 

Злонамѣренiе <…> 
Злое, вредное, предо-
судительное 
намѣренiе (САР) 
Благонамѣренiе 
<…> Доброе, полез-
ное намѣренiе, пред-
приятiе (САР). 

 Жадничанье <…> 
непомѣрное чего же-
ланiе (САР). 

   
   

  
К
он

-
кр
ет

-
ны

е  

  
Розговѣнье <…> Первый 
день мясоеда (САР). 

 

Из приведенных примеров видно, 
что абсолютное большинство новообра-
зований среди религионимов-субстанти-
вов на -ние относится к лексико-
грамматическому разряду абстрактных 
имен существительных 1 , именуя отвле-

                                                 
1 При анализе в статье использована клас-

сификация лексико-семантических значений аб-
страктных имен существительных, представлен-

ченное действие, связанное с аскетиче-
скими трудами, христианскими подвига-
ми человека (богослуженiе, постничанье 
и др.), и действие отрицательного (гре-
ховного) характера (безбожничанье, зло-
словленiе и др.). Единичными примерами 

                                                                          
ная в работе Л.В. Калининой [35]. Подробнее о 
лексико-семантических значениях религионимов-
субстантивов на -ние см [36]. 
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среди имен существительных религиоз-
ной семантики на -ние представлены но-
вообразования, называющие положи-
тельные (благонамѣренiе) и отрицатель-
ные духовные состояния и чувства чело-
века (злонамѣренiе), а также новообразо-
вания, относящиеся к лексико-граммати-
ческому разряду конкретных имен суще-
ствительных и называющие дни церков-
ного календаря (розговѣнье). 

При образовании религионимов-
субстантивов на -ние наиболее продук-
тивной для XVIII в. словообразователь-
ной моделью является транспозиционная: 
а) основа инфинитива славянского про-
исхождения I или V продуктивного клас-
са + суффикс -ниj- / -ениj- / -нj- → имя 
существительное на -ние и б) основа ин-
финитива славянского происхождения I 
продуктивного класса с суффиксом -
нича- + суффикс -нj- → имя существи-
тельное на -ние 

Отметим также, что, несмотря на 
стремление составителей словарей фик-
сировать новые явления, происходящие в 
области лексики, ряд религионимов-
субстантивов на -ние, вошедших в рус-
ский язык в XVIII в., не был ими зареги-
стрирован. См., например: доброжеланiе, 
милостынепрошенiе, плотоугожденiе, 
пожертовованiе и др. 

Религионимы-субстантивы на -ние и 
их словообразовательные параллели 

В связи с активным формированием 
моделей русской словообразовательной 
системы в области русского языка XVIII 
в. в отечественных лексикографических 
произведениях гражданской печати того 
времени широко представлены словооб-
разовательные параллели у имен суще-
ствительных религиозной семантики на -
ние. Данные словообразовательные ряды 
возникают в результате, с одной стороны, 
вовлечения в словопроизводство при но-
минации религиозного понятия разных 
однокоренных производящих основ, а с 
другой стороны – вследствие использо-
вания синонимичных по отношению к 
форманту -ние суффиксов славянского 

происхождения (-ств-, -ость, -иj-, а так-
же нулевого суффикса – Ø), присоединя-
емых к одним и тем же или разным одно-
коренным основам в процессе деривации.  

1. Словообразовательные паралле-
ли на -ние- (-ниj-, -ениj-, -нj-) — -ств/о/. 
В анализируемых словарях зафиксирова-
но более 20 однокоренных словообразо-
вательных пар религионимов-
субстантивов на -ние- (-ниj-, -ениj-, -нj-) 
— -ств/о/, образованных от одинаковых (
⊲ безбожничанье – ⊲ безбожничество, 
блуженiе – блудство, благодаренiе – бла-
годарство, ⊲ жадничанье – ⊲
жадничество, идолопоклоненіе – идоло-
поклонство, кровомѣшеніе – кро-
вомѣшство, ⊲постничанье – постниче-
ство, смиреніе – смиренство, священіе – 
священство, ⊲ ябедничанье – ябедниче-
ство и др.) и разных производящих основ 
(⊲безбожничанье – безбожство, благо-
говѣніе – благоговѣинство, благодѣяніе 
– благодательство, иконописаніе – ико-
нописательство, кощунанiе – кощунство, 
лихоиманіе – лихоимство, моленiе – мо-
лебство, любодѣянiе – любодѣйство, по-
корствованiе – покорство, раболѣпство-
ванiе – ⊲раболѣпство, священнослуженiе 
– священство и др.). Появление данных 
конкурентных форм обусловлено нали-
чием общего значения, связанного с вы-
ражением отвлеченного процессуального 
признака, свойственного как для имен на 
-ние-, так и дериватов на -ств/о/ [37,          
с. 94–96]. 

Выявленные словообразовательные 
параллели указанного типа фиксируются 
в словарях чаще всего как полностью 
равнозначные по своему значению фор-
мы (Кровомѣшство, тоже, что крово-
смѣшеніе <…> тѣлесное совокупленіе в 
близком сродствѣ <…> (ЦС)). Однако в 
отдельных случаях они семантически 
дифференцируются: за дериватами на -
ство закрепляется только значение от-
влеченного признака, а за формами на -
ние-, помимо данного значения, – значе-
ние отвлеченного действия и значение 
отвлеченного понятия (которое суще-
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ствует только в человеческом сознании и 
которое нельзя представить наглядно) 
(Смиренiе <…> 1) Униженiе, уничиженiе 
себя; приведенiе въ покорность <…> 3) 
Кроткость, униженность; добродѣтель 
христiанская, производящая въ насъ 
внутреннее чувствiе въ разсужденiи 
нашей слабости <…>; Смиренство <…> 
скромность, кроткость нрава (САР)). 

2. Словообразовательные паралле-
ли на -ние- (-ниj-, -ениj-, -нj-) — -ость. В 
обследуемых лексикографических источ-
никах выявлено 15 однокорневых слово-
образовательных пар имен существи-
тельных религиозной семантики на -ние 
— -ость. Бóльшая часть из них включает 
в себя новообразования XVIII в.: блаж-
ненiе (блазненiе) – блазнивость, дерзно-
венiе – ⊲дерзновенность, ⊲жадничанье – 
⊲жадность,  молчанiе – ⊲молчаливость, 
послушанiе – ⊲ послушливость (послуш-
ность), покорствованiе – ⊲покорливость 
(покорность), раболѣпствованiе – ра-
болѣпность, развращенiе – ⊲

развращенность, раченiе – ⊲

рачительность, соблазненiе – ⊲

соблазнительность, состраданiе – ⊲

сострадательность, смиренiе – ⊲

смиренность, ⊲ скромничанье – скром-
ность, стыженiе – ⊲стыдливость, тер-
пенiе – терпеливость ( ⊲терпимость)). 
Дериваты, составляющие приведенные 
словообразовательные пары, образованы 
от разных производящих основ.  

В семантическом плане данные лек-
семы сближаются преимущественно «за 
счет “адъективации” имен на -ние, усиле-
ния в них значения качественности» [1, с. 
15] (ср., например: Смиренiе <…> Крот-
кость, униженность <…>; Смиренность 
<…> Скромность, кротость нрава <…> 
(САР)). В то же время бóльшая часть этих 
дериватов достаточно последовательно 
дифференцируется лексикографами в се-
мантическом отношении: за образовани-
ями на -ние закрепляется значение отвле-
ченного действия или значение отвле-
ченного понятия (которое существует 

только в человеческом сознании и кото-
рое нельзя представить наглядно), а за 
образованиями на -ость – значение от-
влеченного признака (Ср., например: Со-
страданiе <…> Участiе въ печали, въ 
прискорбiи, страданiи чьемъ <…>; Со-
страдательность <…> Жалость, чув-
ствительность къ несчастiямъ другаго 
<…> (САР); Терпѣнiе <…> Есть духов-
ная добродѣтель, коею равнодушно сно-
симъ все чувствъ и плоти нашея против-
ное неправедно намъ нанесенное <…> 
(ЦС) Терпѣливость <…> свойство тер-
пеливого человѣка <…> (САР)). 

3. Словообразовательные паралле-
ли на -ние (-ниj-, -ениj-, -нj-) — -иj/е/. В 
исследуемых словарях выявлено 7 одно-
корневых словообразовательных пар ре-
лигионимов-субстантивов на -ние (-ниj-, -
ениj-, -нj-) — -иj/е/, дериваты которых об-
разованы от разных производящих основ (⊲
безбожничанье – безбожiе, благовѣсто-
ванiе – благовѣстiе, ⊲злословленiе – зло-
словiе, отмщенiе – отместiе, причащенiе – 
причастiе, раболѣпстованiе – раболѣпiе, 
чрезсобиранiе – чрезсоборiе). Приведенные 
имена существительные религиозной се-
мантики подаются лексикографами как 
семантически тождественные или близ-
кие по значению, объединяясь на основе 
значения отвлеченного действия (Бла-
говѣствованiе <…> Ученiе слову Божiю; 
проповѣданiе вѣры, закона <…> Бла-
говѣстiе <…> Ученiе слову божiю; про-
повѣданiе закона, вѣры (САР)) и/или от-
влеченного понятия, которое существует 
только в человеческом сознании и кото-
рое нельзя представить наглядно (Бла-
говѣстованiе <…> благая вѣсть съ Греч. 
Еvангелiе; Благовѣстiе <…> ученiе спа-
сительное не отъ человѣка, но отъ неба 
вземлемое (ЦС)). Последовательная се-
мантическая дифференциация данных 
словообразовательных форм в анализи-
руемых словарях не наблюдается (Чрез-
соборiе или Чрезсобиранiе, неповиновенiе 
Соборному уставу <…> (ЦС)). 

4. Словообразовательные паралле-
ли на -ние (-ниj-, -ениj-, -нj-) — Ø. Не-
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смотря на продуктивность в истории рус-
ского языка синонимической параллели 
«между приглагольными именами нуле-
вой суффиксации и образованиями на -
ние» [38, с. 86], в исследуемых словарях 
выявлено всего 11 однокорневых слово-
образовательных пар религионимов-
субстантивов данного типа (боженiе – 
божба, блазненiе – блазнь, грѣшеніе – 
грѣхъ, изкупленiе – изкупъ, искушенiе – 
искусъ, исповеданiе – исповедь, мщенiе – 
месть, обѣтованiе – обѣтъ, ⊲ постни-
чанье (пощенiе) – постъ, проповѣданiе – 
проповѣдь, соблазненiе – соблазнъ).  

Как правило, отмеченные религио-
нимы-субстантивы подаются лексико-
графами как семантически эквивалент-
ные (в т.ч. в рамках одной словарной ста-
тьи), объединяясь на основе значения от-
влеченного действия и/или отвлеченного 
понятия, которое существует только в че-
ловеческом сознании и которое нельзя 
представить наглядно (См., например: 
Исповеданiе, тоже что исповѣдь, изус-
ное признанiе Божiяго совершенства 
<…> Индѣ берется за Христiанскую 
вѣру <…> Есть тайна подъ симъ 
имѣнемъ исповѣдь, т.е. покаянiе. Кое 
слово и смотри (ЦС)). При этом отметим, 
что в анализируемых словарях дериваты, 
входящие в рассматриваемые словообра-
зовательные параллели, не дифференци-
руются в стилистическом отношении, не-
смотря на историческую принадлежность 
образований на ниj/е/ (-ениj/е/) к книжно-
му стилю, а форм с нулевым суффиксом 
– к нейтральному [39, с. 76]. В то же вре-
мя важно констатировать, что за дерива-
тами на ниj/е/ (-ениj/е/) в обследуемых 
словарях чаще всего закрепляется только 
значение отвлеченного действия (См., 
например: Пощенiе <…> Храненiе поста, 
воздержанiе отъ скромной пищи <…> 
(САР); Постничанье <…> Воздержанiе 
отъ скоромной пищи (САР); Соблазненiе 
<…> Дѣланiе соблазна, дѣйствiе соблаз-
няющаго, или соблазнившаго (ЦС)). 

5. Словообразовательные паралле-
ли существительных религиозной се-

мантики, которые образованы от раз-
ных однокорневых производящих основ, 
но при помощи одного суффикса – ние (-
ниj/е/, -ениj/е/). 

5.1. Словообразовательные парал-
лели на -(а)ниj/е/, -ениj/е/ — -
(ыва)ниj/е/, -(ива)ниj/е/). Несмотря на 
многочисленность парных языковых об-
разований на -(а)ниj/е/, -ениj/е/ 
—  -(ыва)ниj/е/, -(ива)ниj/е/) в рус-
ском языке XVIII в. [1, с. 137], в обследо-
ванных лексиконах выявлено всего 6 пар 
однокорневых религионимов-субстанти-
вов данного типа, все они образованны от 
разных производящих основ (обрѣзанiе – 
обрѣзыванiе, предсказание – предсказы-
вание, помазанiе – помазыванiе, разнуз-
данiе – разнуздыванiе, исповѣданiе – ис-
повѣдыванiе, ⊲перекрещенiе – ⊲пере-
крещиванiе). Подобное положение дел 
применительно к религиозному стилю, на 
наш взгляд, может быть объяснено оцен-
кой носителями языка образований с 
суффиксами -ива-/-ыва как «маркирован-
но некнижных» [40, с. 69]. 

Объединение в синонимические ря-
ды отмеченных дериватов происходило 
главным образом на основе значения от-
влеченного действия: за лексемами, 
осложненными суффиксами -ива-/-ыва, в 
словарях фиксируется значение незавер-
шенного, длительного действия, а за лек-
семами без данных формантов – значение 
законченного действия (Ср., например: 
Перекрещиванiе <…> Дѣйствiе пере-
крещивающаго. Перекрещенiе <…> Ис-
полненное дѣянiе перекрещивавшаго 
(САР)).  

В то же время нужно отметить, что в 
некоторых случаях в рассматриваемых 
словарях у лексем на -ние, не включаю-
щих в свою структуру суффиксы -ива-/-
ыва, помимо значения отвлеченного дей-
ствия, регистрируется значение отвле-
ченного понятия, которое существует 
только в человеческом сознании и кото-
рое нельзя представить наглядно (Ср., 
например: Обрѣзыванiе <…> Дѣйствiе 
обрѣзывающаго. Обрѣзанiе <…> 1) 
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Изполненное дѣйствiе обрѣзывавшаго. 2) 
Обрядъ ветхозаконныя церкви, самимъ 
Богомъ установленный, наблюдаемый и 
понынѣ Iудеями и Магометанами, со-
стоящiй въ отделенiи нѣкоторыя части 
крайнiя плоти у младенцевъ мужескаго 
пола <…> (САР)). Данный факт свиде-
тельствует о верно подмеченной состави-
телями анализируемых словарей семан-
тической особенности религионимов-
субстантивов на -ние, неосложненных 
суффиксами -ива-/-ыва-, связанной с воз-
можностью «опредмечивания» у них зна-
чения по причине «парализации» грамма-
тических свойств глагола [40, с. 105]. 

При этом важно констатировать, что 
семантика религионимов-субстантивов, 
составляющих словообразовательные па-
раллели на -ание/ение – -ывание/ивание, 
не была последовательно дифференциро-
вана разработчиками анализируемых лек-
сиконов, о чем свидетельствуют случаи 
размещения данных парных языковых 
образований под одной вокабулой как 
тождественных с точки зрения своего 
значения (см., например, словарную ста-
тью Исповеденiе и Исповѣдыванiе 
(САР)). 

5.2. Словообразовательные парал-
лели с чередованием согласных в корне 
на ние (-ниj/е/, -ениj/е/). В исследуемых 
словарях выявлено 6 однокорневых сло-
вообразовательных пар религионимов-
субстантивов на -ниj/е/, дериваты кото-
рых различаются между собой конечным 
согласным корня вследствие историче-
ских чередований, вызванных меной зву-
ков с//ш, г//ж, з//ж (возкресенiе – воз-
крешенiе, вознесенiе – возношенiе, по-
стриганiе – постриженiе, рукополаганiе 
– рукоположенiе, воздвизанiе – воздви-
женiе, блазненiе – блажненiе).  

Анализ словарных статей свидетель-
ствует о том, что бóльшая часть приве-
денных лексем фиксируется лексикогра-
фами в качестве заголовочных единиц в 
рамках одной словарной статьи, а сами 
толкуемые слова имеют тождественное 
значение, связанное с обозначением от-
влеченного действия (См., например: 
Воскрешенiе, тоже что Воскресенiе 

<…> (ЦС); Рукополаганiе и Рукополо-
женiе <…> Посвященiе отъ архiереа въ 
чинъ духовный (САР)). В то же время в 
единичных случаях между дериватами 
фиксируются и смысловые различия. Так, 
например, лексемы возкресенiе – возкре-
шенiе, зафиксированные в САР, могут 
быть квалифицированы как паронимы с 
учетом приведенных лексикографами 
толкований (Ср.: Возкрешенiе <…> воз-
вращенiе жизни умершему <…> Возкре-
сенiе <…> Собственно возстанiе изъ 
мертвых <…> (САР)). 

6. Многочленные словообразова-
тельные параллели. Благодаря суще-
ствительным на -ство происходило объ-
единение в один синонимический ряд де-
риватов, выражающих качественность и 
глагольность [1, с. 67]. Это явление на 
примере ряда имен существительных ре-
лигиозной семантики на -ние нашло от-
ражение и в исследуемых лексикографи-
ческих источниках, обусловив появление 
многочленных словообразовательных ря-
дов, включающих в качестве конкуриру-
ющих производных в т.ч. и новообразо-
вания XVIII века, см., например: а)  -
ниj/е/ (-ниj-, -ениj-, -нj-) — ств/о/ — -ость 
( ⊲ жадничанье – ⊲ жадничество – ⊲
жадность, покорствованiе – покорство 
– ⊲покорливость (покорность), смиренiе 
– смиренство – ⊲смиренность, состра-
даніе – сострадательство – ⊲сострада-
тельность); б) -ниj/е/ (-ниj-, -ениj-, -нj-) – 
ств/о/ — иj/е/ ( ⊲ безбожничанье – ⊲
безбожничество (безбожство) – 
безбожiе); в) -ниj/е/ (-ниj-, -ениj-, -нj-) – 
ств/о/ – Ø (⊲постничанье (пощенiе)  – 
постничество – постъ); г)  -ниj/е/ (-ниj-, -
ениj-, -нj-) – ств/о/ – -ость – иj/е/ (ра-
болѣпствованiе – ⊲ раболѣпство – ра-
болѣпность – раболѣпiе). 

Выводы 

1. Анализ словообразовательного ти-
па на -ние выявил структурное различие 
основ, с которыми к концу XVIII в. мог 
соединяться этот суффикс при образова-
нии имен существительных религиозной 
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семантики. Данные дериваты могли обра-
зовываться от основ глаголов I, II, III и V 
продуктивных классов. Этот вывод в це-
лом согласуется с мыслью В.В. Виногра-
дова, утверждавшего, что «теоретически 
от каждого глагола <…>» можно с по-
мощью суффикса -ние «образовать отгла-
гольное существительное» [41, с. 104]. 
При этом продуктивность суффикса -ние 
с выявленными типами основ неодинако-
ва. Наиболее продуктивной словообразо-
вательной моделью, в соответствии с ко-
торой образовывалась бóльшая часть ре-
лигионимов-субстантивов на -ние, явля-
ется модель, где производящей базой вы-
ступает простая основа инфинитива сла-
вянского происхождения I или V классов. 
В связи с этим отметим, что такое поло-
жение дел в целом соответствует общей 
словообразовательной тенденции, харак-
терной для развития имен существитель-
ных на -ние в русском языке в рассматри-
ваемый исторический период [1, с. 124].  

2. В анализируемых словарных ис-
точниках было выявлено в общей слож-
ности 15 религионимов-субстантивов на -
ние, являющихся новообразованиями 
XVIII в. Бóльшая их часть имеет значение 
отвлеченного действия, связанного с ас-
кетическими трудами и христианскими 
подвигами человека. Данный вывод с ис-
торико-лингвистической точки зрения 
вполне закономерен, т.к. имена суще-
ствительные на -ние «искони специали-
зировались на выражении процесса, дей-
ствия» [42, с. 65].  

3. Материалы анализируемых слова-
рей свидетельствуют о наличии у имен 
существительных религиозной семантики 
на -ние к концу XVIII века широкого кру-
га словообразовательных параллелей. 
При этом важно отметить, что в процесс 
словообразовательной конкуренции были 
активно вовлечены как новообразования 

на -ние, так и соотносимые с ними в се-
мантическом плане дериваты, появивши-
еся в XVIII веке. Подобное положение 
дел объясняется отсутствием сложивше-
гося узуса в русском языке в рассматри-
ваемый период, а также процессом ак-
тивного формирования словообразова-
тельных моделей конфессиональной лек-
сики. 

4. Объединение в синонимические 
ряды религионимов-субстантивов на -ние 
с формами на -ств-, -ость, -иj-, Ø стало 
возможным благодаря наличию у них 
широкого спектра абстрактных лексико-
семантических значений. Наиболее ярко 
выраженной в религиозном стиле русско-
го языка XVIII в. стала конкуренция ак-
циональных субстантивов на -ние и -
ств/о/. Во всех остальных случая дерива-
ты на -ние начинают вытеснять из языко-
вого употребления параллельные им об-
разования со значением отвлеченного 
действия, оставляя за собой функцию его 
репрезентации в качестве основной. По-
мимо этого, благодаря ослаблению се-
мантических связей образований на -ние 
с производящими глагольными основами 
данные формы все чаще начинают иметь 
в религиозном стиле русского языка 
XVIII века лексико-семантическое значе-
ние абстрактной предметности, переходя 
в разряд конфессиональной терминоло-
гической лексики. 

5. Вопреки тому, что конкуренция, 
обусловленная наличием параллельных 
словообразовательных форм, была значи-
тельной, религионимы субстантивы на -
ние, как показывает анализ обследуемых 
лексикографических источников, прочно 
заняли свою нишу в словарной системе 
религиозного стиля русского языка, обра-
зовывая в нем к концу XVIII века особый 
пласт абстрактной конфессиональной 
лексики. 
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Резюме 

В статье представлены результаты проведенного исследования по повышению эффективности 
процесса профессиональной подготовки  сотрудников полиции к силовому пресечению противоправных 
проявлений и нейтрализации активного сопротивления со стороны нарушителя за счет альтернатив-
ных педагогических технологий, направленных на формирование тактико-технических умений обращения 
с аэрозольным распылителем. 

В работе приводятся результаты анализа технических характеристик газовых баллончиков, эф-
фективности поражающих факторов в зависимости от погодных условий, химического состава ирритан-
та, что позволяет понять тактические и физиологические особенности воздействия рабочего вещества 
на человека при применении данного вида специальных средств в различных тактических условиях. 

Значительную часть исследования занимают результаты анкетирования сотрудников патрульно-
постовой службы полиции как субъектов, наиболее часто применяющих аэрозольные распылители для 
пресечения преступлений и административных правонарушений. Данные результаты послужили фунда-
ментом для построения научной гипотезы и дальнейшей ее проверки экспериментальным путем. 

Актуальность исследования обусловлена существующим противоречием между насущной необхо-
димостью в повышении эффективности действий сотрудников полиции по пресечению преступлений и 
административных правонарушений с применением аэрозольного распылителя и отсутствием педагоги-
ческой технологии формирования умения по применению аэрозольного распылителя в различных такти-
ческих условиях.   

Цель исследования: определить необходимость разработки педагогической технологии, направлен-
ной на формирование тактических умений эффективного применения аэрозольного распылителя со-
трудниками полиции при силовом пресечении преступлений и административных правонарушений, а так-
же экспериментальная проверка эффективности разработанной педагогической технологии.  

Методология:  анализ литературы по проблеме исследования, обобщение, сравнение, анализ (тео-
ретические); интервьюирование, тестирование (диагностические); педагогический эксперимент, метод 
экспертных оценок (эмпирические). 

На основании полученных результатов научного исследования авторы предлагают педагогические 
средства и методы, позволяющие повысить профессиональную готовность полиции к эффективному 
применению данного аэрозольного распылителя в различных тактических ситуациях оперативно-
служебной деятельности.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Abstract 

The article presents the results of a study on improving the efficiency of the process of professional training of 
police officers, for the forceful suppression of illegal manifestations and the neutralization of active resistance from 
the offender through alternative pedagogical technologies aimed at developing tactical and technical skills with an 
aerosol spray. 

The paper presents the results of an analysis of the technical characteristics of gas cartridges, the effective-
ness of damaging factors depending on weather conditions, the chemical composition of the irritant, which makes it 
possible to understand the tactical and physiological characteristics of the impact of the working substance on a per-
son when using this type of special means in various tactical conditions. 

A significant part of the study is occupied by the results of a survey of police patrol officers, as the subjects 
most often using aerosol sprays to suppress crimes and administrative offenses. These results served as the founda-
tion for the construction of a scientific hypothesis and its further experimental verification. 

The relevance of the study is due to the existing contradiction between the urgent need to improve the effec-
tiveness of the actions of police officers to suppress crimes and administrative offenses using an aerosol dispenser 
and the lack of pedagogical technology for developing the ability to use an aerosol dispenser in various tactical condi-
tions. 

The purpose of the study: to determine the need for the development of pedagogical technology aimed at de-
veloping tactical skills for the effective use of an aerosol dispenser by police officers in the forceful suppression of 
crimes and administrative offenses. Experimental verification of the effectiveness of the developed pedagogical tech-
nology. 

Methodology: literature analysis on the research problem, generalization, comparison, analysis (theoretical); in-
terviewing, testing (diagnostic); pedagogical experiment, method of expert assessments (empirical). 

Based on the results of the scientific research, the authors propose pedagogical tools and methods to improve 
the professional readiness of the police for the effective use of this aerosol dispenser in various tactical situations of 
operational activities. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Keywords: pedagogical means; skill; pedagogical technology; professional training; special gas means; aerosol 
sprayer; public order protection; police officer. 
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Введение 

При осуществлении функций по 
охране общественного порядка и обеспе-
чению общественной безопасности со-
трудники полиции должны быть готовы к 
действиям по силовому пресечению пре-
ступлений и административных правона-
рушений, в том числе с применением 
имеющегося арсенала специальных 
средств. Но, эффективность действий со-
трудников полиции в рассматриваемых 
условиях будет во многом зависеть от 
уровня профессиональной подготовлен-
ности, в том числе и от степени сформи-
рованности навыков в применении тех 
или иных специальных средств в различ-
ных тактических ситуациях [1, 2, 3].   

В данной работе мы хотели бы рас-
крыть результаты исследования по по-
вышению эффективности действий со-
трудников полиции при силовом пресе-
чении противоправных проявлений за 
счет целенаправленного формирования 
профессиональной компетенции в при-
менении аэрозольного распылителя.   

Человечество в своей практике уже 
не одну тысячу лет использует дурно 
пахнущие вещества для решения тех или 
иных тактических задач. Наиболее схо-
жим прототипом современных газовых 
средств можно считать изобретение Лео-
нардо да Винчи в виде закупоренной бу-
тыли со зловоньями. Применял он свое 
изобретение для выдворения непрошен-
ных гостей путем «случайного» разбива-
ния бутыли, содержащей жидкость с не-
переносимым запахом. Вырвавшиеся га-
зы вызывали определенные физиологиче-
ские реакции в форме рвотного рефлекса 

и невозможность нахождения в месте 
распыления. В начале двадцатого века 
пары хлорацетофенона были применены 
войсками Франции, при подавлении гра-
жданских беспорядков в колониях. По-
рошковые формы хлорацетофенона также 
использовались в годы Второй мировой 
войны.  

В начале 80-х годов, по заказу КГБ 
СССР, был разработан комплекс «Жас-
мин» с аэрозолем «Фиалка», который 
предназначался для временной дистанци-
онной нейтрализации человека за счет 
выброса отравляющего вещества из ма-
логабаритного баллончика.  

Цель исследования: определить не-
обходимость разработки педагогической 
технологии, направленной на формиро-
вание тактических умений эффективного 
применения аэрозольного распылителя 
сотрудниками полиции при силовом пре-
сечении преступлений и административ-
ных правонарушений, экспериментальная 
проверка эффективности разработанной 
педагогической технологии.  

Гипотеза: предположение, что науч-
но обоснованная педагогическая техно-
логия, основанная на общепедагогиче-
ских принципах и методах формирования 
двигательного действия позволит повы-
сить эффективность тактических дей-
ствий сотрудников полиции при приме-
нении аэрозольного распылителя.   

Объект исследования – процесс про-
фессиональной подготовки сотрудников 
МВД России. 

Предмет – повышение эффективно-
сти действий сотрудников полиции к си-
ловому пресечению преступлений и ад-
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министративных правонарушений с при-
менением аэрозольного распылителя.  

Новизна работы заключается в раз-
работке и экспериментальной проверке 
педагогической технологии, направлен-
ной на повышение эффективности такти-
ческих действий сотрудников полиции 
при применении аэрозольного распыли-
теля.   

Теоретическая значимость состоит в 
том, что, основываясь на собранном ис-
следовательской группой эмпирическом 
материале, в дальнейшем возможна раз-
работка полноценной методики, направ-
ленной на повышение уровня профессио-
нальной готовности сотрудников поли-
ции к силовому пресечению преступле-
ний и административных правонаруше-
ний с применением специальных средств. 

Практическая значимость состоит в 
возможности использования результатов 
исследования для повышения эффектив-
ности процесса профессиональной подго-
товки сотрудников МВД России 

Методы исследования:  
 теоретические: анализ литературы 

по проблеме исследования, обобщение, 
сравнение, анализ; 

 диагностические: интервьюирова-
ние, тестирование; 

 эмпирические: педагогический эк-
сперимент, метод экспертных оценок. 

Результаты и обсуждение 

Законодательные органы Российской 
Федерации предоставили сотрудникам 
полиции право на применение специаль-
ных газовых средств. На основании п.2 
ст. 21 Федерального закона от 7 февраля 
2022 г. № 3-ФЗ  «О полиции»1, сотрудни-
ки полиции в своей служебной деятель-
ности имеют право применять разнооб-
разные специальные газовые средства: 
аэрозольные распылители, распылители 
высокого давления, ручные гранаты раз-

                                                 
1  О полиции:  федер. закон от 7 февраля 

2011г. № 3-ФЗ (в ред. от 21.12.2021) // СПС «Кон-
сультантПлюс». 

дражающего действия, патроны и вы-
стрелы раздражающего действия, газовые 
пистолеты, пиротехнические газовые ге-
нераторы на основаниях и в порядке, 
предусмотренных данным законом.  

Газовый баллончик, или как его 
определяют законодатель и ведомствен-
ные нормативные акты МВД России - 
аэрозольный распылитель (далее – АР), 
является штатным специальным сред-
ством и входит в обязательную экипи-
ровку сотрудников патрульно-постовой 
службы полиции (далее - ППСП, ППС), 
заступающих на охрану общественного 
порядка и обеспечение общественной 
безопасности, а также активно использу-
ется сотрудниками других подразделений 
при решении оперативно-служебных за-
дач [2, 3, 4]. 

Отличие специального газового 
средства (аэрозольный распылитель) от 
гражданского газового оружия (газовый 
баллончик) состоит в том, что аэрозоль-
ный распылитель предназначен для ис-
пользования сотрудниками правоохрани-
тельных органов и обладает усиленными 
характеристиками, применяется в соот-
ветствии с п.1 ст. 21 Федерального закона 
«О полиции». Гражданский газовый бал-
лончик предназначен для использования 
гражданами Российской Федерации в це-
лях самообороны, может применятся 
только в соответствии с п. 1 ст. 3 Феде-
рального закона от 13 декабря 1996 г.           
№ 150-ФЗ «Об оружии»2,3. 

Рабочее раздражающее вещество в 
баллоне – ирританты. Это химические 
соединения, способные воздействовать на 
нервные окончания: кожных покровов, 
верхних дыхательных путей, слизистой 
оболочки глаза. Ирританты относятся к 

                                                 
2 Об оружии:  федер. закон от 13 декабря 

1996г. № 150-ФЗ (ред. от 14.07.2022) // СПС 
«КонсультантПлюс». 

3 Об утверждении Наставления об организа-
ции служебной деятельности строевых подразде-
лений патрульно-постовой службы полиции тер-
риториальных органов МВД России: Приказ МВД 
России от 28 июня 2021г.  № 495 (с изм. от 
15.03.2022) // СПС «КонсультантПлюс». 
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быстродействующим веществам, молеку-
лы которого легко проникают к чувстви-
тельным нервным окончаниям, вызывая 
болевые ощущения в площади пораже-
ния. Раздражающий эффект наступает в 
первые секунды после контакта с кожей 
или слизистой человека, что приводит к 
временной неспособности совершать ак-
тивные физические действия [4, 5, 6].   

Данные составы, не нанося серьезно-
го вреда здоровью, способны нейтрали-
зовать агрессивное поведение нарушите-
ля на довольно продолжительный период.   

Согласно данным, полученным ав-
торами в результате проведенного анке-
тирования сотрудников батальона ППС 
УМВД России по городу Белгород и го-
роду Курск, установлено, что наиболее 
часто применяемым специальным газо-
вым средством является аэрозольный 
распылитель. Всего в опросе приняло 
участие более 50 сотрудников ППС 
(n=52), со стажем службы в правоохрани-
тельных органах: до 5 лет –46%; 5-10 лет 
– 31 %; свыше 10 лет – 23%. 

Исходя из представленных анкетных 
данных можно утверждать, что большин-
ство респондентов имеют значительный 
профессиональный опыт в сфере профес-
сиональной деятельности по поддержа-
нию правопорядка в общественных ме-
стах (54 % опрошенных более 5 лет).   

Полученные данные свидетельству-
ют о том, что большая часть опрошенных 
сотрудников (73% опрошенных) при 
осуществлении функций по охране об-
щественного порядка хотя бы однажды 
применяли аэрозольный распылитель в 
качестве специального средства для пре-
сечения противоправных действий со 
стороны нарушителя. 

Помимо этого, результаты прове-
денного исследования показывают, что 
значительная часть сотрудников ППСП 
(58% из числа применявших АР) в своей 
служебной деятельности неоднократно 
(два и более раза) применяли аэрозоль-
ный распылитель в отношении лиц, со-
вершивших противоправное деяние, а 

также с целью нейтрализации лиц, ока-
зывающих активное сопротивление.   

Опрошенные сотрудники ППС в 
своих ответах обозначили следующие 
преимущества применения аэрозольного 
распылителя: 

– возможность оказывать воздей-
ствие на нарушителя без непосредствен-
ного физического контакта; 

– высокая эффективность действия 
ирританта на нарушителя (при каче-
ственном использовании) для пресечения 
агрессивных действий; 

– продолжительность действия раз-
дражающего вещества, не дающего воз-
можности нарушителю скрыться или ока-
зывать сопротивление; 

– отсутствие серьезного вреда здоро-
вью правонарушителю. 

К особенностям аэрозольного рас-
пылителя как специального средства для 
силового пресечения преступлений и ад-
министративных правонарушений ре-
спонденты отнесли необходимость при 
применении учитывать погодные усло-
вия. Такие как: 

 Температура воздуха. В теплое 
время года эффективность действия ир-
ритантов выше, чем в зимнее время. Сле-
довательно, аэрозольный  распылитель 
зимой, при переноске, целесообразнее 
располагать под верхним слоем одежды. 

 Сила и направление ветра. При 
устойчиво дующем ветре в одном на-
правлении или его отсутствии, использо-
вание аэрозольного распылителя наибо-
лее благоприятно. При сильном, часто 
меняющем направление ветре, примене-
ние аэрозольного распылителя не целесо-
образно, так как сотрудник сам может 
попасть в зону поражения.  

 Наличие осадков в виде: дождя, 
снега, града, тумана. Перечисленные по-
годные явления снижают эффективность 
действия ирритантов. 

Помимо необходимости при приме-
нении учитывать погодные условия, к не-
достаткам аэрозольного распылителя оп-
рошенные сотрудники отнесли и опас-
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ность его применения в ограниченном 
пространстве или помещении, так как в 
этом случае под действие раздражающего 
вещества, помимо нарушителя, могут по-
пасть как находящиеся рядом посторон-
ние граждане, так и сам сотрудник поли-
ции.  

Но, несмотря на перечисленные осо-
бенности и недостатки, более 90% ре-
спондентов определили аэрозольный ра-
спылитель как эффективное средство 
пресечения противоправных деяний и 
нейтрализации физической агрессии со 
стороны нарушителя.                      

При попадании ирританта на кожу и 
слизистую оболочку цели возникает бо-
левой шок, обильное слезоотделение с 
эффектом блефороспазма (непроизволь-
ное спазматическое смыкание век), при-
ступы спазматического кашля, дезориен-
тация в пространстве. Все это лишает 
способности нарушителя   осуществлять 
какие-либо активные действия на период 
от 5 до 20 и более минут.  

Однако в связи со сложностью из-
влечения баллончика из стандартного по-
ясного чехла, 76% опрошенных считают 
нецелесообразным пытаться применить 
аэрозольный распылитель в ходе уже 
начавшейся атаки противника. Так как в 
этом случае рука сотрудника полиции с 
баллончиком легко блокируется напада-
ющим, а образовавшееся аэрозольное об-
лако раздражающего вещества может 
накрыть и нарушителя и полицейского.  

В рамках проведенного исследова-
ния установлено, что большая часть 
опрошенных респондентов (96 %) счита-
ют, что для быстрого и уверенного при-
менения специального газового средства 
в экстремальных условиях оперативно-
служебной деятельности, связанных с 
силовым пресечением правонарушений, 
необходимо проведение практических 
тренировок, направленных на формиро-
вание навыка умелого обращения с аэро-
зольным распылителем в различных так-
тических условиях. 

Исходя из общих педагогических за-
кономерностей освоения двигательного 
действия [7, 8, 9], авторами было выдви-
нуто предположение, что для формиро-
вания надежного навыка применения АР 
сотрудниками полиции при выполнении 
задач по охране общественного порядка 
необходимо проведение целенаправлен-
ных практических занятий по формиро-
ванию умений эффективного применения 
АР с особым акцентом на использование 
в процессе практических занятий метода 
ситуационного моделирования.   

Для проверки данной гипотезы про-
фессорско-преподавательским составом 
кафедры тактико-специальной подготов-
ки Белгородского юридического институ-
та МВД России имени И.Д. Путилина  
был организован и проведен экспери-
мент, направленный на проверку разра-
ботанной педагогической технологии по 
повышению уровня подготовленности 
сотрудников полиции, проходящих обу-
чение на факультете профессиональной 
подготовки к действиям по применению 
аэрозольного распылителя в различных 
тактических ситуациях служебной дея-
тельности. 

Экспериментальная программа со-
стояла из трех занятий (два двухчасовых 
и одно четырехчасовое, в академических 
часах).  

На первом практическом занятии 
обучающиеся рассматривали юридиче-
ские аспекты применения аэрозольного 
распылителя, изучали устройство газово-
го баллончика и физиологическое воз-
действие ирританта на человека, меры 
безопасности при применении аэрозоль-
ного распылителя и порядок оказания 
доврачебной помощи при поражении 
раздражающим веществом. В конце заня-
тия обучающиеся прошли тестирование 
по изучаемым вопросам. На данном этапе 
в основном применялись методы устной 
передачи информации (рассказ, объясне-
ние, описание), а также наглядные мето-
ды обучения.   
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Следующее двухчасовое практиче-
ское занятие было направлено на форми-
рование первоначального умения по из-
влечению аэрозольного распылителя из 
стандартного поясного чехла и из карма-
нов одежды и последующему его эффек-
тивному применению по макету наруши-
теля. Основным являлся метод регламен-
тированного упражнения без ограниче-
ния и с ограничением времени выполне-
ния упражнеий. 

На заключительном этапе (четырех-
часовое практическое занятие) слушатели 
совершенствовали ранее изученные тех-
нические действия в изменяющихся ус-
ловиях и в различных ситуациях, моде-
лирующих предстоящую оперативно-слу-
жебную деятельность. Осуществлялось 
совершенствование техники извлечения и 
применение аэрозольного распылителя в 
движении после физической и координа-
ционной нагрузки в условиях активного 
сопротивления со стороны партнера, 
имитирующего действия нарушителя. 
Отрабатывались действия по примене-
нию аэрозольного распылителя с учетом 
направления ветра, изучались варианты 
выполнения выхода из образовавшегося 
облака раздражающего вещества и т.д. 
Наряду с повторным и интервальным ме-
тодами, активно применялся метод ситу-
ационного моделирования [3]. 

При проведении занятий применя-
лись учебные газовые баллончики, бал-
лончики с краской для определения точ-
ности попадания рабочего вещества на 
мишень и парфюмерные аэрозольные 
распылители. 

В начале и в конце обучения слуша-
тели экспериментальной группы были 
протестированы по трем упражнениям:  

– извлечение и применение аэро-
зольного распылителя на месте по стаци-
онарной мишени; 

– извлечение и применение аэро-
зольного распылителя после физической 
нагрузки (отжимания, подъем туловища 
из положения лежа на спине,  поднос ног 

к животу из положения упор лежа, при-
седания с выпрыгиванием); 

– извлечение и применение аэро-
зольного распылителя в движении, при 
отходе назад (дистанция отхода 5 м).  

По итогам проделанной работы были 
получены следующие результаты и 
сформулированы выводы.  

Проведение занятий по эксперимен-
тальной программе позволило:  

а) сократить среднее время извлече-
ния и применения аэрозольного распыли-
теля:  

– на 1,13 секунды в первом упраж-
нении; 

– на 0,97 секунды во втором упраж-
нении;  

– на 1,37 секунды в третьем упраж-
нении; 

б) практически исключить случаи 
неправильного хвата баллончика, выра-
жающиеся в перекрытии сопла распыли-
теля или направлении сопла в сторону от 
цели (на первоначальном этапе экспери-
мента зафиксировано 8 случаев непра-
вильного захвата (16,7%)). При n=48 чел.; 

в) применение метода ситуационно-
го моделирования позволило максималь-
но полно использовать принцип практи-
ческой направленности обучения (учить 
тому, что необходимо в предстоящей 
профессиональной деятельности);   

г) по отзывам обучающихся они ста-
ли себя чувствовать более уверенно в си-
туациях, сопряженных с возможным 
применением физической силы и специ-
альных средств. 

Таким образом, на основании ре-
зультатов проведенного эксперимента 
можно утверждать, что для формирова-
ния навыка применения аэрозольного 
распылителя характерны те же педагоги-
ческие этапы освоения, что и для любого 
разучиваемого двигательного действия 
[2, 8, 10, 11]. Проведение практических 
занятий (тренировок), направленных на 
освоение действий с аэрозольным распы-
лителем, будет способствовать повыше-
нию эффективности действий сотрудни-
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ков полиции, связанных с его применени-
ем данного специального средства при 
силовом пресечением правонарушений.  

Выводы 

Результаты проведенного исследо-
вания по повышению эффективности 
процесса профессиональной подготовки 
сотрудников полиции к силовому пресе-
чению противоправных проявлений и 
нейтрализации активного сопротивления 
со стороны нарушителя за счет альтерна-
тивных педагогических технологий, на-
правленных на формирование тактико-
технических умений с аэрозольным рас-
пылителем позволяют нам сделать сле-
дующие выводы: 

– согласно данным анкетирования, 
96% опрошенных считают, что аэрозоль-
ный распылитель является эффективным 
средством пресечения агрессивных дей-
ствий правонарушителя, позволяющим в 
ходе силового пресечения противоправ-
ных действий минимизировать причиня-
емый вред в отношении самого наруши-
теля и обеспечить достаточный уровень 
личной безопасности для сотрудника по-
лиции; 

– аэрозольный распылитель практи-
чески всегда применяется при осложне-
нии оперативной обстановки (в условиях 

силового противостояния) под влиянием 
сбивающих объективных и субъективных 
факторов, характерных для экстремаль-
ных ситуаций; 

– в связи с воздействием негативных 
(сбивающих) факторов повышенные тре-
бования предъявляются к практическим 
умениям по применению аэрозольного 
распылителя в различных тактических 
ситуациях; 

– целенаправленное педагогическое 
воздействие, направленное на формиро-
вание умений и навыков применения 
аэрозольного распылителя, позволяет ин-
тенсифицировать процесс профессиона-
льной подготовки сотрудников полиции и 
повысить степень их готовности к силово-
му пресечению правонарушений с приме-
нением специальных газовых средств;   

– разработка научно обоснованной 
методики по проведению тренировочных 
занятий с сотрудниками полиции по при-
менению данного вида специальных 
средств с использованием метода ситуа-
ционного моделирования является насущ-
ной необходимостью, позволяющей повы-
сить эффективность действий и уровень 
личной безопасности сотрудников поли-
ции при решении служебных задач в экс-
тремальных условиях профессиональной 
деятельности. 
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Резюме 

Особую актуальность на сегодняшний день представляют исследования, посвященные анализу раз-
личных подходов к обучению грамматике, так как грамматическая компетенция является одной из важ-
нейших составляющих коммуникативной компетенции. Следовательно, знание грамматики – это не про-
сто знание формальных правил, но и умение применять эти правила в реальном общении, используя адек-
ватные коммуникативной ситуации лексические, морфологические, синтаксические и фонологические 
средства. Бесспорно, необходима такая организация процесса иноязычного образования, в которой каж-
дый из его аспектов будет формироваться с учетом коммуникативного статуса и естественных меха-
низмов его усвоения. 

Достижение данной цели возможно с учетом соблюдения общих закономерностей познания в про-
цессе обучения. Авторы подробно рассматривают вопрос о том, какие общие закономерности познания 
актуальны при формировании грамматической компетенции. 

Также в статье рассматриваются и анализируются требования современной методики обучения 
иностранному языку с учетом специфики речемыслительных процессов и комплексного интерактивного 
характера усвоения разных аспектов иностранного языка. Утверждается, что формирование граммати-
ческой компетенции – это особый вид познавательной деятельности, в процессе которой происходит 
накопление подсознательных образов и представлений. Именно этот процесс представляется базовым 
для формирования грамматической компетенции. 

По данным психо- и нейролингвистики, механизмы речепорождения на глубинном уровне связаны с 
произносительными основами речи. В ходе обучения грамматике процессы грамматического и просодиче-
ского оформления высказывания должны взаимодействовать. Организация такого взаимодействия тре-
бует выявления структуры речевой деятельности, этапов порождения речевого высказывания в реаль-
ном общении. 
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Abstract 

Of particular relevance today are studies devoted to the analysis of approaches to teaching grammar, since the 
purpose of teaching grammar is the formation of grammatical competence. Therefore, knowledge of grammar is not 
just knowledge of formal rules, but also the ability to apply these rules in real communication, using lexical, morpho-
logical, syntactic and phonological means adequate to the communicative situation. Undoubtedly, it is necessary to 
organize the process of foreign language education in which each of its aspects will be formed taking into account the 
communicative status and natural mechanisms of its assimilation. 

Achieving this goal is possible if the general laws of cognition are observed. The formation of grammatical 
competence is a cognitive process that has its own specifics, it is a special kind of cognitive activity through the ac-
cumulation of subconscious images and ideas. 

The article discusses and analyzes the requirements of modern methods in teaching a foreign language, taking 
into account the specifics of speech-thinking processes and the complex interactive nature of mastering various as-
pects of a foreign language. It is argued that the formation of grammatical competence is a special kind of cognitive 
activity, during which there is an accumulation of subconscious images and ideas. It is this process that seems to be 
the basic one for the formation of grammatical competence. 

In the course of teaching grammar, the processes of grammatical and prosodic formalization of an utterance 
should interact. The organization of such interaction requires the identification of the structure of speech activity, the 
stages of the generation of speech utterance in real communication. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Keywords: grammar; teaching methods; grammatical competence. 
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*** 
Введение 

Грамматика играет в языке очень 
важную роль. Она присутствует во всех 
сферах языка. Нельзя научить читать, пи-
сать, говорить или аудировать без знания 
грамматики. «Грамматика – это рамки, в 
которых функционирует язык. Учить язы-
ку без грамматики, все равно что учить 
ходить цыпленка без костей» [1, c. 5]. Во-
прос заключается в том, как сделать это 
обучение более эффективным. Суще-
ствующие подходы к обучению грамма-

тике, как правило, не обеспечивают до-
статочной прочности грамматических на-
выков и развития требуемых умений. Не-
редки случаи, когда обучающиеся хоро-
шо знают грамматическое правило, уме-
ют образовывать изученную грамматиче-
скую форму, однако не умеют воспроиз-
водить её при построении самостоятель-
ного высказывания (как устного, так и 
письменного), не узнают при восприятии 
аутентичной иноязычной речи. 
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Указанные проблемы, по нашему 
мнению, объясняются неадекватностью 
используемых приемов цели обучения 
иностранному языку. Напомним, что эта 
цель – обучение общению на иностран-
ном языке, т.е. формирование иноязыч-
ной коммуникативной компетенции. Це-
лью же обучения грамматике является 
формирование грамматической компе-
тенции. В настоящее время накоплен зна-
чительный запас информации о природе 
и механизмах формирования граммати-
ческой компетенции.  

Материалы и методы 

Грамматическую компетенцию С. Са-
виньон в книге «Коммуникативная ком-
петенция: теория и практика обучения» 
определяет как владение лингвистиче-
ским кодом, то есть способность узнавать 
лексические, морфологические, синтак-
сические и фонологические особенности 
языка и оперировать ими на уровне слов 
и предложений» [1, c. 8]. Следовательно, 
знание грамматики – это не просто зна-
ние формальных правил, но и умение 
применять эти правила в реальном обще-
нии, используя адекватные коммуника-
тивной ситуации лексические, морфоло-
гические, синтаксические и фонологиче-
ские средства. Очевидно, необходима та-
кая организация процесса иноязычного 
образования (Пассов Е.И.), в которой 
каждый из его аспектов будет формиро-
ваться с учетом коммуникативного стату-
са и естественных механизмов его усвое-
ния [2]. Это соответствует требованиям 
современной методики о том, что в обу-
чении иностранному языку следует учи-
тывать специфику речемыслительных 
процессов и комплексный интерактивный 
характер усвоения разных аспектов ино-
странного языка.  

По данным психо- и нейролингви-
стики, механизмы речепорождения на 
глубинном уровне связаны с произноси-
тельными основами речи. В частности, 
Е.Д. Хомская пишет, что в процессе 
овладения языком слуховая афферента-

ция является базальной для овладения 
разговорной речью. «По мере овладения 
иностранным языком человек учится 
слышать.» [3]. Речевой слух примени-
тельно к грамматическому оформлению 
речи – это, прежде всего, интонационный 
слух. Интонация, как элемент просодии, 
имеет функциональный характер и слу-
жит средством реализации прагматиче-
ской ориентации высказывания. В.А. Ар-
темов определяет интонацию как «такое 
наблюдаемое в устной речи явление язы-
ка, при помощи которого смысловое со-
держание предложения, его коммуника-
тивное значение, лексический состав и 
модальность получают в определяющем 
контексте или ситуации свое конкретное 
выражение» [4]. Из этого следует, что 
коммуникативная сторона грамматики 
выражена с помощью просодии. 

Таким образом, можно считать, что в 
обучении грамматике процессы струк-
турного (т.е. грамматического) и интона-
ционного (просодического) оформления 
высказывания должны каким-то образом 
взаимодействовать. Организация такого 
взаимодействия требует выявления стру-
ктуры речевой деятельности, этапов по-
рождения речевого высказывания в ре-
альном общении. А.А. Леонтьев описы-
вает три фазы порождения речевого вы-
сказывания: 

1) интенционное планирование; 
2) языковая подготовка; 
3) моторно-акустическая реализация 

речи. 
На первой фазе уже присутствуют 

ритмико-тонические представления. При 
переходе от первой фазы ко второй и к 
третьей, считает Леонтьев, функция этих 
представлений все время возрастает. 
Внутренняя интонационная артикуляция 
является важным фактором всей структу-
ры будущего высказывания и стиля речи 
[5]. Таким образом, структурные характе-
ристики речи проявляются как на грам-
матическом, так и на фонетическом уро-
вне, то есть грамматическое и просодиче-
ское оформление высказывания глубинно 
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связаны на уровне интенции. Исходя из 
этого, возникает проблема такой органи-
зации процесса формирования граммати-
ческой компетенции, которая бы позво-
лила реализовать эту глубинную связь.  

Результаты и обсуждение 

По нашему мнению, достичь этой 
цели можно только учитывая общие за-
кономерности познания. Очевидно, что 
формирование грамматической компете-
нции есть познавательный процесс, обла-
дающий своей спецификой. «Способ-
ность интерпретировать общую модель 
познавательных процессов под углом 
зрения конкретного аспекта деятельности 
предъявляет новые требования к познава-
тельной культуре учителя» [6] 

Какие же общие закономерности по-
знания актуальны при формировании 
грамматической компетенции? Работа со-
знания подчинена универсальным зако-
нам жизнедеятельности. Жизнедеятель-
ность человека в материальной, социаль-
ной и духовной сфере носит приспособи-
тельный характер [7, c. 236]. При освое-
нии и осмыслении среды сознание само-
организуется и самонастраивается. Как 
показывают исследования, осмысление 
реальности – это процесс, осуществляе-
мый одновременно при помощи мысли-
тельных операций, эмоциональных оце-
нок, работы воображения и ощущений  
[8, c. 70–74]. Результатом этого процесса 
неизбежно является накопление орудий 
поиска, средств, от адекватности которых 
зависит дальнейшее познание. Эти ин-
струменты познания специфичны для 
каждого конкретного вида познаватель-
ной деятельности. Кроме того, восприя-
тие индивидом внешнего происходит не 
на уровне фактического, а на уровне пре-
образованного нервной системой, поэто-
му в процессе обучения формируются 
индивидуальные инструменты познания 
на основе систематизации признаков сре-
ды. Этот процесс можно представить как 
постепенное обобщение опыта, самона-
стройку и саморегуляцию [9, с. 39]. 

Средства познания индивида форми-
руются в три этапа. 

На первой, чувственной ступени по-
знания, сознание как саморегулирующая-
ся система «упорядочивает сенсорное вос-
приятие до образов» [10, c. 106]. Чувствен-
ные данные играют для нашего мышления 
роль, аналогичную той, которую играет 
пища для пищеварения [11, с. 10]. 

В структуре познавательной деятель-
ности опыт накопления в подсознании 
чувственных образов носит субъектив-
ный характер и осуществляется на основе 
свертывания процессов идентификации 
действий путем автоматически точного 
воспроизведения в памяти доминантной 
составляющей цели [12, с. 101]. Первич-
ные чувственные образы являются обра-
зами цели. Накапливаясь, образы цели 
формируют первичный запас предпосы-
лочного знания, которое является осно-
вой антиципации.  

На следующей ступени познания об-
разы обогащаются и трансформируются в 
контексте деятельности субъекта. В са-
моразвивающихся системах происходит 
прогрессирующая координация сенсомо-
торных схем, усложнение структур, стру-
ктурная перестройка [9, с. 70]. Образ 
трансформируется в представление – 
вторичный, фиксированный образ пред-
мета. Представления – это схема дей-
ствительности, где максимум информа-
ции заключен в минимуме элементов. 
Представления, основанные на концепту-
альных моделях, позволяют оперировать 
накопленным образным содержанием. 
Образ цели обогащается оперативными 
действиями и становится парадигмой 
действия.  

При последующем обобщении опыта 
происходит «отслаивание» образов и пре-
дставлений и формируются воображение 
и чувственная фантазия, необходимые 
компоненты познавательной деятельно-
сти. Эмпирическое обобщение опыта, за-
кладывающее основы воображения, про-
исходит на уровне подсознания. Индиви-
дуально освоенное на подсознательном 
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уровне приобретает императивность и 
жесткость, отсюда, например, иллюзия 
врожденности грамматических структур, 
усвоенных ребенком путем имитации 
[13,c. 110]. 

На основе сформированного вооб-
ражения и чувственной фантазии осу-
ществляется переход к логическим фор-
мам мышления, рациональному исследо-
ванию и обобщению представлений в по-
нятия. Абстрактное понятие – высшая 
форма обобщения опыта. Оно характерно 
для словесно-логического уровня позна-
вательной деятельности. Формирование 
понятий осуществляется на уровне со-
знания. 

Выполнение творческой спонтанной 
деятельности захватывает данные всех 
уровней и работает в режиме «сверхсо-
знания», которое питается материалом, 
накопленным в «сознании» и «подсозна-
нии» [13]. 

Итак, основой деятельности созна-
ния является систематизация и самоорга-
низация, а ее мотивом – освоение среды. 
Структура познавательной деятельности 
включает: 1) подсознательный этап на-
копления и систематизации образов и 
представлений; 2) осознаваемый этап 
обобщения представлений и понятий в 
системное знание, формирующее модель 
деятельности (фрейм); 3) творческий этап 
манипулирования образами, представле-
ниями и понятиями в контексте домини-
рующей цели деятельности, осуществля-
емый на уровне «сверхсознания». 

Формирование познавательных средств 
осуществляется на всех уровнях позна-
ния: образы и представления, накаплива-
емые подсознанием, выступают в каче-
стве элементов освоения среды и разви-
тия воображения и выполняют функцию 
подсознательного контроля над выполне-
нием действий; понятия и идеи, форми-
руемые и интегрируемые во фреймы на 
сознательном уровне, служат инструмен-
тами сознательного управления парамет-
рами деятельности; идеальный образ ре-
зультата, формируемый сверхсознанием, 

управляет способностью творческого ис-
пользования образов, представлений, по-
нятий и знаний» [6]. 

Формирование грамматической ком-
петенции – это особый вид познаватель-
ной деятельности. Как уже говорилось, 
на первом этапе познавательной деятель-
ности происходит накопление подсозна-
тельных образов и представлений. В тер-
минах коммуникативной методики пре-
подавания иностранного языка -это этапы 
восприятия и имитации грамматической 
структуры [14], которые, к сожалению, 
часто опускаются в существующей прак-
тике обучения. Именно процесс накопле-
ния слуховых образов грамматических 
структур представляется нам базовым 
для формирования грамматической ком-
петенции.  

Исходя из этого, процесс овладения 
грамматической структурой должен на-
чинаться с восприятия ее просодических 
характеристик в звучащем тексте. При-
чем, как доказывает психолингвистиче-
ская теория восприятия речи «на стадии 
формирования перцептивного образа-
эталона участие моторного компонента 
обязательно» [5, c. 129]. То есть при вос-
приятии текста осуществляется внутрен-
няя интонационная артикуляция. Таким 
образом, формируются ритмико-тоничес-
кие представления о той или иной грам-
матической структуре. Значит, первич-
ные образы грамматических структур – 
это их интонационные образы. Очевидно, 
что интонационные средства, при помо-
щи которых оформляется одна и та же 
грамматическая структура, будут специ-
фичны для каждой конкретной коммуни-
кативной ситуации. Накопив достаточное 
количество интонационных образов, обу-
чающиеся уже будут подготовлены к ра-
боте с данной грамматической формой на 
последующих этапах: сознательного уп-
равления её употреблением в условно-
речевых упражнениях (стадии подста-
новки, трансформации  и репродукции) и 
творческим использованием в речи (ста-
дия комбинирования). Чем богаче и раз-
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нообразнее накопленные образы, тем 
больше возможностей для самоконтроля 
и творческой деятельности, тем легче пе-
реход к абстрактно-логическому уровню 
оперирования грамматическими структу-
рами. 

Для реализации задачи накопления 
интонационных образов грамматических 
структур целесообразно использовать им-
плицитный подход к обучению грамма-
тике английского языка, который пред-
полагает использование ситуативного и 
коммуникативного методов. 

Суть ситуативного метода раскрыва-
ет следующая последовательность дей-
ствий: 1) прослушивание речевых образ-
цов или текста, содержащего новую 
грамматическую структуру; 2) повторе-
ние образцов за преподавателем с обяза-
тельной имитацией интонации (ударных 
слов, движения основного тона, пауз); 
3)выполнение вопросно-ответных упраж-
нений с использованием только что изу-
ченной грамматической структуры.  

При использовании коммуникатив-
ного метода грамматические явления 
изучаются и отрабатываются в процессе 
общения на иностранном языке. В основе 
также лежит прослушивание обучающи-
мися определенного текста, в котором 
часто используется грамматическая стру-
ктура, подлежащая изучению на данном 
этапе. Далее следует имитация текста с 
соответствующими просодическими ха-
рактеристиками (ударными словами, дви-
жением основного тона, ритмом, пауза-
ми). Следующий этап предполагает груп-
пирование схожих по смыслу фраз для 
создания речевой ситуации.  

При использовании имплицитного 
подхода, правила формулируют сами обу-
чающиеся, проверяя впоследствии свои 
догадки при изучении соответствующего 
грамматического правила.  Далее прово-
дится работа над автоматизацией изучен-
ных грамматических структур при помо-
щи различных подстановочных и транс-
формационных упражнений. 

Данный подход применяется нами в 
практике преподавания иностранного 
языка (английского) студентам, обучаю-
щимся по направлению подготовки 
42.03.02 Журналистика, направленность 
(профиль) «Мультимедийная и традици-
онная журналистика». Целесообразность 
его  применения не вызывает сомнений, 
поскольку целью изучения дисциплины 
«Иностранный язык» является, в частно-
сти совершенствование навыков комму-
никации в устной и письменной формах 
на иностранном языке для академическо-
го и профессионального взаимодействия, 
что подразумевает решение таких задач, 
как усвоение обучающимися языкового 
материала; овладение разными видами 
речевой деятельности; формирование 
умений эффективного и адекватного опе-
рирования лексическим ( в том числе 
терминологическим) и грамматическим 
минимумом. В процессе изучения дисци-
плины обучающиеся должны усвоить 
языковой материал и овладеть навыками 
использования в речи грамматических 
элементов и структур из следующих раз-
делов: личные и притяжательные место-
имения, множественное число существи-
тельных, исчисляемые и неисчисляемые 
существительные, притяжательных па-
деж, спряжение глаголов“tobe” и “ 
tohave”, порядок слов в английском пред-
ложении, типы вопросов, видо-времен-
ные формы глагола, повелительное на-
клонение, степени сравнения прилага-
тельных и наречий, пассивный залог, 
числительные, модальные глаголы, при-
частие первое и второе, герундий, услов-
ные придаточные предложения. 

В качестве примера приведем план 
практического занятия по теме «ThePre-
sentSimpleTense. Theworldofwork» со сту-
дентами 1 курса, обучающимися по 
направлению подготовки 42.03.02 Жур-
налистика, направленность (профиль) 
«Мультимедийная и традиционная жур-
налистика». 

Цель занятия: овладеть основными 
лексико-грамматическими конструкция-
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ми (утвердительные и вопросительные 
предложения (общие и специальные во-
просы), необходимыми для построения 
монологических и диалогических выска-
зываний по теме «TheWorldofWork».  

I. Warmingup/Разминка.  
1) Повторите за преподавателем сле-

дующие вопросы и ответы с соответ-
ствующей интонацией. Обратите внима-
ние на то, какие слова ударны, а какие - 
безударны.  

1. What is your mother’sjob? – My 
mother is a doctor.  

2. What is your father’s job? – My fa-
ther is an accountant.  

3. What does your sister do? – She is an 
English teacher. She works at school. 

4. What is your future profession? – I 
will be a journalist.  

2) Ответьте на вопрос: “What are 
your relatives’jobs?”.Преподаватель кон-
тролирует интонационное оформление 
ответов обучающихся и просит повторить 
предложение с правильным ритмико-
тоническим оформлением в случае, если 
последние допускают ошибки.  

II. Работа с текстом. 
1. Прослушайте и прочитайте тексты 

о профессоре музыки Иштване Кише и 
враче Памеле Грин. Обратите внимание 
на интонацию (ударные слова, движение  

основного тона, паузы). Подчеркните 
ударные слоги. Повторите за диктором, 
имитируя его произношение.  

IstwanKis 
Istwan is a music professor. He comes 

from Budapest in Hungary, but now he lives 
in the USA. He worksfourdays a week at the 
University of Texas, Austin. He speaksthree-
languages: Hungarian, English and German. 
He’smarried to an American and has a 
daughter. He likesplaying tennis in his 
freetime.  

Pamela Green 
Pamela is a doctor. She’s Canadian, but 

now she lives in a small town near Nairoby, 
Kenia, in EastAfrica. She isn’t an ordinary 
doctor, she’s a flying doctor. Every day from 
8 a.m. to 10 a.m. she speaks to people on her 
radio, then she flies to help them. She 
works16hours a daynon-stop, but she loves 
her job. She isn’t married. She has nof-
reetime [15]. 

2. Подчеркните в тексте все глаголы. 
Обратите внимание, что все они заканчи-
ваются на букву “s”, которая произносит-
ся как [-s] или [-z], при этом подлежащее 
в каждом предложении с такими глаго-
лами выражено местоимением 3 лица 
единственного числа или существитель-
ным, которое можно заменить таким ме-
стоимением. Послушайте и запишите 
глаголы в 2 колонки.  

 
[s] [z] 

_works_ 
______ 
______ 
______ 

__flies_ 
_______ 
_______ 
_______ 
 

 
3. Послушайте вопросы и ответы. 

Обратите внимание на ударные слова, 
движение основного тона в вопроситель-
ных и утвердительных предложениях.  

- Where does Istwan come from? – He 
comes from Budapest, Hungary. 

- Whatdoeshedo? – He’s a music pro-
fessor.  

- Does he speakGerman? – Yes, he 
does.  

- DoeshespeakSpanish? – No, he 
doesn’t. He doesn’tspeakSpanish or 
French. 

4. Прослушайте и прочитайте рас-
сказ юриста Кери Биван о своей рабочей 
неделе. Обратите внимание на интона-
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цию (ударные слова, движение основного 
тона, паузы). Подчеркните ударные сло-
ги. Повторите за диктором, имитируя его 
произношение. 

“Ilovemyjob!” 
“I love my job as a family lawyer, be-

cause I likehelping people. But I loveplay-
ing rugby, too, so my lifeisvery busy!  

Every lunchtime I gorunning in the 
park near my office. On Monday and 
Thursday evenings I go to the swimming 
pool with my boyfriend Alex. 

On Tuesday and Friday mornings I 
getup at 5.30 and go to the gym before 
work. And on Wednesday evenings I play 
with my team at the club.  

On Friday evenings I just relax, be-
cause I’musually very tired! I sometimes 
visit my sister. She lives in the centre of 
Cardiff, too. Or I cook a nicedinner at 
home with Alex. We lovecooking. After 
dinner we often watch a DVD.  

We never go out on Saturday evenings, 
because I always play in a match on Sun-
days. I want our team to win the next-
WorldCup!”[15] 

5. Подчеркните в тексте все глаголы. 
Обратите внимание на то, что большин-
ство из них стоят в форме инфинитива 
без частицы “to”, так как подлежащее в 
них – это местоимение 1 лица единствен-
ного и множественного числа. 

6. Послушайте и прочитайте вопро-
сы и ответы. Обратите внимание на удар-
ные слова, движение основного тона в 
вопросительных и утвердительных пред-
ложениях.  

-Where do you work? – I work in 
Cardiff.  

- Do you like your work? – Yes, I do.  

- Do you relax at weekends? – No, I 
don’t.  

- Whydon’t you relax at weekends? – 
Because I playrugby.  

III.Формулирование грамматиче-
ского правила. Автоматизация и отра-
ботка грамматической структуры в 
упражнениях. 

1. Сформулируйте правило про обра-
зование и использование The Present Sim-
ple Tense. Проверьте себя по учебнику.  

2. Выполните подстановочные и 
трансформационные упражнения.  

Выводы 

Таким образом, восприятие в тексте 
и интонационная отработка грамматиче-
ской структуры должны опережать изу-
чение формальных признаков (т.е. грам-
матических правил). Слуховые образы 
грамматических структур – это материал, 
необходимый сознанию для последую-
щей обработки, направленной на выведе-
ние алгоритма построения и употребле-
ния этих структур в речи. На этапе созна-
тельного оперирования грамматической 
формой слуховой образ-эталон помогает 
контролировать правильность оформле-
ния модели. Такой порядок освоения 
грамматических форм соответствует об-
щим закономерностям познавательной 
деятельности, не вступает в противоречие 
с естественными механизмами деятель-
ности сознания при освоении иноязычной 
коммуникативной среды, а значит, обес-
печивает более прочное их усвоение и 
закладывает основу прагматически оп-
равданного употребления этих форм в 
речи.  
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Резюме 

Добровольческая деятельность выступает одним из приоритетных направлений реализации госу-
дарственной молодежной политики Российской Федерации. Исследователи утверждают, что на данный 
момент на территории России добровольчество находится на пике своего развития, и рассматривают 
деятельность волонтера как ресурсное пространство для развития эмоционального интеллекта и мо-
тивации у студенческой молодежи. Реализация добровольческой деятельности требует затрат большо-
го количества эмоциональных ресурсов и контроля над эмоциями, их понимание и своевременную прора-
ботку с целью не навредить благополучателям. Вместе с тем излишний эмоциональный контроль и 
накопление эмоций ведет к бесконтрольному их проявлению и психическому выгоранию. Изучение эмоцио-
нального интеллекта волонтеров раскрывает возможности рассмотрения его как фактора возникнове-
ния психического выгорания и ресурса его преодоления. Так, целью исследования является изучение взаи-
мосвязей эмоционального интеллекта и психического выгорания волонтеров, занимающихся профессио-
нально-ориентированной и не связанной с профессией добровольческой деятельностью. В нем приняли 
участие 44 волонтера-медика в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся в ФГБОУ ВО «Курский государ-
ственный медицинский университет» Минздрава России и 44 волонтера, не занимающихся профессио-
нально-ориентированной добровольческой деятельностью, обучающихся в других учебных заведениях. 
Для сбора данных использовали наблюдение и беседу, а также стандартизированные психодиагностиче-
ские методики исследования психического выгорания и эмоционального интеллекта. Обработка резуль-
татов осуществлялась с помощью методов описательной статистики, сравнительного (непараметри-
ческого критерия U Манна-Уитни), корреляционного и регрессионного видов анализа. Эмпирически доказа-
но наличие статистически значимых корреляций между показателями эмоционального интеллекта и пси-
хического выгорания. Показатели межличностного эмоционального интеллекта свидетельствуют об 
эмпатичности волонтеров, занимающихся профессионально-ориентированной волонтерской деятельно-
стью, об их понимании эмоций своих подопечных и знании, как при необходимости изменить эмоциональ-
ный фон. Способности понимать внутренние состояния других людей, поддерживать собственные же-
лательные и контролировать нежелательные эмоции выступают фактором устойчивости и преодоле-
ния психического выгорания. 
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Abstract 

Volunteering is one of the priority areas for the implementation of the state youth policy of the Russian Federa-
tion. The researchers argue that at the moment in Russia, volunteering is at its peak of development, and they con-
sider the activity of a volunteer as a resource space for the development of emotional intelligence and motivation 
among students. The implementation of volunteer activities requires the expenditure of a large amount of emotional 
resources and control over emotions, their understanding and timely elaboration in order not to harm the beneficiar-
ies. At the same time, excessive emotional control and accumulation of emotions leads to their uncontrolled manifes-
tation and mental burnout. The study of the emotional intelligence of volunteers reveals the possibility of considering 
it as a factor in the occurrence of mental burnout and a resource for overcoming it. Thus, the purpose of the study is 
to study the relationship between emotional intelligence and mental burnout of volunteers engaged in professionally 
oriented and non-professional volunteer activities. It was attended by 44 medical volunteers aged 18 to 23 years old, 
studying at the Kursk State Medical University of the Ministry of Health of Russia and 44 volunteers who are not en-
gaged in professionally oriented volunteer activities, studying at other educational institutions. Observation and con-
versation, as well as standardized psychodiagnostic methods for the study of mental burnout and emotional intelli-
gence were used to collect data. The results were processed using the methods of descriptive statistics, comparative 
(non-parametric Mann-Whitney U test), correlation and regression types of analysis. The presence of statistically sig-
nificant correlations between indicators of emotional intelligence and mental burnout has been empirically proven. 
Indicators of interpersonal emotional intelligence indicate the empathy of volunteers engaged in professionally orient-
ed volunteer activities, their understanding of the emotions of their charges and knowledge of how to change the 
emotional background if necessary. The ability to understand the internal states of other people, maintain their own 
desirable and control unwanted emotions act as a factor in stability and overcoming mental burnout. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Keywords: emotional intelligence; mental burnout; volunteers; professionally-oriented; non-professional-oriented 
volunteering. 
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*** 

Введение 

Добровольческая деятельность вы-
ступает одним из приоритетных направ-
лений реализации государственной моло-
дежной политики Российской Федерации. 
Исследователи утверждают, что на сего-
дняшний день на территории России доб-

ровольчество находится на пике своего 
развития, и рассматривают деятельность 
волонтера как ресурсное пространство для 
развития эмоционального интеллекта и 
мотивации у студенческой молодежи [1]. 

В исследованиях, которые связаны с 
изучением личности волонтеров, в пер-
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вую очередь, отмечается сильная выра-
женность эмоциональных мотивов [2], а 
также преобладание развивающих моти-
вов над мотивами поддержания. Таким 
образом, у волонтеров общественная по-
лезность, творческая активность прева-
лируют над социальным статусом и ком-
фортом. В структуре ценностных ориен-
таций у волонтеров превалирует «По-
мощь и милосердие к другим людям», 
«Признание и уважение людей» [3]. 
Т.И. Богачева отмечает, что у людей, за-
нимающихся добровольческой деятель-
ностью высокий приоритет имеют семей-
ные ценности, что обуславливает значи-
мость доверительных отношений в семье, 
ответственность и любовь к близким [4]. 

Вместе с тем, реализация доброволь-
ческой деятельности требует затрат боль-
шого количества эмоциональных ресур-
сов, в результате чего происходит посте-
пенное снижение вовлеченности волонтера 
в добровольческую деятельность. Причи-
ной выступает внутреннее эмоциональное 
напряжение и эмоциональное истощение и 
выгорание.  

Одним из направлений добровольче-
ской деятельности выступает профессио-
нально-ориентированное добровольчество. 
В данном случае, волонтерская деятель-
ность реализуется в рамках своей будущей 
профессии. Преимуществом данного на-
правления выступает возможность при-
менить и отработать на практике получа-
емые профессиональные знания. Однако 
в связи с этим возрастает риск развития 
психического выгорания, поскольку оно 
непосредственно связано с системой про-
фессионального становления личности [5]. 

Рассматривая структуру эмоциональ-
ного выгорания, Маслач и Джексон опи-
сывают три компонента: эмоциональное 
истощение, деперсонализацию и редук-
цию профессиональных достижений. При 
этом, эмоциональное истощение прояв-
ляется в сниженном эмоциональном фо-
не, чувстве эмоционального перенапря-
жения и исчерпанности собственных ре-
сурсов [6].  

Библиометрический анализ публи-
кационной активности ученых по про-
блеме психического выгорания волонте-
ров свидетельствует о низких ее показа-
телях. Изучается психическое выгорание 
волонтеров, включенных в разные направ-
ления добровольческой деятельности, но 
собственно его структура, детерминанты и 
генезис изучению не подлежат. 

В ходе библиометрического анализа 
в электронном информационном про-
странстве ELIBRARY.RU было выявлено, 
что общий объем публикаций по ключево-
му запросу «взаимосвязь эмоционального 
выгорания и эмоционального интеллекта» 
за последние 10 лет (2012–2022 гг.) со-
ставляет 61 источник из 39664437 имею-
щихся, где наибольшее количество прихо-
дится на рубрику «Психология» (30 ста-
тей). Из них 13 статей посвящено изуче-
нию эмоционального интеллекта волон-
теров.  

В источниках эмоциональный ин-
теллект волонтера рассматривается, как 
умение распознавать, выражать и кон-
тролировать эмоциональную сферу [7], 
способность управлять своими эмоциями 
в экстренной ситуации и адаптировать с 
эмоциями других людей [8]. 

В ряде исследований эмоциональ-
ный интеллект рассматривается как 
сдерживающий фактор развития эмоцио-
нального выгорания [9]. 

По ключевому запросу «особенности 
влияния эмоционального интеллекта на 
выгорание волонтеров» в пространстве 
электронной библиотеки ELIBRARY.RU 
не выявлено ни одной публикации. 

Таким образом, незначительное ко-
личество исследований в области эмоци-
онального интеллекта волонтеров свиде-
тельствует о недостаточной разработан-
ности данной проблематики.  

В результате, целью исследования 
выступает изучение взаимосвязей эмоци-
онального интеллекта и психического вы-
горания волонтеров, занимающихся про-
фессионально-ориентированной и не свя-
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занной с профессией добровольческой 
деятельностью.  

Объектом исследования выступает 
психическое выгорание волонтеров, а пре-

дметом  особенности влияния эмоцио-
нального интеллекта на психическое вы-
горание волонтеров в условиях професси-
онально ориентированной добровольче-
ской деятельности.  

Материалы и методы 

Общий объем выборки участников 
исследования включал 88 волонтеров. 
Экспериментальную группу (ЭГ) соста-
вили 44 студента ФГБОУ ВО «Курского 
государственного медицинского универ-
ситета», специальностей 37.05.01 Клини-
ческая психология (20 человек) и 31.05.01 
Лечебное дело (24 человека), занимаю-
щихся профессионально-ориентированной 
добровольческой деятельностью (волон-
теры-медики) до 2 лет, в возрасте от 18 
лет до 23 лет (40 девушек и 4 юноши). 
Контрольную группу (КГ) составили во-
лонтеры Ресурсного центра добровольче-
ства Курской области в возрасте от 18 до 
23 лет (44 девушки), занимающихся 
непрофессионально-ориентированной до-
бровольческой деятельностью. Базой ис-
следования выступили ФГБОУ ВО «Кур-
ский государственный медицинский уни-
верситет» Минздрава России и АНО «Ре-
сурсный центр добровольчества Кур-
ской области». Психодиагностика осу-
ществлялась с использованием опрос-
ников «Профессиональное выгорание» 
(ПВ) (русскоязычная версия Н. Е. Водо-
пьянова, Е. С. Старченкова) [5] и «Эмо-
циональный интеллект ЭмИн» (Д.В. Лю-
син) [10]. Полученные результаты обраба-
тывались с помощью компьютерной про-
граммы «Statistica 11.0». Используемые 
математические методы: описательная 

статистика, сравнительный (непарамет-
рический критерий U Манна-Уитни), 
корреляционный и регрессионный виды 
анализа. 

Результаты и обсуждение  

Диагностика психического выгорания 
волонтеров была проведена с помощью 
опросника Профессиональное выгорание» 
(ПВ) (русскоязычная версия Н.Е. Водопья-
нова, Е.С. Старченкова) [5].  

В экспериментальной группе показа-
тели всех трех шкал психического выго-
рания засвидетельствовали средний уро-
вень его выраженности: «Эмоциональное 
истощение»: Хср.±σx=20,91±10,092; «Де-
персонализация»: Хср.±σx=8,34±4,22  и 
«Профессиональная успешность (редук-
ция персональных достижений): Хср.±σx= 
=34,7±4,73 (табл. 1). 

В контрольной группе также наблю-
даются более низкие значения показате-
лей по шкалам «Эмоциональное истоще-
ние» (Хср.±σx=15,75±9,96) и «Деперсона-
лизация» (Хср.±σx=5,7±4,5) и средние по 
шкале «Профессиональная успешность 
(редукция персональных достижений): 
(Хср.±σx=35,3±9,02), причем на статисти-
ческом уровне по шкалам «Эмоциональ-
ное истощение» (Uэмп. =709,0 при 
p<=0,030) и «Деперсонализация» (Uэмп. 
=686,5 при p<=0,018) (см. табл. 1). 

Таким образом, волонтеры, занима-
ющиеся профессионально-ориентирован-
ной добровольческой деятельностью, мо-
гут испытывать эмоциональную опусто-
шенность и усталость, демонстрировать 
негативные и отстраненные установки в 
отношениях с субъектами своей деятель-
ности. Кроме того, возможно снижение 
чувства собственной компетентности и 
продуктивности, что обусловлено отсут-
ствием социальной поддержки и ресурс-
ных возможностей. 
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Таблица 1. Средние значения и значимость различий и показателей психического выгорания  

волонтеров  (U-критерий Манна-Уитни, р≤0,05; U*
эмп. ≤Uкр.) 

Table 1. Average values and significance of differences and indicators of mental burnout of volunteers    
(Mann-Whitney U-test, p≤0.05; U*emp. ≤Ucr.) 

Наименование  
показателя 

ЭГ КГ (1)-(2) 

Ẋ± σ качественный Ẋ± σ качественный Uэмп p 
Эмоциональное ис-
тощение 

20,91±10,09 средний 15,75±9,96 низкий 709,00* 0,030

Деперсонализация 8,34±4,22 средний 5,80±4,50 низкий 686,50* 0,018
Редукция профессио-
нальных достижений

34,70±4,73 средний 35,30±9,02 средний 833,50 0,261

Общий индекс пси-
хического выгорания

63,95±11,98 средний 56,84±14,13 средний 794,00 0,146

 
Диагностика эмоционального интел-

лекта волонтеров осуществлялась с по-
мощью опросника «Эмоциональный ин-

теллект ЭмИн» (Д. В. Люсин) [10] и вы-
явила следующие результаты (табл. 2). 

Таблица 2. Средние значения и значимость различий показателей эмоционального интеллекта  
волонтеров  (U-критерий Манна-Уитни, р≤0,05; U*

эмп. ≤Uкр.) 

Table 2. Average values and significance of differences in indicators of emotional intelligence of volunteers 
(Mann-Whitney U-test, p≤0.05; U*emp. ≤Ucr.) 

Наименование по-
казателя 

ЭГ КГ (1)-(2) 

Ẋ± σ качественный Ẋ± σ качественный Uэмп p 
Понимание  чужих 
эмоций 

23,30±0,63 среднее 24,66±4,49 среднее 733,00* 0,049

Управление чужи-
ми эмоциями 

18,32±0,56 среднее 19,95±2,82 среднее 696,50* 0,022

Понимание своих 
эмоций 

17,39±0,57 среднее 18,84±4,17 среднее 799,00 0,156

Управление своими 
эмоциями 

12,89±0,44 низкое 14,59±3,67 среднее 689,00* 0,019

Контроль экспрессии 11,09±0,35 среднее 11,30±2,51 среднее 903,50 0,586
Межличностный 
эмоциональный ин-
теллект 

41,61±1,08 среднее 44,61±6,64 среднее 685,50* 0,018

Внутриличностный 
эмоциональный ин-
теллект эмоцио-
нальный интеллект 

39,86±0,89 среднее 43,45±8,14 среднее 703,50* 0,027

Понимание эмоций 40,68±1,08 среднее 43,5±6,52  среднее 762,50 0,085
Управление эмоци-
ями 

40,61±0,95 среднее 44,27±7,18 среднее 642,50 0,006

Общий уровень 
эмоционального 
интеллекта 

83,05±1,86 среднее 89,34±12,16 среднее 680,00 0,016
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В экспериментальной и контрольной 
группах средние значения по шкалам, 
входящим в межличностный эмоцио-
нальный интеллект («Понимание чужих 
эмоций»: ЭГ: Хср.±σx=23,30±0,63 КГ: 
Хср.±σx=24,06±4,49   «Управление чужими 
эмоциями»: ЭГ: Хср.±σx=18,38±0,56 КГ: 
Хср.±σx=19,25±2,82; «Понимание своих 
эмоций»: ЭГ: Хср.±σx=17,39±0,57 КГ: 
Хср.±σx=18,84±4,17; «Контроль экспрес-
сии»: ЭГ: Хср.±σx=11,09±0,35 КГ: Хср.±σx= 
=11,30±2,51 «Межличностный эмоцио-
нальный интеллект»: ЭГ: Хср.±σx = 
=41,61±1,08; КГ: Хср.±σx = 44,61±6,64; 
«Внутриличностный эмоциональный ин-
теллект»: ЭГ: Хср.±σx=38,86±0,89 КГ: 
Хср.±σx=43,45±8,14; «Понимание эмоций»: 
ЭГ: Хср.±σx=40,68±1,08 КГ: Хср.±σx = 
=43,50±6,5; «Управление эмоциями»: ЭГ: 
Хср.±σx=40,61±0,95 КГ: Хср.±σx=44,27±7,18 
«Интегративный показатель общего эмо-
ционального интеллекта»: ЭГ: Хср.±σx= 
=83,05±1,86 КГ: Хср.±σx=89,34±12,06), сви-
детельствуют об эмпатичности волонте-
ров, об их понимании эмоций своих под-
опечных и знании, как при необходимо-
сти изменить эмоциональный фон. Пока-
затели шкалы внутриличностного эмоци-
онального интеллекта также имеют сред-
ние значения. Отмечается низкий уровень 
выраженности шкалы «Управление свои-
ми эмоциями» в ЭГ (Хср.±σx=12,89±0,44), 
что свидетельствует о низком уровне 
контроле и управления собственными 
эмоциями и об их нестабильности, о воз-
можности в условиях большой эмоцио-
нальной напряженности эмоциональных 
срывов на благополучателях или на близ-
ких людях, а также о недостаточно разви-
тых способностях стимулировать и под-
держивать желательные эмоции и дер-
жать под контролем нежелательные. 

Итак, согласно полученным резуль-
татам, в ЭГ наблюдаются средние значе-
ния показателей как уровня эмоциональ-
ного интеллекта (за исключением «Уп-
равление своими эмоциями»), так и уров-
ня психического выгорания. Однако в 
контрольной группе наблюдаются низкие 
показатели по шкалам «Эмоциональное 
истощение» и «Деперсонализация» при 
средних значениях выраженности уровня 
развития эмоционального интеллекта. 
Таким образом, развитие эмоционального 
интеллекта волонтеров нивелирует появ-
ление различных установок в отношении 
себя и своей деятельности: чувства несо-
стоятельности, некомпетентности и нега-
тивизма в межличностном взаимодей-
ствии.  

При исследовании взаимосвязей эмо-
ционального интеллекта и психического 
выгорания волонтеров в условиях про-
фессионально-ориентированной и непро-
фессионально-ориентированной доброво-
льческой деятельности использовали ме-
тоды корреляционного (r-Спир-мен) (табл. 3) 
и множественного регрессионного (Forward 
stepwice) анализов (табл. 4):  

Так, в ЭГ волонтеров обнаружены 
отрицательные значимые корреляцион-
ные взаимосвязи умеренной силы между 
показателями шкал «Понимание чужих 
эмоций» и «Деперсонализация», «Эмоцио-
нальное истощение» (r=-0,46* при p≤0.05). 
Также выявлена отрицательная корреля-
ция средней силы между показателями 
данной шкалы и «Интегративный показа-
тель общего эмоционального выгорания» 
(r=-0,50* при p≤0.05 (табл. 3)). Следова-
тельно, чем лучше осуществляется уп-
равление чужими эмоциями, тем меньше 
происходит деформация отношений как 
между волонтерами, так и в отношениях 
с благополучателями, а также ниже уро-
вень эмоционального истощения. 
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Таблица 3. Корреляционные взаимосвязи показателей эмоционального интеллекта и психического  

выгорания волонтеров из ЭГ и КГ(r-Спирмен) 

Table 3. Correlations between indicators of emotional intelligence and mental burnout of volunteers from the  
EG and CG (r-Spearman) 

Наименование показателя 
ЭГ КГ 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Понимание чужих эмоций -0,46* -0,46* 0,25 -0,50* -0,28 -0,07 0,24 -0,06

Управление чужими эмоциями -0,36* -0,48* 0,34* -0,40* -0,45* 0,03 0,34* -0,16

Понимание своих эмоций -0,32* -0,32* 0,39* -0,35* -0,58* -0,21 0,20 -0,42* 

Управление своими эмоциями -0,80* -0,68* 0,53* -0,70* -0,45* -0,14 0,21 -0,26

Контроль экспрессии -0,11 0,30* -0,31* -0,14 -0,21 -0,21 0,25 -0,13

Межличностный эмоциональный 
интеллект 

-0,49* -0,54* 0,36* -0,48* -0,41* -0,06 0,32* -0,15

Внутриличностный эмоциональ-
ный интеллект 

-0,60* -0,36* 0,32* -0,60* -0,56* -0,20 0,28 -0,35*

Понимание эмоций -0,46* -0,41* 0,37* -0,47* -0,54* -0,12 0,24 -0,28

Управление эмоциями -0,62* -0,48* 0,25 -0,61* -0,52* -0,15 0,34* -0,26

Интегративный показатель обще-
го эмоционального интеллекта 

-0,52* -0,47* 0,38* -0,50* -0,55* -0,11 0,30* -0,28

Примечание: 1 – «Эмоциональное истощение»; 2– «Деперсонализация»; 3– «Редукция личных 
достижений»; 4–«Интегративный показатель общего эмоционального выгорания»; *– статистиче-
ская значимость при p≤0,05;  

Note: 1 – "Emotional exhaustion"; 2– "Depersonalization"; 3– "Reduction of personal achieve-
ments"; 4– "Integrative indicator of general emotional burnout"; * - statistical significance at p≤0.05; ** - 
statistical significance at p≤0.01; 

 
Отрицательные значимые корреля-

ции умеренной силы обнаружены в ЭГ по 
шкалам «Управление чужими эмоциями» 
и «Эмоциональное истощение» (r=-0,36* 

при p≤0.05), «Деперсонализация» (r=-
0,48* при p≤0.05), «Редукцией личных до-
стижений» (r=0,34* при p≤0.05), «Инте-
гративный показатель общего эмоцио-
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нального выгорания» (r=-0,40* при p≤0.05). 
Следовательно, чем лучше осуществляет-
ся волонтерами контроль над чужими 
эмоциями, тем менее выраженно эмоцио-
нальное утомление, сужение личностных 
контактов с подопечными или другими 
волонтерами, недовольство собой, неуве-
ренность в собственных силах.  

По шкале «Понимание своих эмо-
ций» обнаружены как отрицательные, так 
и положительные корреляции умеренной 
силы. Так, выявлены отрицательные свя-
зи с показателями шкал «Эмоциональное 
истощение» (r=-0,32* при p≤0.05), «Де-
персонализация» (r=-0,32* при p≤0.05), 
«Интегративный показатель общего эмо-
ционального выгорания» (r=-0,35* при 
p≤0.05), а положительная – с показателем 
шкалы «Редукция личных достижений» 
(r=0,39* при p≤0.05). Таким образом, чем 
лучше волонтеры из ЭГ понимают свои 
эмоции, тем меньше они эмоционально 
истощаются и дистанцируются в отноше-
ниях с окружающими (коллегами и бла-
гополучателями), тем менее выражены у 
них негативные установки, а также об-
щий уровень психического выгорания. 
Вместе с тем, чем лучше волонтеры по-
нимают свои эмоции, тем ниже у них са-
мооценка своей эффективности в услови-
ях профессионально-ориентированной до-
бровольческой деятельности. 

Как отрицательные, так и положи-
тельные корреляции средней и высокой 
силы выявлены между показателями 
шкал «Управление своими эмоциями» и 
психического выгорания волонтеров из 
ЭГ. Так, с показателями шкал «Эмоцио-
нальное истощение» (r=-0,80* при p≤0.05), 
«Деперсонализация» (r=-0,68* при p≤0.05) 
и «Интегративный показатель общего 
эмоционального выгорания» (r=-0,70* при 
p≤0.05) установлены отрицательные кор-

реляции, а с показателем шкалы «Редук-
ция личных достижений» (r=0,53* при 
p≤0.05) – положительная. Следовательно, 
чем лучше волонтеры из ЭГ управляют 
собственными эмоциями, тем меньше 
они эмоционально истощаются и прояв-
ляют цинизм в отношениях с окружаю-
щими. И, наоборот, чем лучше выражены 
способности управлять своими эмоция-
ми, тем выше самооценка в выполнении 
своих профессиональных обязанностей в 
профессионально-ориентированной доб-
ровольческой деятельности. 

Показатель шкалы «Контроль экс-
прессии» статистически значимо, уме-
ренно и отрицательно связан с показате-
лем шкалы «Редукция личных достиже-
ний» (r=-0,31* при p≤0.05), и положи-
тельно – с показателем шкалы «Деперсо-
нализация» (r=0,30* при p≤0.05). Следо-
вательно, чем сильнее у волонтеров из ЭГ 
выражен контроль своих эмоций, тем 
больше проявляется негативизм и выше 
оценивание своей профессиональной эф-
фективности. 

Показатели шкалы «Понимание эмо-
ций» также статистически значимо, от-
рицательно и умеренно связан с показа-
телями шкал «Эмоциональное истоще-
ние» (r=-0,46* при p≤0.05), «Деперсона-
лизация» (r=-0,41* при p≤0.05) и «Инте-
гративный показатель общего эмоциональ-
ного выгорания» (r=-0,47* при p≤0.05), и 
положительно – со шкалой «Редукция лич-
ных достижений» (r=0,37* при p≤0.05).  

Обнаружены отрицательные корре-
ляции умеренной и средней силы между 
шкалами «Управление эмоциями» и 
«Эмоциональное истощение» (r=-0,62* 
при p≤0.05), «Деперсонализация» (r=-
0,48* при p≤0.05), «Интегративный пока-
затель общего эмоционального выгора-
ния» (r=-0,61* при p≤0.05). 
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«Интегративный показатель общего 
эмоционального интеллекта» имеет ста-
тистически значимые отрицательные кор-
реляции умеренной и средней степени вы-
раженности с показателями шкал «Эмоци-
ональное истощение» (r=-0,52* при p≤0.05), 
«деперсонализация» (r=-0,47* при p≤0.05) 
и «Интегративный показатель общего 
эмоционального выгорания» (r=-0,50* при 
p≤0.05) и положительную связь – со шка-
лой «Редукция личных достижений» 
(r=0,38* при p≤0.05).  

Показатели шкал «Межличностный 
эмоциональный интеллект» и «Внутри-
личностный эмоциональный интеллект» 
также имеют статистически значимые, 
умеренной и средней степени выражен-
ности, положительные и отрицательные 
корреляционные взаимосвязи со шкалами 
психического выгорания волонтеров экс-
периментальной группы. 

Таким образом, чем выше способ-
ность волонтеров, занимающихся про-
фессионально-ориентированной добро-
вольческой деятельностью, к пониманию 
собственных эмоций и эмоций других 
людей и управлению ими, тем ниже уро-
вень эмоционального истощения, депер-
сонализации и обесценивания своих про-
фессиональных достижений, а также рис-
ка развития психического выгорания в 
целом.  

В КГ волонтеров, как и ЭГ, наблю-
даются статически значимые и отрица-
тельно направленные корреляционные 
взаимосвязи умеренной степени выра-
женности между показателями шкал 
«Эмоциональное истощение» и «Управ-
ление чужими эмоциями» (r=-0,45* при 
p≤0.05), «Понимание своих эмоций» (r=-
0,58* при p≤0.05), «Управление своими 
эмоциями» (r=-0,45* при p≤0.05), «Меж-

личностный эмоциональный интеллект» 
(r=-0,41* при p≤0.05), «Внутриличност-
ный эмоциональный интеллект» (r=-0,56* 
при p≤0.05), «Понимание эмоций» (r=-
0,54* при p≤0.05), «Управление эмоция-
ми» (r=-0,52* при p≤0.05), «Интегратив-
ный показатель общего эмоционального 
интеллекта» (r=-0,55* при p≤0.05); между 
показателями шкал «Интегративный по-
казатель общего эмоционального выгора-
ния» и «Понимание своих эмоций» (r=-
0,42* при p≤0.05), «Внутриличностный 
эмоциональный интеллект» (r=-0,35* при 
p≤0.05), а также положительно направ-
ленные – между шкалами «Редукция 
личных достижений» и «Управление чу-
жими эмоциями» (r=0,34* при p≤0.05), 
«Межличностный эмоциональный интел-
лект» (r=0,32* при p≤0.05), «Управление 
эмоциями» (r=0,34* при p≤0.05), «Инте-
гративный показатель общего эмоцио-
нального интеллекта» (r=0,30* при 
p≤0.05). 

Таким образом, чем выше способ-
ность волонтеров, занимающихся непро-
фессионально-ориентированной добро-
вольческой деятельностью, к пониманию 
собственных эмоций и эмоций других 
людей и управлению ими, тем ниже уро-
вень эмоционального истощения. Усиле-
ние способностей волонтеров из КГ, в 
отличие от волонтеров из ЭГ, к управле-
нию своими и чужими эмоциями повы-
шает самооценку собственных професси-
ональных достижений. 

Использование процедуры множе-
ственного регрессионного анализа позво-
лило выявить корреляции, свидетель-
ствующие о влиянии эмоционального ин-
теллекта волонтеров на их психическое 
выгорание (табл.4):  
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Таблица 4. Значения стандартизированных коэффициентов множественной линейной регрессии  

показателей эмоционального интеллекта волонтеров с показателями их психического  
выгорания 

Table 4. Values of standardized coefficients of multiple linear regression of indicators of emotional intelligence  
of volunteers with indicators of their mental burnout 

ЭГ КГ 

Наименование показателя 
КМД, 

R2 
β р 

Наименование 
показателя 

КМД, 
R2 

β р 

Э
м
оц
ио
на
ль
но
е 

ис
то
щ
ен
ие

 Управление своими 
эмоциями 

0,77 

-0,91 0,0000 

Понимание своих  
эмоций 

0,61 -0,77 0,025
Управление чужи-
ми эмоциями 

0,67 0,0003 

Понимание  чужих 
эмоций 

-0,36 0,0167 

Д
еп
ер
со
на
ли
за
ци
я Контроль экспрес-

сии 

0,77 

1,13 0,0011 

- - - - 
Понимание  чужих 
эмоций 

-1,47 0,0031 

Межличностный 
эмоциональный 
интеллект 

2,09 0,0188 

Р
ед
ук
ци
й 
ли
чн
ы
х 

до
ст
иж

ен
ий

  Управление своими 
эмоциями 

0,70 

0,58 0,0000 

Управление чужими 
эмоциями 

0,33 0,33 0,027
Контроль экспрес-
сии 

-0,51 0,0001 

И
нд
ек
с 
пс
их
ич
е-

ск
ог
о 
вы

го
ра
ни
я Управление своими 

эмоциями 

0,67 

-0,71 0,0000 

Понимание своих эмо-
ций 

0,40 -0,47 0,008
Управление чужи-
ми эмоциями 

0,59 0,0017 

Понимание  чужих 
эмоций 

-0,38 0,0210 

 
– факторами возникновения эмоцио-

нального истощения и психического вы-
горания волонтеров из ЭГ выступают 
способности вызывать у других людей 
эмоции и снижать интенсивность неже-
лательных эмоций, а факторами устойчи-
вости и преодоления – способности по-
нимать внутренние состояния других лю-
дей, поддерживать собственные жела-
тельные и контролировать нежелатель-

ные эмоции. Способность контролиро-
вать внешние проявления своих эмоций 
усиливает негативные установки в меж-
личностных отношениях и повышает са-
мооценку профессиональной эффектив-
ности. А понимание посторонних эмоций 
и умение ими управлять, наоборот, реду-
цирует циничное отношение к другим и к 
деятельности, в то время, как способ-
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ность управлять своими эмоциями сни-
жает оценивание личных достижений; 

– фактором устойчивости и преодо-
ления эмоционального истощения волон-
теров из КГ выступают их способности 
распознавать, идентифицировать и опи-
сывать собственные эмоции, понимать их 
причины.  

Полученные нами результаты иссле-
дования взаимосвязей эмоционального 
интеллекта и психического выгорания во-
лонтеров, занимающихся профессиональ-
но-ориентированной добровольческой де-
ятельностью, не противоречат результа-
там зарубежных исследователей [11; 12; 
13; 14; 15; 16]. 

Мы так же, как и зарубежные колле-
ги, считаем, что работа волонтеров в раз-
личных сферах медицины имеет интен-
сивный эмоциональный и экзистенциаль-
ный характер, что в свою очередь являет-
ся предиктором их психического выгора-
ния [14]. Выявлены статистически зна-
чимые корреляционные связи между 
эмоциональным интеллектом и устойчи-
востью к эмоциональному выгоранию во 
многих исследованиях волонтеров в сфе-
ре медицины [13; 15]. В работе [12], как и 
в нашем исследовании, эмоциональный 
интеллект волонтеров, занимающихся 
профессионально-ориентированной про-
фессиональной деятельностью, достовер-
но отрицательно коррелирует с психиче-
ским выгоранием: с показателями шкал 
«эмоциональное истощение» ( r = 0,18, p 
< 0,01), «деперсонализация» (r = 0,24, p < 
0,01) и «редукция личных достижений) (r 
= 0,24, p < 0,01) [12]. В исследованиях 
Yusoff, M.S.B., Hadie, S.N.H., Yasin 
M.A.M. (2021) и Blanchard C., Kravets V., 
Schenker M., Moore T. (2021) доказано 
влияние эмоционального интеллекта на 
снижение психического выгорания сту-
дентов-медиков [11; 16]. 

Исследование особенностей влияния 
эмоционального интеллекта на психиче-

ское выгорание волонтеров в условиях 
профессионально ориентированной доб-
ровольческой деятельности позволило 
сформулировать следующие выводы. 

Выводы 

Проблема психического выгорания 
волонтеров за последние 10 лет (с 2012 г. 
по 2022 г.) крайне актуальна, однако не-
достаточно разработана как в отече-
ственных, так и зарубежных научных ис-
следованиях.  

Выраженность психического выго-
рания свидетельствует о наличии значи-
тельной эмоциональной нагрузки, что мо-
жет приводить к некачественной реали-
зации добровольческой деятельности, во-
зникновению конфликтных ситуаций не 
только внутри добровольческой группы, 
но и с благополучателями, а также ре-
дукции собственных профессиональных 
достижений.  

Уровень эмоционального интеллекта 
свидетельствует о снижении контроля над 
своими нежелательными эмоциями и уп-
равления ими, что может негативно по-
влиять на результат.  

При этом способность понимать и 
управлять эмоциями других людей пре-
пятствует негативному циничному отно-
шению к другим и деятельности, а уме-
ние стимулировать желательные и кон-
тролировать нежелательные эмоции уси-
ливает чувство профессиональной компе-
тентности и продуктивности. Управление 
своими эмоциями и понимание чужих 
снижает уровень психического выгора-
ния.  

Итак, эмоциональный интеллект вы-
ступает ориентиром правильности приня-
тия решений в процессе реализации доб-
ровольческой деятельности, способствует 
правильному выстраиванию границ в 
общении.  
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Резюме 

Актуальность деятельности руководителя по мотивации трудового поведения кадров, по форми-
рованию их заинтересованности в качественной работе возрастает при изменениях, происходящих в хо-
де модернизации системы образования. Эффективно управлять профессиональной деятельностью со-
трудника возможно через понимание его ведущих мотивов и стимулирование его трудовой деятельно-
сти. Однако на сегодняшний день наблюдается существенное противоречие между необходимостью пла-
нирования и развития системы трудовой мотивации сотрудников и второстепенностью мотивации как 
функции управления организацией. 

Настоящее исследование было посвящено выявлению ведущих мотивов профессиональной деятель-
ности научно-педагогических работников вуза с целью повышения эффективности управления коллективом 
через планирование системы трудовой мотивации. 

В статье представлен теоретический анализ понятий «трудовая мотивация», «мотивационная 
готовность», «инновационная мотивация», «внутренние и внешние мотивационные факторы». 

В результате эмпирического исследования было выявлено, что ведущими мотивами для педагогов 
являются внутренние мотивы. Это значит, что научно-педагогические работники осознанно выбрали 
свою профессию, у них высок интерес к творческой самореализации, и желание посвятить себя обучаю-
щимся является приоритетным. Они демонстрируют готовность к инновационной деятельности, ис-
пытывают удовлетворение от самого педагогического процесса и результатов собственной работы. 
Однако и внешние положительные мотиваторы являются для педагогов чрезвычайно важными. В част-
ности, сотрудники крайне чувствительны к внешним оценкам своей деятельности со стороны руковод-
ства и коллег, к материальным стимулам  и поощрениям, гибкому рабочему графику. 

Таким образом, система мотивации сотрудников должна опираться на знание их ведущих мотивов. 
Это позволит руководителям образовательных учреждений даже при ограниченном количестве органи-
зационных ресурсов эффективно влиять на эффективность труда.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Ключевые слова: трудовая мотивация; внешние и внутренние мотивационные факторы; образователь-
ная организация; научно-педагогический работник. 
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Abstract 

The relevance of the manager's activities to motivate the labor behavior of personnel, to form their interest in 
quality work increases with changes occurring during the modernization of the education system. It is possible to ef-
fectively manage the professional activity of an employee through understanding his leading motives and stimulating 
his work activity. However, today there is a significant contradiction between the need to plan and develop a system 
of employee motivation and the secondary importance of motivation as an organization management function. The 
present study was devoted to identifying the leading motives of professional activity of scientific and pedagogical staff 
of the university in order to improve the efficiency of team management through the planning of the system of labor 
motivation. The article presents a theoretical analysis of the concepts of "work motivation", "motivational readiness", 
"innovative motivation", "internal and external factors". 

As a result of empirical research, it was revealed that the leading motives for teachers are internal motives. 
This means that scientific and pedagogical workers consciously chose their profession, they have a high interest in 
creative self-realization, and the desire to devote themselves to students is a priority. They demonstrate a willingness 
to innovate, feel satisfaction from the pedagogical process itself and the results of their own work. However, external 
positive motivators are also extremely important for teachers. In particular, employees are extremely sensitive to ex-
ternal assessments of their activities by management and colleagues, to financial incentives and incentives, flexible 
working hours. Thus, the motivation system of employees should be based on knowledge of their leading motives. 
This will allow the heads of educational institutions, even with a limited amount of organizational resources, to effec-
tively influence labor efficiency. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Keywords: work motivation; external and internal motivational factors; educational organization; scientific and peda-
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*** 

Введение 

Современные преобразования в си-
стеме высшего образования заставляют 
руководителей вузов сделать мотивацию 
персонала и развитие его интереса к ра-

боте главным приоритетом. Этот выбор 
обусловлен тем, что успех образователь-
ного учреждения как организации в вы-
полнении своих задач определяется каче-
ством работы преподавателей и их удо-
влетворенностью научно-педагогической 
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деятельностью. Для создания эффектив-
ной системы мотивации и стимулирова-
ния персонала с целью повышения каче-
ства работы руководитель образователь-
ного учреждения должен учитывать по-
тенциальные способности и индивиду-
альные ресурсы каждого сотрудника. 

Однако реализация задач в этой об-
ласти сопряжена с рядом проблем. Одна 
из них заключается в том, что способ-
ность мотивировать сотрудников - это не 
просто реализация существующих мотива-
ций, а определение структуры непосред-
ственных потребностей, которая система-
тически развивается в процессе организа-
ции обратной связи с сотрудниками. 

Сложность мотивационного ме-
неджмента также ограничивается слож-
ностью самого субъекта управления. В 
силу индивидуальности каждого работ-
ника поведение человека в сфере трудо-
вой деятельности определяется комплек-
сом индивидуальных мотивационных 
факторов, таких как интересы, способно-
сти, ценности, установки и ожидания. 
Каждый конкретный сотрудник имеет 
свой личный набор мотивационных фак-
торов. Поэтому в процессе управления 
персоналом возрастает роль личности ра-
ботника, знание его основных мотивов, 
умение формировать и направлять их в 
соответствии с целями и задачами обра-
зовательной организации.  

Таким образом, в целом проблема за-
ключается в том, чтобы правильно опреде-
лить реальную доминирующую мотива-
цию профессиональной деятельности пе-
дагогов, чтобы использовать ее как меха-
низм повышения эффективности управ-
ления персоналом в образовательных 
учреждениях. 

Методы и организация исследований 

Целью исследования было выявле-
ние доминирующих мотивов профессио-
нальной деятельности научно-педагоги-

ческих работников для повышения эф-
фективности управления персоналом пу-
тем разработки системы мотивации труда 
в образовательном учреждении. 

Для исследования использовались 
следующие методики: анкета "Выявление 
факторов-мотивов, вызывающих желание 
эффективно работать" А.Б. Бакурадзе; 
методика "Изучение мотивов педагогиче-
ской профессии" Т.Н. Сильченковой; ме-
тодика "Изучение мотивов профессио-
нальной деятельности" (К. Замфира после 
модификации А. Реана). 

Результаты и обсуждение 

При работе с персоналом образова-
тельных учреждений одной из централь-
ных позиций управления является моти-
вация сотрудников, поскольку она явля-
ется непосредственным стимулом их про-
фессиональной реализации. По мнению 
О.С. Виханского, "направлять сотрудни-
ков на достижение целей организации – 
это, по сути, основная задача управления 
персоналом" [1].  

Необходимость изучения мотивации 
также заключается в том, что она являет-
ся одним из способов управления лично-
стью и воздействия на ее потребности и 
желание для саморазвития [2]. 

Мотивация занимает особое место в 
структуре деятельности. Структура про-
фессиональной мотивации во многом 
определяет продуктивность деятельности 
научно-педагогических работников [3]. В 
частности, Е.М. Лепешова, ссылаясь на 
А.К. Байметова, выделяет четыре группы 
педагогов по доминирующей мотивации: 
с преобладанием мотивации ответствен-
ности; с преобладанием интереса к пре-
подаваемым дисциплинам; с преоблада-
нием потребности в общении с обучаю-
щимися; без преобладающей мотивации 
[4]. По мнению А.К. Байметова, "доми-
нирование мотивации ответственности 
характерно для педагогов, склонных к 
авторитарному стилю руководства, до-
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минирование мотивации общения - для 
педагогов либерального стиля, а отсут-
ствие той или иной мотивации - для пре-
подавателей, склонных к демократиче-
скому стилю руководства". 

В свою очередь, Н. П. Биссенек, 
определяя типы профессиональной моти-
вации преподавателей, различает: мате-
риальные мотивы; мотивы, связанные с 
самоутверждением; профессиональную 
мотивацию; мотивацию самореализации 
личности" [5]. 

Л.С. Подымова и Л.А. Долинская 
соответственно выделяют инновацион-
ную мотивацию, которая подразумевает 
восприимчивость к педагогическим ин-
новациям. Такая мотивация обеспечивает 
гармоничное осуществление научно-пед-
агогической деятельности и самовыраже-
ние личности педагога [6, с. 52]. 

Преподаватели с инновационной мо-
тивацией стремятся к самореализации и 
предпочитают творческие виды работы, 
открывающие явные возможности для 
саморазвития. Для таких преподавателей 
учебный курс - это возможность реализо-
вать себя как личность и как профессио-
нала. В каждом случае они выбирают ин-
новационную образовательную методи-
ку, которую внедряют в соответствии с 
интересами своих студентов. Деятель-
ность таких преподавателей характеризу-
ется высокой чувствительностью к инно-
вациям, постоянным поиском себя в этой 
новизне и необходимостью создавать но-
вое видение традиционных форм педаго-
гической реальности [7]. Кроме того, не-
обходимым условием мотивации педаго-
гов к инновациям является способность 
принимать инновационные решения, ид-
ти на определенный риск, конструктивно 
разрешать конфликтные ситуации, воз-
никающие при внедрении инноваций, и 
преодолевать барьеры на пути их реали-
зации. 

Следует также отметить, что на фор-
мирование мотивационных факторов вли-

яют и личностные характеристики препо-
давателя, такие как: 

– общая направленность личности 
(социальная зрелость и гражданская от-
ветственность, профессиональные устре-
мления, познавательные интересы); 

– организаторские качества (способ-
ность к самоорганизации, деловая хватка, 
инициативность, высокие требования, са-
мокритичность); 

– коммуникативные качества (от-
крытость, дружелюбие, общительность, 
эмпатия); 

– перцептивно-познавательные каче-
ства (креативность, интеллектуальная ак-
тивность, исследовательский стиль, гиб-
кость, потребность в постоянном обнов-
лении и обогащении знаний); 

– экспрессивность (позитивный фон 
настроения, оптимизм, самоконтроль, вы-
держка, терпимость, чувство юмора); 

– высокая производительность труда. 
Итак, каждый сотрудник характери-

зуется своим набором личных мотивиру-
ющих факторов. Именно знание домини-
рующих мотивационных факторов поз-
волит руководителям использовать их в 
качестве механизма повышения эффек-
тивности управления персоналом в обра-
зовательных учреждениях. 

Целью данного исследования было 
выявление основных мотивов професси-
ональной деятельности научно-педагоги-
ческих работников высших учебных за-
ведений. В исследовании приняли уча-
стие 52 преподавателя. Средний возраст 
преподавателей составлял 45 лет. Сред-
ний педагогический стаж сотрудников 
составлял 18 лет. 

Для выявления основных мотивов 
профессиональной деятельности педаго-
гов мы использовали методику " Изуче-
ние мотивов педагогической профессии " 
Т. Н. Сильченковой. Этот метод позволил 
нам определить важность мотивов, свя-
занных с профессией педагога (табл. 1). 
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Таблица 1. Основные мотивы профессиональной деятельности педагогов 

Table 1. The main motives of the teaching profession 

 
 

Анализ результатов показывает, что 
самые высокие ранговые значения при-
надлежат мотивации, связанной со стре-
млением иметь высшее образование. Она 
указывает на необходимость занять опре-
деленное социальное положение и тем 
самым заслужить уважение окружающих. 
Ранг, связанный со стремлением к мате-
риальному благополучию, также имеет 
высокое значение. Все последующие по-
зиции рангов напрямую связаны с целями 
и задачами преподавательской деятель-
ности. Можно сделать вывод, что основ-
ными мотиваторами деятельности учите-
лей являются внешние факторы (эконо-
мические и социальные). Однако мотивы, 
связанные с профессиональным развити-
ем и служением профессии, также важны 
и не сильно отличаются по ценности от 
группы внешних факторов. 

Для изучения мотивации к профес-
сиональной деятельности мы также ис-
пользовали методику "Исследование мо-
тивации к профессиональной деятельно-
сти" А. Реана. Эта методика предполагает 

изучение двух типов мотивации [8]. 
Внутренний тип мотивации подразумева-
ет важность самой профессиональной де-
ятельности для преподавателя. Внешний 
тип мотивации - это стремление удовле-
творить другие потребности, вне содер-
жания самой профессиональной деятель-
ности (социальный статус, зарплата, пре-
стиж профессии, длительный отпуск и 
т.д.). В свою очередь, внешняя мотивация 
делится на внешнюю положительную и 
внешнюю отрицательную мотивацию. 
Поэтому можно выделить три группы пе-
дагогов с разным соотношением мотива-
ционных доминант. 

1. Педагоги с преобладанием внут-
ренней мотивации, для которых харак-
терны креативность, стремление к инно-
вационной деятельности и профессио-
нальному саморазвитию. 

2. Педагоги, для которых преоблада-
ет внешняя положительная мотивация и 
для которых важны внешние факторы, 
такие как материальные и социальные 
стимулы. 
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3. Педагоги с доминирующей внеш-
ней негативной мотивацией, которые 
стремятся удовлетворить свои основные 
потребности и обеспечить себе защиту от 
различных наказаний и санкций, часто 
путем завоевания определенного статуса 
в коллективе. 

Степень выраженности мотивации и 
мотивационный комплекс группы опре-

деляются после выбора респондентом ак-
туальной мотивации профессиональной 
деятельности. Мотивационный комплекс 
- это связь между типами мотивации: 
ВM, ВПM и ВOM. В табл. 2 перечислены 
проявления мотивации к профессиональ-
ной деятельности. 

Таблица 2. Степень выраженности внешней и внутренней мотивации педагогов  

Table 2.  The degree of expression of external and internal motives of teachers 

 
 

Исследуемой группе респондентов 
соответствуют следующие мотивацион-
ные комплексы: ВПМ = 4,2, ВМ = 3,7, 
ВОМ = 2,1. ВПМ > ВМ > ВОМ. Полу-
ченный мотивационный комплекс пока-
зывает, что деятельность педагогов моти-
вируется как внешними положительными 
факторами, так и самой профессиональ-
ной деятельностью, стремлением достичь 
высоких результатов в профессии и инте-
ресом к работе. 

Анализ результатов исследования поз-
волил нам выделить две основные группы 
испытуемых с различными мотивацион-
ными доминантами: 

1) педагогические работники, где 
преобладает внутренняя и внешняя по-
ложительная мотивация; 

2) педагогические работники с ве-
дущими внешними положительными и 
внешними отрицательными мотиватора-
ми (меньшая группа). 

Для выявления мотивов, побуждаю-
щих педагогических работников к эффек-
тивной работе, мы использовали методи-
ку А.Б. Бакурадзе [9, с. 132-136] "Выяв-
ление факторов - мотиваторов, вызыва-
ющих желание эффективно работать". 
Результаты показаны на рис. 1. 
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Рис. 1. Ведущие факторы - мотиваторы, вызывающие желание работать 

Fig. 1. The leading factors- motivators that cause a desire to work 

 

 
Анализ результатов показывает, что 

на основные мотивирующие факторы пре-
подавательской деятельности примерно в 
равной степени влияют внешние факторы 
(график и отношения в коллективе) и 
внутренние факторы (возможности для 
творческого роста). Другие мотивацион-
ные факторы (признание работы началь-
ством и зарплата) были менее важны. 

Сегодня, в условиях трансформации 
системы образования, значение мотива-
ции в управлении персоналом стало бо-
лее заметным, а содержание этой управ-
ленческой деятельности - более слож-
ным. Т.Д. Комиссарова подчеркивает, что 
"для эффективного управления сегодня 
нужны ответственные и мотивированные 
сотрудники, высокоорганизованные и 
стремящиеся к самореализации индиви-
дуального труда" [10, с. 54]. Обеспечение 
этих качеств у сотрудников возможно 

только при понимании важных мотивов 
их профессиональной деятельности.  

Результаты нашего исследования 
показали, что во многом значимые моти-
вы учителей обусловлены внутренними 
факторами, связанными с самой педаго-
гической деятельностью и стремлением к 
творчеству в работе. Такие учителя осо-
знают значимость своей работы и стре-
мятся к достижению целей и задач обра-
зовательной организации. Однако и со-
здавать мотивационные системы для та-
ких сотрудников сложнее, чем для тех, в 
мотивации которых преобладают внеш-
ние факторы. 

В таких случаях руководителям лу-
чше использовать интеллектуально-ин-
новационные методы для мотивации сво-
их сотрудников. Такой способ мотивации 
творческих сотрудников необходим для 
дальнейшего саморазвития. К таким мо-
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тивационным приемам относятся друже-
ские беседы руководителя с положитель-
ными комментариями о проделанной ра-
боте; направление сотрудников на семи-
нары, мастер-классы и конференции; по-
мощь в выдвижении на престижные кон-
курсы профессионального мастерства; 
помощь в подготовке авторских учебни-
ков и учебных пособий и публикаций в 
ведущих рецензируемых журналах; по-
мощь в разработке авторских учебных 
курсов. Кроме того, формы интеллекту-
альной и творческой стимуляции вклю-
чают идеи по расширению прав и воз-
можностей. Известные варианты такой 
мотивации могут включать: поручение 
работы, представляющей интерес в силу 
своей престижности и ответственности; 
предоставление возможности работать в 
пилотной программе; наставничество; 
работа в качестве эксперта и т.д. 

Кроме того, менеджеры должны по-
нимать, что мотивационные системы ос-
нованы на определенных принципах, та-
ких как: 

1) доступность. Поощрения должны 
быть на условиях, понятных и приемле-
мых для всех сотрудников; 

2) прогрессивность. Стимулы долж-
ны постоянно пересматриваться в сторо-
ну увеличения; 

3) минимизация разрыва между ре-
зультатами труда и стимулами. Более ча-
стое поощрение и его четкая и прямая 
связь с результатами работы является 
мощным мотивирующим фактором; 

4) сочетание морального и матери-
ального вознаграждения. Влияние этих 
двух факторов почти одинаково сильно и 
важно; 

5) личностная ориентация мотиваци-
онной системы. Необходимо рационально 
сочетать различные виды стимулирования 
и учитывать их целенаправленное инди-
видуальное воздействие на каждого ра-
ботника. 

Выводы 

Таким образом, анализ результатов 
исследования показывает, что одной из 
центральных позиций менеджмента в ра-
боте с научно-педагогическими работни-
ками в образовательных учреждениях яв-
ляется мотивация сотрудников, так как 
она является непосредственным стиму-
лом их профессиональной реализации. В 
условиях непрерывной трансформации 
системы образования возрастает актуаль-
ность деятельности менеджера по плани-
рованию мероприятий, связанных с мо-
тивацией трудового поведения персонала 
и развитием его заинтересованности в 
качественной работе. Эффективное пла-
нирование мотивационной деятельности 
может быть достигнуто только при по-
нимании личных черт характера работ-
ника, его доминирующей мотивации, фо-
рмировании и направлении его способно-
стей в соответствии с целями и задачами 
самой образовательной организации. 

Список литературы 

1. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: человек, стратегия, организация, про-
цесс. М.: МГУ, 2007. 168 с. 

2. Реан А. А., Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая психология. СПб.: Изда-
тельство «ПиVestnik Buryatskogo gosudarstvennogo universitetaтер», 2000. 416 с. 



176                                               Психологические науки / Psychology 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of  
the Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2022; 12(4): 168-177 

3. Марадзе Л.М., Кузнецова А.А. Удовлетворенность профессиональной деятельно-
стью: критериально-феноменологический анализ // Известия Юго-Западного государ-
ственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика. 2012. №2. С. 308–313. 

4. Лепешова Е. М. Мотивация труда в образовательном учреждении: общие подходы 
// Школьный психолог. 2007. №9. С. 43. 

5. Биссенек Н.П. Изучение особенностей мотивации профессионального развития пе-
дагогов // Управление ДОУ. 2009. №7. С. 92–95. 

6. Подымова Л. С., Долинская Л. А. Самоутверждение педагогов в инновационной де-

ятельности. М.: МПГУ, 2014. 207 с.  
7. Удалов А.С. Стимулирование персонала // Персонал Микс. 2001. № 1. С. 25.  
8. Реан А.А. Психология и психодиагностика личности: Теория, методы исследова-

ния, практикум. СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2006. С. 84–86. 
9. Бакурадзе А.Б. Мотивация  труда  педагогов. М.: Сентябрь, 2005. 192 с. 
10. Комиссарова Т.Д. Управление человеческими ресурсами. М.: Дело, 2002. 312с. 

References 

1. Vihanskij O.S., Naumov A.I. Menedzhment: chelovek, strategiya, organizaciya, process 
[Management: person, strategy, organization, process]. Moscow, MGU Publ., 2007. 168 p. 

2. Rean A. A., Kolominskij Ya.L. Social'naya pedagogicheskaya psihologiya [Social peda-
gogical psychology]. St. Petersburg, Piter Publ., 2000. 416 p. 

3. Maradze L.M., Kuznecova A.A. Udovletvorennost' professional'noj deyatel'nost'yu: krite-
rial'no-fenomenologicheskij analiz [Satisfaction with professional activity: criterion-
phenomenological analysis]. Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: 
Lingvistika i pedagogika = Proceedings of the Southwest State University. Series: Linguistics 
and Pedagogics, 2012, no. 2, pp. 308–313. 

4. Lepeshova E. M. Motivaciya truda v obrazovatel'nom uchrezhdenii: obshchie podhody 
[Motivation of work in an educational institution: general approaches]. Shkol'nyj psiholog = 
School Psychologist, 2007, no. 9, p. 43. 

5. Bissenek N.P. Izuchenie osobennostej motivacii professional'nogo razvitiya pedagogov 
[Studying the features of motivation of professional development of teachers]. Upravlenie DOU 
= Management of preschool educational institutions, 2009, no. 7, pp. 92–95. 

6. Podymova L. S., Dolinskaya L. A. Samoutverzhdenie pedagogov v innovacionnoj 
deyatel'nosti [Self-affirmation of teachers in innovation]. Moscow, MPGU Publ., 2014. 207 p.  

7. Udalov A.S. Stimulirovanie personala [Staff incentives]. Personal Miks = Staff Mix, 
2001, no. 1, p. 25. 

8. Rean A.A. Psihologiya i psihodiagnostika lichnosti: Teoriya, metody issledovaniya, 
praktikum [Psychology and psychodiagnostics of personality: Theory, research methods, practi-
cum]. St. Petersburg, Prajm-EVROZNAK Publ., 2006, pp. 84–86. 

9. Bakuradze A.B. Motivaciya  truda  pedagogov [Motivation of teachers' work]. Moscow, 
"Sentyabr'" Publ., 2005. 192 p. 

10. Komissarova T.D. Upravlenie chelovecheskimi resursami [Human resource manage-
ment]. Moscow, Delo Publ., 2002. 312 p. 

 
 



Никитина Е.А., Кузнецова А.А., Фабрицио Маррелла                             Трудовая мотивация персонала…     177 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of  
the Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2022; 12(4): 168-177 

 

Информация об авторах / Information about the Authors  

Никитина Елена Александровна, кандидат 
психологических наук, доцент, заведующий 
кафедрой коммуникологии и психологии, 
Юго-Западный государственный универси-
тет, г. Курск, Российская Федерация, 
e-mail: eanikitina72@mail.ru 
 
Кузнецова Алеся Анатольевна, кандидат 
психологических наук, проректор по воспи-
тательной работе, социальному развитию  и 
связям с общественностью, заведующий ка-
федрой психологии здоровья и нейропсихо-
логии, Курский государственный медицин-
ский университет, г. Курск, Российская Фе-
дерация, 
e-mail: kuznetsova.a80@mail.ru 
 
Фабрицио Маррелла, профессор, Венециан-
ский универсистет Ка′Фоскари, Венеция, 
Италия, 
e-mail: marrella@unive.it 

Elena A. Nikitina, Cand. of Sci. (Psychological), 
Head of Communicative and Psychological Science 
Department, Southwest State University, Kursk, Rus-
sian Federation,  
e-mail: eanikitina72@mail.ru 

 
Alesya A. Kuznetsova, Cand. of Sci. (Psychological), 
Vice-Rector for Educational Work, Social Develop-
ment and Public Relations, Head of the Department 
of Health Psychology and Neuropsychology, Kursk 
State Medical University, Kursk, Russian Federation, 
e-mail: kuznetsova.a80@mail.ru 
 
 
 

 
Fabrizio Marrella, Full Professor, Ca′ Foscari Uni-
versity of Venice, Venice, Italy  
e-mail: marrella@unive.it 

 



178                                               Психологические науки / Psychology 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of  
the Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2022; 12(4): 178-195 

Оригинальная статья / Original article 

УДК 159.98:159.944.4:378.37 

Социально-психологический тренинг как инструмент 
профилактики психического выгорания волонтеров-медиков  

в профессионально-ориентированной волонтерской 
деятельности 

Л.Н. Молчанова1, К.В. Блинова1 

1Курский государственный медицинский университет 
ул. К. Маркса, д. 3, г. Курск 305000, Российская Федерация 

 e-mail: molchanowa.liuda@yandex.ru  

Резюме 

Библиометрический анализ литературы засвидетельствовал повышение интереса к изучению во-
лонтерства в медицинской сфере. Наиболее актуальные направления исследования волонтеров: выгора-
ние волонтеров в период COVID-19 и выгорание волонтеров-медиков. Выделена структура социально-
психологических установок межличностного взаимодействия волонтеров-медиков: эмоциональный, ко-
гнитивный и поведенческий компоненты. В формирующем эксперименте приняли участие 60 волонтеров-
медиков в возрасте от 19 до 25 лет, занимающиеся волонтерской деятельностью в сфере медицины до 1 
года. Базами исследования выступили ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 
Минздрава России и АНО «ЦСПСКР «Феникс». Методы исследования: опросник «Профессиональное выго-
рание» (ПВ) (русскоязычная версия Н.Е. Водопьянова, Е.С. Старченкова), опросник «Способы совладающе-
го поведения» Р. Лазарус и С. Фолкман в адаптации Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, тест ЭмИн (Д.В. Люсин), 
«Стиль саморегуляции поведения»  (А.В. Моросанова). Математико-статистическую обработку инфор-
мации (описательную статистику и сравнительный анализ) осуществляли с помощью компьютерной 
программы «Statistica 11.0» и метода структурно-психологического анализа А.В. Карпова. По результа-
там констатирующего этапа формирующего эксперимента была разработана и апробирована програм-
ма профилактики психического выгорания волонтеров-медиков, занимающихся профессионально-
ориентированной волонтерской деятельностью до 1 года. Программа профилактики психического выго-
рания волонтеров представляет собой групповой социально-психологический тренинг-интенсив. Целью 
тренинга является формирование резистентности волонтеров-медиков к психическому выгоранию пу-
тем повышения их психологической компетентности в вопросах межличностного взаимодействия, ос-
новных причин психического выгорания и методов их устранения. В ходе работы выявлено снижение уров-
ня психического напряжения в группах, усвоение знаний о причинах психического выгорания и методах их 
проработки; произведена работа над резистентностью к психическому выгоранию волонтеров-медиков. 
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рованная волонтерская деятельность; социально-психологический тренинг. 
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Abstract 

Bibliometric analysis of the literature showed an increase in interest in the study of volunteering in the medical 
field. The most relevant areas of volunteer research are: burnout of volunteers during COVID-19 and burnout of med-
ical volunteers. The structure of socio-psychological attitudes of interpersonal interaction of medical volunteers is 
highlighted: emotional, cognitive and behavioral components. The formative experiment involved 60 medical volun-
teers aged 19 to 25 years, engaged in volunteer activities in the field of medicine for up to 1 year. The bases of the 
study were the Kursk State Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation and the ANO 
TSSPSKR Phoenix. Research methods: questionnaire "Professional burnout" (PV) (Russian version by N.E. 
Vodopyanova, E.S. Starchenkova), questionnaire "Methods of coping behavior" by R. Lazarus and S. Folkman in 
adaptation by T.L. Kryukova, E.V. Kuftyak, EmIn test (D.V. Lyusin), "Style of self-regulation of behavior" (A.V. Moro-
sanova). Mathematical and statistical processing of information (descriptive statistics and comparative analysis) was 
carried out using the computer program "Statistica 11.0" and the method of structural and psychological analysis of 
A.V. Karpov. Based on the results of the ascertaining stage of the formative experiment, a program for the prevention 
of mental burnout of medical volunteers engaged in professionally oriented volunteer activities for up to 1 year was 
developed and tested. The program of prevention of mental burnout of volunteers is a group socio-psychological 
training-intensive. The purpose of the training is to form the resistance of medical volunteers to mental burnout by 
increasing their psychological competence in interpersonal interaction, the main causes of mental burnout and meth-
ods of their elimination. In the course of the work, a decrease in the level of mental stress in groups was revealed, the 
assimilation of knowledge about the causes of mental burnout and methods of their study; work was done on the re-
sistance to mental burnout of medical volunteers. 
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*** 

Введение 

Значимость профессионально-ориен-
тированного волонтерства в медицинской 
сфере на сегодняшний день очень высо-
кая. Так, в период пандемии образова-
лось большое количество добровольче-
ских отрядов, которые активно включа-
лись в работу в различных областях ме-

дицинской практики, предполагающей 
наличие у волонтеров-медиков сильной 
нервной системы, стойкой выдержки и 
объективной оценки собственных ресур-
сов. 

Добровольчество связано с послед-
ствиями для благополучателей, и органи-
заций, которые предоставляют услуги 
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волонтеров, а также для самих волонте-
ров. Хорошо изученными положитель-
ными для волонтерства эффектами явля-
ется удовлетворенность волонтерской 
работой [1], а отрицательными – эмоцио-
нальное истощение, испытываемое при 
выполнении волонтерских задач [2, 3, 4]. 

Об актуальности проблемы психиче-
ского выгорания волонтеров свидетель-
ствует возрастающий интерес как отече-
ственных, так и зарубежных авторов. Так, 

библиометрический анализ публикаци-
онной активности в электронном инфор-
мационном пространстве PubMed по 
ключевым словам «burnout volunteers» за 
все время составил 285 статей, а за пери-
од с 2012 г. по 2022 год – 178 статей. 
Первая статья была опубликовано в 1984 
году. При этом возрастающая динамика 
исследовательского интереса по данной 
тематике наблюдается с 2016 года с пи-
ком активности в 2021 году (табл. 1). 

Таблица 1.  Распределение публикаций по годам (ключевой запрос «burnout volunteers» (период поис-
ка: 2016–2022 гг.) 

Table 1.  Distribution of publications by years (key query "burnout volunteers" (search period: 2016-2022) 

Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022*

Кол-во 
статей 

7 5 14 11 12 19 24 23 27 54 20 

*Примечание: 1 половина 2022 года 
 

Тематическое секторирование по про-
блеме психического выгорания волонтеров 
(ключевой запрос «burnout volunteers»;  

период информационного поиска с 2012-
2022 гг.) указало на следующие темати-
ческие блоки: (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Тематическое секторирование исследовательской активности по запросу «выгорание  
волонтеров» («burnout volunteers»; 2012-2022 гг.) 

Fig. 1. Thematic sectorization of research activity on the request  "burnout volunteers"(2012-2022) 
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Результаты тематического сектори-
рования: анализ исследовательской ак-
тивности по объекту позволил выявить 
следующие тематические области: выго-
рание волонтеров в период COVID-19: 
31%, выгорание волонтеров-медиков, ра-
ботающих в центрах паллиативной по-
мощи, 19%, в других медицинских учре-
ждениях: 9%, мотивационные ресурсы и 
выгорание волонтеров: 24%, личность 
волонтера и выгорание: 11%, факторы 
выгорания волонтеров: 3%, другие аспек-
ты выгорания волонтеров: 3%. Наиболее 
разработанные темы –  выгорание волон-
теров в период COVID-19 (2020–2022 гг.), 
выгорание волонтеров-медиков (2012 – 
2022 гг.).  

Действительно, в связи с происхо-
дящими в мире событиями волонтерское 

направление расширяется и привлекает 
исследователей. Помимо констатации 
факта о психическом выгорании волон-
теров есть необходимость как вторичной, 
так и первичной профилактики данного 
состояния, направленного на повышение 
качества работы, поддержку внутренней 
мотивации, сохранение кадрового ресур-
са организации [5, 1]. 

Библиометрический анализ публика-
ционной активности в электронном инфо-
рмационном пространстве ELIBRARY.RU 
по ключевому запросу «профилактика 
выгорания волонтеров» за последние 10 
лет (2011 г. – 2021 гг.) засвидетельство-
вал лишь 6 источников из 39198670 име-
ющихся (рис. 2) и пик публикационной 
активности в 2021 г. (рис. 3): 

 

№ Тематическая рубрика Статей 

1 Психология 6

 
 

 

Год Статей 

2021 
2020 

2 
1 

2019 1  
2018 1 

2013 1 

Рис. 2. Распределение публикаций по тематическим 
    рубрикам по запросу «профилактика         
    выгорания волонтеров»  

Fig. 2. Distribution of publications by thematic headings 
           for the query "prevention of burnout of volunteers" 

Рис. 3. Распределение публикаций по годам  
по запросу «профилактика выгорания  
волонтеров» 

Fig. 3. Distribution of publications by years for  
the query "prevention of burnout of 
volunteers" 

Исследования авторов показывают, 
что наиболее подвержены психическому 
выгоранию волонтеры, занимающиеся про-
фессионально ориентированной волонтер-
ской деятельностью до 1 года [6]. Пере-
стройки распорядка дня из-за  включен-
ности в добровольческую деятельность, 
нехватка времени, напряженный ритм 
работы, комбинирование эмоций про-
шлого и будущего – все эти факторы мо-
гут влиять на интерес к волонтерской де-
ятельности в настоящем, что приводит к 
истощению внутренних ресурсов [7]. 

Теоретическими основаниями ис-
следования выступают модели психиче-
ского выгорания [8, 9, 10], межличност-
ного взаимодействия [11, 12] и социаль-
но-психологической установки [13] и ее 
структуры [14]. 

Под психическим выгоранием воло-
нтеров-медиков в условиях профессио-
нально-ориентированной волонтерской 
деятельности понимаем трехкомпонент-
ное состояние из эмоционального исто-
щения, деперсонализации и редукции 
личных достижений [9, 10], вызванное 
межличностным взаимодействием и яв-
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ляющееся результатом снижения ре-
сурсooбеспечения на разных уровнях 
психологической регуляции [8]. Профес-
сионально-ориентированная деятельность 
волонтеров-медиков характеризуется дли-
тельностью, высоким уровнем интенсив-
ности, неопредёленности и эмоциональ-
ной напряжённости, что повышает веро-
ятность нарушений социально-психоло-
гической адаптации, а также риск воз-
никновения психического выгорания. 

Межличностное взаимодействие рас-
сматриваем как способность понимать 
внутреннюю организацию и структуру 
личности окружающих, верно интерпре-
тировать их чувства и эмоции, управлять 
проявлениями своих эмоций, выстраи-
вать эффективные отношения с окружа-
ющими [11, 12]. 

Вслед за С.С. Гордеевой (2016) под 
социально-психологической установкой 
понимаем психологическое состояние 
предрасположенности индивида к оп-
ределенным действиям в отношении 
объектов в конкретной ситуации, оказы-
вающее организующее, направляющее 
влияние на поведение индивида [13]. 

Согласно экологическому подходу 
А.А. Девяткина (1999) структура устано-
вки представлена тремя уровнями: эколо-
гического, аттитюдного и поведенческого 
компонентов. На первом уровне установка 
рассматривается, согласно Д.Н. Уз-надзе, 
как «бессознательное психическое явле-
ние»,  возникающее при взаимодействии 
индивида с окружающей средой. Когни-
тивный и аффективный компоненты 
структуры установки представлены на 
данном аттитюдном уровне. А третьему 
уровню соответствует поведенческий ком-
понент [14].  

В нашем исследовании структура 
социально-психологических установок 
межличностного взаимодействия волон-
теров-медиков включает эмоциональный, 
когнитивный и поведенческий компо-
ненты. 

Эмоциональный компонент рассмат-
ривается как внутренний ориентир ре-
флексивности и эмпатии. При формиро-
вании способности к управлению и по-
ниманию чужих эмоций происходит по-
вышение значимости собственного вкла-
да, усиление внутренней мотивации в ра-
боте, уменьшение деформаций в отноше-
ниях с благополучателями [15, 16].  

 Когнитивный компонент представ-
ляет собой копинг-компетентность в пре-
одолении возникающих трудностей, а так 
же способы совладания с этими трудно-
стями. Было выявлено, что такие копинг-
стратегии, как «Самоконтроль», «Поло-
жительная переоценка» и «Бегство-
избегание» способствуют снижению са-
мооценки профессиональной компетент-
ности и успешности, а «Дистанцирова-
ние» и «Поиск социальной поддержки», 
наоборот, – её повышению [15, 16]. 

Поведенческий компонент проявля-
ется в эффективности взаимодействия и 
стиле саморегуляции поведения. Иссле-
дования демонстрируют низкий уровень 
гибкости волонтеров-медиков при работе 
с благополучателями. 

Материалы и методы  

В формирующем эксперименте при-
няли участие 60 волонтеров-медиков в 
возрасте от 19 до 25 лет, занимающиеся 
волонтерской деятельностью до 1 года. 
Базами исследования выступили ФГБОУ 
ВО «Курский государственный медицин-
ский университет» Минздрава России и 
АНО «ЦСПСКР «Феникс». 

Реализация констатирующего и кон-
трольного этапов формирующего экспе-
римента предусматривала диагностику 
психического выгорания волонтеров-
медиков с помощью опросника «Профес-
сиональное выгорание» (ПВ) (русскоязы-
чная версия Н.Е. Водопьянова, Е.С. Стар-
ченкова) [17] и диагностику социально-
психологических установок в межлич-
ностном взаимодействии (табл. 2): 
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Таблица 2. Соотношение социально-психологических установок в межличностном взаимодействии  

волонтеров-медиков и измерительного инструментария  

Table 2. Correlation of Socio-Psychological Attitudes in Interpersonal Interaction of Medical Volunteers  
and measuring instruments 

№ п/п Шкалы методики Наименование методики 

Когнитивный компонент 

1 Конфронтационный копинг 

опросник «Способы со-
владающего поведения» 
Р. Лазарус и С. Фолкман 

в адаптации 
Т.Л. Крюковой, 
Е.В. Куфтяк [25] 

2 Дистанцирование 

3 Самоконтроль 
4 Поиск социальной поддержки 
5 Принятие ответственности 
6 Бегство-избегание 
7 Планирование решения проблемы 
8 Положительная переоценка 

Эмоциональный компонент 

9 Понимание чужих эмоций 

тест ЭмИн (Д.В. Люсин) 
[27] 

10 Управление чужими эмоциями 
11 Понимание своих эмоций 
12 Управление своими эмоциями 
13 Контроль экспрессии 
14 Межличностный эмоциональный интеллект 
15 Внутриличностный эмоциональный интеллект 
16 Понимание эмоций 
17 Управление эмоциями 
18 Общий уровень эмоционального интеллекта 

Поведенческий компонент 

19 Планирование 

«Стиль саморегуляции 
поведения»   

(А.В. Моросанова) [26] 

20 Моделирование 
21 Программирование 
22 Оценивание результатов 
23 Самостоятельность 
24 Гибкость 
25 Общий уровень саморегуляции 

 
Математико-статистическую обрабо-

тку информации (описательную стати-
стику и сравнительный анализ) осущес-
твляли с помощью компьютерной про-
граммы “Statistica 11.0” и метода струк-

турно-психологического анализа А.В. Ка-
рпова [18]. 

По результатам констатирующего 
этапа формирующего эксперимента была 
разработана и апробирована программа 
профилактики психического выгорания 
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волонтеров-медиков, занимающихся про-
фессионально-ориентированной волонте-
рской деятельностью до 1 года. 

Программа профилактики психиче-
ского выгорания волонтеров представля-
ет собой групповой социально-психоло-
гический тренинг-интенсив. Целью тре-
нинга является формирование резистент-
ности волонтеров-медиков к психиче-
скому выгоранию путем повышения их 
психологической компетентности в во-
просах межличностного взаимодействия, 
основных причин психического выгора-
ния и методов их устранения.  

Первый этап тренинга предусматри-
вает выявление основных трудностей в 
волонтерской деятельности, а также пси-
ходиагностика уровня психического вы-
горания, эмоционального интеллекта, ко-
пинг-стратегий и стилевых особенностей 
саморегуляции поведения; составление 
плана по решению выявленных проблем. 
Второй этап тренинга включает прове-
дение группового социально-психологи-
ческого тренинга-интенсива, повышение 
психологической компетентности в во-
просах межличностного взаимодействия, 
обсуждение основных причин психиче-
ского выгорания и методов их устранения. 
Тренинг представляет собой 7 встреч, 
включает в себя теоретические и практи-
ческие блоки с учетом эмоциональной 
динамики группообразования по И.П. Во-
лкову [19]. Предполагается наставниче-
ство волонтеров координаторами в тече-
ние 1 года, при условии участия в про-
фессионально-ориентирован-ной волон-
терской деятельности. Реализация тре-
тьего этапа тренинговой программы 
предусматривает участие в последующем 
тренинге для рефлексии психоэмоцио-
нального состояния и собственных ожи-
даний, а также вторичная психодиагно-
стика уровня психического выгорания, 
эмоционального интеллекта, копинг-

стратегий и стилевых особенностей са-
морегуляции поведения. 

Результаты и обсуждение  

Формирующий эксперимент вклю-
чал констатирующий и контрольный 
этапы. Констатирующий этап преду-
сматривал первичную психодиагностику 
степени выраженности психического вы-
горания и социально-психологических 
установок межличностного взаимодей-
ствия волонтеров-медиков, а контроль-
ный – оценку эффективности реализации 
группового социально-психологического 
тренинга-интенсива по психопрофилак-
тике их психического выгорания. 

Результаты контрольного этапа фо-
рмирующего эксперимента по оценке 
эффективности программы группового 
социально-психологического тренинга 
свидетельствуют о том, что выражен-
ность социально-психологических уста-
новок в межличностном взаимодействии 
и психического выгорания существенно 
изменились.  

Так, результаты исследования когни-
тивного компонента социально-психологи-
ческих установок межличностного взаи-
модействия волонтеров-медиков на кон-
трольном этапе засвидетельствовали зна-
чимость различий показателей копинг-
стратегий по всем диагностическим шка-
лам. В целом у волонтеров-медиков на-
блюдается снижение импульсивности в 
поведении, наличие адекватности в пла-
нировании волонтерской деятельности и 
прогнозе результата, стремление к само-
обладанию, снижение значимости соци-
альной поддержки и опора на внутренние 
ресурсы, усиление готовности к анализу 
собственной деятельности и решению 
трудностей без их аккумулирования., ее 
осмыслению и переоценке (рис. 4 и табл. 3). 
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Рис. 4. Результаты констатирующего и контрольного этапов в исследовании когнитивного компонента  

социально-психологических установок межличностного взаимодействия волонтеров-медиков 

Fig. 4. The results of the ascertaining and control stages in the study of the cognitive component of the  
socio-psychological attitudes of interpersonal interaction of medical volunteers 

Таблица 3. Значимость различий показателей когнитивного компонента социально-психологических  
установок межличностного взаимодействия  волонтеров-медиков на констатирующем  
и контрольном этапах эксперимента  (Wilcoxon Matched Pairs Test) 

Table 3. The significance of differences in the indicators of the cognitive component of the socio-psychological  
attitudes of interpersonal interaction of medical volunteers at the ascertaining and control  
stages of the experiment (Wilcoxon Matched Pairs Test) 

№ 
п/п Наименование 

показателя 

Этапы формирующего эксперимента
(1)-(2) констатирующий (1) Контрольный (2) 

Mean Качественный Mean Качественный Т Z p

1 
Конфронтационный 
копинг 8,7 средний 5,00 низкий 0,00* 9,31 0,00

2 Дистанцирование 8,2 средний 6,2 низкий 0,00* 9,39 0,00

3 Самоконтроль 12,2 средний 14,5 высокий 0,00* 9,51 0,00

4 
Поиск социальной 
поддержки 12,7 средний 6,5 низкий 0,00* 9,35 0,00

5 
Принятие 
ответственности 7,6 средний 12,3 средний 0,00* 9,51 0,00

6 Бегство-избегание 9,4 средний 4,9 средний 45,00* 9,27 0,00

7 
Планирование 
решения проблемы 12,7 средний 16,3 высокий 0,00* 9,51 0,00

8 
Положительная 
переоценка 

13,4 высокий 17,0 высокий 0,00* 9,51 0,00
* - значимость различий 



186                                               Психологические науки / Psychology 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of  
the Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2022; 12(4): 178-195 

 

Психологическая диагностика эмоци-
онального компонента социально-психо-
логических установок межличностного 
взаимодействия волонтеров-медиков на 
контрольном этапе демонстрирует стати-
стически значимое повышение уровня эмо-
ционального интеллекта (рис. 5, табл. 4).  

В соответствии с полученными ре-
зультатами можно отметить, что волон-

теры-медики улучшили навык распозна-
вания и управления эмоциями благопо-
лучателей, с помощью сопровождения 
координаторов, групповой и индивиду-
альной рефлексии достигли более глубо-
кого понимания собственных чувств, от-
работали навыки управления своими 
эмоциями. 

 

 
Примечание: МЭИ – межличностный эмоциональный интеллект, ВЭИ – внутрилич-

ностный эмоциональный интеллект. 

Рис. 5. Результаты констатирующего и контрольного этапов в исследовании эмоционального  
компонента социально-психологических установок межличностного взаимодействия   
волонтеров-медиков 

Fig. 5. The results of the ascertaining and control stages in the study of the emotional  
component of the socio-psychological attitudes of interpersonal interaction of medical volunteers 

Таблица 4. Значимость различий показателей эмоционального  компонента социально-психологических  
установок межличностного взаимодействия  волонтеров-медиков на констатирующем 
и контрольном этапах эксперимента  (Wilcoxon Matched Pairs Test) 

Table 4. Significance of differences in indicators of the emotional component of the socio-psychological  
attitudes of interpersonal interaction of medical volunteers at the ascertaining and control stages  
of the experiment (Wilcoxon Matched Pairs Test) 

№ 
п/п Наименование 

показателя 

Этапы формирующего эксперимента
(1)-(2) констатирующий (1) контрольный (2) 

Mean Качественный Mean Качественный Т Z p

1 
Понимание чужих 
эмоций 23,9 средний 28,8 высокий 0,00* 9,51 0,00

2 
Управление чужими 
эмоциями 20,3 средний 25,3 очень высокий 0,00* 9,51 0,00

3 
Понимание своих 
эмоций 

19,3 средний 24,1 высокий 0,00* 9,51 0,00
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Окончание табл. 4 

Table (ending) 

№ 
п/п Наименование 

показателя 

Этапы формирующего эксперимента 
(1)-(2) 

констатирующий (1) контрольный (2) 
Mean Качественный Mean Качественный Т Z p 

5 
Контроль 
экспрессии 9,1 средний 15,2 высокий 0,00* 9,51 0,00

6 
Межличностный 
эмоциональный 
интеллект 

44,1 средний 54,1 очень высокий 0,00* 9,51 0,00

7 
Внутриличностный 
эмоциональный 
интеллект 

43,8 средний 59,1 очень высокий 0,00* 9,51 0,00

8 Понимание эмоций 43,2 средний 53,0 высокий 0,00* 9,51 0,00

9 
Управление 
эмоциями 

35,7 низкий 45,4 средний 0,00* 9,51 0,00

10 
Интегративный 
показатель 

87,9 средний 113,3 очень высокий 0,00* 9,51 0,00
* - значимость различий 

 

Вторичная диагностика поведенче-
ского компонента социально-психологи-
ческих установок межличностного взаимо-
действия волонтеров-медиков показала 

значимое увеличение показателей их ин-
дивидуальной саморегуляции произволь-
ной активности и индивидуального про-
филя  (рис. 6, табл. 5). 
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Рис. 6. Результаты констатирующего и контрольного этапов в исследовании поведенческого  

компонента социально-психологических установок межличностного взаимодействия  
волонтеров-медиков 

Fig. 6. The results of the ascertaining and control stages in the study of the behavioral component  
of the socio-psychological attitudes of interpersonal interaction of medical volunteers 
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Таблица 5. Значимость различий показателей поведенческого компонента социально-психологических  
установок межличностного взаимодействия  волонтеров-медиков на констатирующем и кон-
трольном этапах эксперимента (Wilcoxon Matched Pairs Test) 

Table 5. Significance of differences in the indicators of the behavioral component of the socio-psychological  
attitudes of interpersonal interaction of medical volunteers at the ascertaining and control stages  
of the experiment (Wilcoxon Matched Pairs Test) 

№ 
п/п Наименование 

показателя 

Этапы формирующего эксперимента 
(1)-(2) 

констатирующий (1) контрольный  (2) 
Mean Качествен-

ный 
Mean Качествен-

ный 
Т Z p 

1 Планирование 6,2 средний 7,1 высокий 0,00* 9,51 0,00
2 Моделирование 5,3 средний 5,6 средний 0,00* 9,35 0,00
3 Программирование 5,2 средний 7,2 средний 0,00* 9,43 0,00
4 Оценивание результатов 5,3 средний 6,1 средний 5,00* 9,45 0,00
5 Гибкость 4,6 низкий 5,8 средний 6,50* 9,17 0,00
6 Самостоятельность 3,7 низкий 7,1 высокий 0,00* 9,19 0,00

7 
Общий уровень 
саморегуляции 29,9 средний 38,9 высокий 0,00* 9,51 0,00
* - значимость различий 

 

Таким образом, волонтеры-медики 
умеют планировать и программировать 
достижение жизненных целей с учетом 
значимых внешних и внутренних усло-
вий, оценивать результаты и корректиро-
вать свою активность в соответствии с 
ними. Они самостоятельны. Способны 
гибко и адекватно реагировать на изме-
нение условий и формировать такой 

стиль саморегуляции, который позволяет 
компенсировать влияние личностных 
особенностей, препятствующих достиже-
нию целей деятельности.  

Исследование психического выгора-
ния волонтеров-медиков засвидетель-
ствовало значимость различий в выра-
женности всех его структурных элементов 
(рис. 7 и табл. 6): 
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Рис. 7. Результаты констатирующего и контрольного этапов в исследовании психического выгорания  

волонтеров-медиков 

Fig. 7. The results of the ascertaining and control stages in the study of mental burnout of medical volunteers 
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Волонтеры получили сведения о 
причинах и способах профилактики вы-
горания, а также был разработан дневник, 

в котором отслеживались причины, эмо-
ции, реакции и чувства, способствующие 
выгоранию. 

Таблица 6. Значимость различий показателей психического выгорания волонтеров-медиков  
на констатирующем и контрольном этапах эксперимента  (Wilcoxon Matched Pairs Test) 

Table 6. The significance of differences in indicators of mental burnout of medical volunteers  
at the ascertaining and control stages of the experiment (Wilcoxon Matched Pairs Test) 

№ 
п/п Наименование 

показателя 

Этапы формирующего эксперимента (1)-(2) 
констатирующий (1) контрольный (2) 

Mean Качественный Mean Качественный Т Z p 

1 
Эмоциональное 
истощение 

22,5 средний 19,3 средний 0,00* 9,51 0,00

2 Деперсонализация 8,8 средний 7,1 средний 24,00* 9,28 0,00

3 
Редукция личных 
достижений 

34,0 средний 35,5 средний 0,00* 9,51 0,00

4 
Индекс психического 
выгорания 

65,3 средний 61,9 средний 0,00* 9,51 0,00

* - значимость различий 

 
С помощью метода структурно-пси-

хологического анализа А. В. Карпова 
(1998) также провели оценку меры инте-
грированности структуры психического 

выгорания волонтеров-медиков и устано-
вили ее уменьшение на контрольном этапе 
формирующего эксперимента (табл. 7, 8). 

Таблица 7. Мера интегрированности структуры психического выгорания волонтеров-медиков  
на констатирующем и контрольном этапах эксперимента 

Table 7. A measure of the integration of the structure of mental burnout of medical volunteers  
at the ascertaining and control stages of the experiment 

Мера интегрированности структуры 
психического выгорания 

Этапы формирующего эксперимента 

констатирующий контрольный 

ИКС 27 24 

ИДС 0 0 

ИОС 27 24 

 
Структуры психического выгорания 

волонтеров-медиков являются гетероген-
ными, о чем свидетельствует незначимый 
коэффициент корреляции между их ран-

гами: R=0,87 при р<=0,05 и что указыва-
ет на эффективность социально-психо-
логического тренинга. 
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Таблица 8. Базовые качества структур психического выгорания волонтеров-медиков  
на констатирующем и контрольном этапах эксперимента 

Table 8. Basic qualities of the structures of mental burnout of medical volunteers at the ascertaining  
and control stages of the experiment 

 
№п/п 

Этапы формирующего эксперимента 
констатирующий  контрольный  

Наименование 
показателя 

Е+ Е_ Е0 ранг Наименование 
показателя 

Е+ Е_ Е0 ранг 

1 
Эмоциональное 
истощение 

12 0 4 1 
Эмоциональное 
истощение 

10 0 3 1 

2 Деперсонализация 9 0 2 2 Деперсонализация 7 0 0 2,5 

3 
Редукция личных 
достижений 

6 0 2 3 
Редукция личных 
достижений 

7 0 3 2,5 

 
Полученные нами результаты иссле-

дования психического выгорания волон-
теров-медиков согласуются с результата-
ми зарубежных исследователей и учтены 
при разработке группового социально-
психологического тренинга-интенсива.  

Мы согласны с мнением Marcia 
Kessler (2011) о необходимости проведе-
ния семинаров для обучения и практики 
навыков межличностного общения, а 
также ознакомления с причинами, вида-
ми, симптомами психического выгорания 
волонтеров-медиков [20]. В разработан-
ной и успешно апробированной про-
грамме социально-психологического тре-
нинга по профилактике психического вы-
горания волонтеров-медиков мы также 
учли позицию Paula Ewers, Tim Bradshaw 
(2002),а также Sosnowitz, Barbara G. и 
др. и Crescenzo, P., Marciano, R. (2021) о 
важности обучения навыкам социального 
вмешательства и о его роли в улучшении 
собственных знаний и отношения к груп-
пе благополучателей и снижении уровня 
психического выгорания [21]. Так, Sos-
nowitz, Barbara G. и др. и Crescenzo, P., 
Marciano, R. (2021), подчеркивали важ-
ными компонентами социального вмеша-
тельства внутреннюю и внешнюю соци-
альную поддержку [22, 23]. Благодаря 
наставничеству координаторов происхо-
дит психологическое сопровождение во-
лонтеров-медиков в течение года, что 

способствует вовлечению добровольцев в 
регулярную профессионально-ориенти-
рованную деятельность, снижению уров-
ня психического напряжения и текучести 
кадров [24]. 

Выводы 

По результатам реализации социаль-
но-психологического тренинга по профи-
лактике психического выгорания волон-
теров-медиков в профессионально-ориен-
тированной волонтерской деятельности 
выявлены значимые изменения его вы-
раженности и меры интегрированности 
его структуры, а также содержания 
структурных компонентов (когнитивно-
го, эмоционального и поведенческого) 
социально-психологических установок 
межличностного взаимодействия. Успеш-
но выполнены мероприятия по информи-
рованию о феноменологии, генезисе, ди-
агностике и способах профилактики пси-
хического выгорания с целью сохранения 
уровня мотивации и интереса к работе, а 
также развитию межличностного и внут-
риличностного эмоционального интел-
лекта у волонтеров-медиков, повышению 
уровня их саморефлексии и саморегуля-
ции, формированию навыка использова-
ния продуктивных копинг-стратегий в 
сложных ситуациях профессионально-
ориентированной волонтерской деятель-
ности.  
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Специфика проявлений коммуникативных особенностей 
студентов как фактор конфликтности в межличностном 

взаимодействии 
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Резюме 

Цель исследования. Важность исследования конфликтности личности подтверждается работами 
российских и зарубежных ученых. Развитие коммуникативных качеств личности студентов является 
прочной основой формирования их профессионализма. Целью исследования мы ставим выявление комму-
никативных особенностей в процессе межличностного взаимодействия и проверку их влияние на кон-
фликтность студентов. В статье исследованы коммуникативные установки студентов. Показана их 
взаимосвязь с уровнем конфликтности. Выявлены преобладающие негативные установки в межличност-
ном общении студентов, которые приводят к конфликтам. 

Методы. Методика «Диагностика типа коммуникативной установки» В. Бойко была использована 
для изучения проявления негативных установок в межличностном общении студентов. Для определения 
общего показателя агрессии и враждебности как специфики взаимодействия в межличностном общении 
мы выбрали методику «Опросник враждебности» А. Басса и А. Дарки. Степень общей конфликтности ин-
дивида позволяет определить методика «Личная агрессивность и конфликтность» Е.П. Ильина. Для 
установления связи между конфликтностью и негативными установками, а также индексами враждебно-
сти, агрессии как особенностями коммуникации в межличностном взаимодействии нами был проведен 
корреляционный анализ по критерию Спирмена. 

Результаты. В процессе эмпирического исследования было выявлено, что значительное число студен-
тов имеет ярко выраженные негативные установки в межличностном взаимодействии. Среди них высокие 
показатели наблюдаются по шкалам завуалированная и открытая жестокость, а также брюзжание. Несмот-
ря на то, что у большинства студентов враждебность и агрессивность проявляются на низком и сред-
нем уровнях, сумма баллов по отдельным видам реакций превышает номинал. Это говорит о развитии 
форм агрессивности, затрудняющем сотрудничество, сознательную кооперацию, а также провоцирую-
щем конфликтность. Общий уровень конфликтности большинства студентов находится на среднем и 
низком уровнях, однако значительное число испытуемых показали высокие баллы по этой шкале, что кор-
релирует с показателями по шкалам агрессивность и наличием негативных установок 

Заключение. Таким образом, необходима коррекция негативных установок как фактора конфликт-
ности студентов. Для этой цели нами разработана программа психологического тренинга, эффектив-
ность которой была доказана на практике и статистически. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Ключевые слова: коммуникативные установки; конфликтность; агрессивность; студенты; межличност-
ное взаимодействие. 
 

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

Для цитирования: Иванова Т. В., Ворошилова О. Л. Специфика проявлений коммуникативных особенностей 
студентов как фактор конфликтности в межличностном взаимодействии // Известия Юго-Западного государ-
ственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика. 2022. Т. 12, № 4. С. 196-205.      . 
 
 

Статья поступила в редакцию 07.10.2022     Статья подписана в печать 26.10.2022               Статья опубликована 21.12.2022 
 
 
 
_______________________ 
 Иванова Т. В., Ворошилова О. Л., 2022 



Иванова Т. В., Ворошилова О. Л.    Специфика проявлений коммуникативных особенностей студентов…    197 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of  
the Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2022; 12(4): 196-205 

 

The Specificity of Manifestations of Students' Communicative 
Features as a Factor of Conflict in Interpersonal Interaction 

Tatiana V. Ivanova1, Olga L. Voroshilova1  

1Southwest State University 
50 Let Oktyabrya str. 94, Kursk 305040, Russian Federation 

 e-mail: mk473942@yandex.ru  

Abstract 

Purpose of the study. The importance of the study of personality conflict is confirmed by the works of Russian 
and foreign scientists. The development of the communicative qualities of the personality of students is a solid basis 
for the formation of their professionalism. The aim of the study is to identify communicative features in the process of 
interpersonal interaction and to test their influence on students' conflict. The article explores the communicative atti-
tudes of students. Their relationship with the level of conflict is shown. The prevailing negative attitudes in the inter-
personal communication of students, which lead to conflicts, are revealed. 

Methods. Methodology "Diagnosis of the type of communicative attitude" by V. Boyko was used to study the 
manifestation of negative attitudes in the interpersonal communication of students. To determine the general indicator 
of aggression and hostility as a specificity of interaction in interpersonal communication, we chose the method of 
"Hostility Questionnaire" by A. Bass and A. Darki. The degree of general conflict of an individual can be determined 
by the methodology “Personal aggressiveness and conflict” by E.P. Ilyin. To establish a connection between conflict 
and negative attitudes, as well as indices of hostility, aggression as features of communication in interpersonal inter-
action, we conducted a correlation analysis according to the Spearman criterion. 

Results. In the process of empirical research, it was revealed that a significant number of students have pro-
nounced negative attitudes in interpersonal interaction. Among them, high rates are observed on the scales of veiled 
and open cruelty, as well as grumbling. Despite the fact that most students exhibit hostility and aggressiveness at low 
and medium levels, the sum of points for certain types of reactions exceeds the nominal value. This indicates the 
development of forms of aggressiveness, which impedes cooperation, conscious cooperation, and also provokes 
conflict. The general level of conflict among the majority of students is at medium and low levels, however, a signifi-
cant number of subjects showed high scores on this scale, which correlates with indicators on scales of aggressive-
ness and the presence of negative attitudes. 

Conclusion. Thus, it is necessary to correct negative attitudes as a factor of students' conflict. For this pur-
pose, we have developed a program of psychological training, the effectiveness of which has been proven in practice 
and statistically. 
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*** 

Введение 

На сегодняшний день существует 
множество работ, в которых обсуждают-
ся проблемы коммуникации, но в боль-
шей степени в них рассматривается либо 
передача информации, либо организаци-

онное целенаправленное воздействие. 
Фундаментальному анализу коммуника-
ции посвящены работы Ю.М. Лотмана, 
М.М. Бахтина, А.М. Пятигорского, К. Яс-
перса и др. [1]. Концептуальными осно-
вами психологии речевого воздействия в 
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российской науке являются теория де-
ятельности, представленная в трудах       
А.Н. Леонтьева и Л.С. Выготского, и 
психология общения, отраженная в ра-
ботах А.А. Леонтьева, Б.Д. Парыгина, 
А.А. Бодалева, В.В. Бойко и др. [2, 3, 4, 5, 
6, 7]. Мы опирались на методологические 
основы конфликтологии, отраженные в 
трудах российских ученых С.М. Емельяно-
ва, А.Я. Анцупова, А.И. Шипилова [8, 9]. 

В нашей работе мы рассматриваем 
особенности коммуникации как фактора 
конфликтности. Объектом нашего иссле-
дования является коммуникация как про-
цесс межличностного взаимодействия. В 
качестве предмета исследования мы вы-
бираем специфические проявления ком-
муникативных особенностей личности 
как фактор конфликтности. Целью иссле-
дования мы ставим выявление коммуни-
кативных особенностей в процессе меж-
личностного взаимодействия и проверку 
их влияние на конфликтность. 

Эффективность коммуникативной де-
ятельности обеспечивается комплексом 
индивидуальных коммуникативных ха-
рактеристик человека. Одной из особен-
ностей коммуникации является агрессив-
ность в общении между людьми как ключ 
к достижению цели. За использованием 
вербальной агрессии часто стоит неспо-
собность человека разрешить конфликт 
конструктивным способом.  

В коммуникации может присутство-
вать негативизм, который проявляется 
как специфическое поведение человека 
вопреки ожиданиям партнера. Психоло-
гической основой регулярного проявле-
ния негативизма является субъективная 
установка отрицания и несогласия с 
определёнными ожиданиями, требовани-
ями, мировоззрениями отдельных людей, 
социальных групп или всего общества в 
целом.  

Конфликтогенной чертой коммуни-
кации является брюзжание, то есть склон-
ность к необоснованным обобщениям не-
гативных фактов в области отношений с 

партнерами, в наблюдении за социальной 
реальностью, допускающая прямые об-
винения, насмешки, назидания и упреки.  

Категоричность, также оказывает кон-
фликтогенное влияние на общение между 
людьми. Это черта характера, которая 
подразумевает человека с четкой позици-
ей по определенным вопросам. Изменить 
его мнение невозможно, так как он не 
допускает существования другой точки 
зрения. Категоричность часто проявляет-
ся в неуважении к собеседнику, отталки-
вающих фразах.  

Согласно Е.П. Ильину, конфликт-
ность является набором характерных 
эмоциональных свойств личности, вклю-
чая вспыльчивость, обидчивость и мсти-
тельность [10]. У людей, склонных к 
конфликту, часто наблюдаются стерео-
типные установки, аналогичное им пове-
дение, предубеждения, неуверенность в 
себе. При этом в самом индивиде может 
существовать личностный внутренний 
конфликт. 

Результаты и обсуждение 

Для изучения специфики коммуни-
кативных особенностей личности мы вы-
брали необходимые методы исследова-
ния, которые позволили нам изучить их 
влияние на конфликт в межличностном 
общении. 

Методика «Диагностика типа ком-
муникативной установки» В. Бойко была 
использована для изучения индивидуаль-
ного уровня негативных установок. С 
помощью этого опросника можно опре-
делить присутствие и степень выражен-
ности коммуникативных установок, от-
ражающих готовность относиться к боль-
шинству окружающих недоброжелатель-
но. Они формируются под влиянием не-
благоприятного опыта человеческого вза-
имодействия, а также из-за ярко выра-
женных эмоций негативного спектра. С 
помощью этой методики можно выявлять 
такие негативные установки: полностью 
открытая жестокость по отношению к 
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конкретному человеку или ко всем лю-
дям; обоснованный негативизм в сужде-
ниях о людях; брюзжание или склонность 
делать необоснованные обобщения нега-
тивных фактов в области отношений с 
партнёрами и в наблюдении за социаль-
ной реальностью; условно личный нега-
тивный опыт взаимодействия с окружа-
ющими людьми.  

Для определения общего показателя 
агрессии и враждебности как специфики 
взаимодействия в межличностном обще-
нии мы выбрали методику «Опросник 
враждебности» А. Басса и А. Дарки. Она 
позволяет выявить следующие типы ре-
акций человека в общении: обида, раз-
дражение, подозрительность, вербальная 
агрессия, физическая агрессия, чувство 
вины,  косвенная агрессия, негативизм.  
Следует отметить, что некоторые виды 
реакций, такие как физическая и вер-
бальная агрессия, раздражение вместе 
формируют общий индекс агрессии, а та-
кие реакции как обида и подозритель-
ность формируют индекс враждебности. 

При этом каждый человек обладает и ин-
дексом агрессии, и индексом враждебно-
сти в определённой степени. Нормальные 
индексы агрессии и враждебности испы-
туемого индивида фиксируется в интер-
вале «средние нормы». 

Степень общей конфликтности инди-
вида позволяет определить методика 
«Личная агрессивность и конфликтность» 
Е.П. Ильина, которая позволяет опреде-
лять отрицательную и положительную 
агрессивность, а также обобщённый по-
казатель конфликтности. 

В период с апреля по май 2022 года 
были проведены опросы при помощи ме-
тодик для изучения специфики проявле-
ний коммуникативных особенностей ли-
чности как фактора конфликтности в 
межличностном взаимодействии. Участие 
в опросе приняли студенты второго курса 
Юго-Западного государственного уни-
верситета. Выборка участников состави-
ла 123 человека. Возраст опрошенных 
составил от 18 до 20 лет. 

 

17.3%

34.9%

47.8%

Показатели уровня негативных 
установок

Низкое значение Среднее значение

 
Рис. 1. Процентные соотношения уровней конфликтности по методике В. Бойко «Диагностика типа  

коммуникативной установки» 

Fig. 1. Percentages of conflict levels according to V. Boyko's method «Diagnostics of the type  
of communicative attitude» 
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Проанализировав результаты иссле-
дования по методике В. Бойко «Диагно-
стика типа коммуникативной установки», 
мы выяснили, что лишь у 17.3% отсут-
ствует или выраженность негативных 
установок очень низкая. Таким людям 
обычно говорят, что такой человек лёг-
кий в общении. Это позитивно мысля-
щая, избегающая конфликтов, с улыбкой, 
не навязывающая свое плохое настроение 
другим личность. Обычно у таких людей 
очень много друзей, как показатель их 
легкости. Они не вступают в конфликты 
из-за пустяков, скорее стараются достичь 
понимания с собеседником и вместе ре-
шить какую-либо проблему. Такие сту-
денты обычно доброжелательны, откры-
ты, готовы откликнуться на проблемы 
других людей (рис. 1). 

У 34.9% присутствуют выраженные 
негативные установки. У таких студентов 
в общении прослеживается определенное 
настроение. Как, например, ворчать по 
любому случаю, демонстративно показы-
вать свое недовольство.  

У 47.8% студентов негативные уста-
новки в общении наиболее ярко выделя-
ются. Это значит, что в межличностном 
общении зачастую конфликты могут за-

родиться из-за какой-то мелочи. Такие 
люди ставят себя на первое место в лю-
бых спорах, ситуациях, обычно воспри-
нимают только тех, кто поддерживает их 
точку зрения. Такой студент старается не 
заводить крепких отношений, он готов 
получить помощь, но сам ее предоста-
вить без какой-либо выгоды не захочет.  

Самые высокие средние баллы были 
получены по шкалам: «Завуалированная 
жестокость», «Открытая жестокость», 
«Брюзжание». Самый низкий общий балл 
был получен по шкале «Обоснованный 
негативизм».  

По методике «Диагностика типа ком-
муникативной установки» В. Бойко об-
щий средний балл респондентов составил 
53,5 из 100, что означает присутствие вы-
раженных негативных установок, кото-
рые часто используются ими в межлич-
ностном общении. Можно сделать вывод, 
что у 82.6% студентов в межличностном 
взаимодействии большую роль играют 
негативные установки, что сказывается 
на конфликтности.  

Следующая методика, которую мы 
использовали, это «Опросник враждебно-
сти». 

 
Рис. 2. Процентные соотношения уровней агрессии опрошенных по методике «Опросник  

враждебности» Басса-Дарки 

Fig. 2. Percentages of aggression levels of respondents according to the method of "Hostility questionnaire"  
by Bass-Darkey 
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Исходя из результатов, мы видим, 
что у 17.3% студентов низкий уровень 
агрессии, у 47.8% – средний уровень, у 
30.4% – повышенный и лишь у 4.5% – 
высокий уровень индекса агрессии. То 
есть у 39.9% респондентов агрессия ис-
пользуется в межличностном взаимодей-
ствии в качестве защитной реакции в кон-
фликте либо для его разжигания (рис. 2). 

Рассмотрев результаты исследования 
по шкале «враждебность»,  можно заме-
тить, что у 8.6% испытуемых низкий 
уровень враждебности, у 43.4% – сред-
ний уровень, у 21.7% – повышенный, 
26.3% студентов показали высокий уро-
вень индекса враждебности. Следова-
тельно, у 47.3% респондента есть недове-
рие к собеседнику, что мешает продуктив-
ному установлению контактов (рис. 3). 

8.6%

43.4%
21.7%

26.3%

Показатели индекса враждебности
Низкий уровень Средний уровень Повышенный уровень Высокий уровень

 

Рис. 3. Процентные соотношения уровней враждебности опрошенных по методике «Опросник  
враждебности» Басса-Дарки 

Fig. 3. Percentages of the levels of hostility of respondents according to the method of "Hostility questionnaire"  
by Bass-Darkey 

Физическая агрессия, раздражение и 
вербальная агрессия вместе образуют 
суммарный индекс агрессии, а обида и 
подозрительность – индекс враждебно-
сти. Наиболее высокий средний балл был 
получен по шкале подозрительности. То 
есть, в конфликтной ситуации студенты 
часто полагают, что являются жертвой 
нападок оппонента. В большинстве кон-
фликтов каждый из участников убежден 
в своей правоте и желании справедливого 
разрешения конфликта и уверен, что оп-
понент этого не хочет. В результате по-

дозрительность вытекает из имеющейся 
предубежденности. У большинства сту-
дентов сумма баллов по отдельным ви-
дам реакций испытуемого превышает 
номинал, то это говорит о чрезмерном 
развитии форм агрессивности, затрудня-
ющем сотрудничество, сознательную ко-
операцию, а также провоцирующем кон-
фликтность. 

Рассмотрим результаты исследова-
ния по методике Е.П. Ильина «Личност-
ная агрессивность и конфликтность» 
(рис. 4). 
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Рис. 4. Процентные соотношения уровней конфликтности опрошенных по методике Е.П. Ильина  

«Личностная агрессивность и конфликтность» 

Fig. 4. Percentages of the levels of conflict of respondents according to the methodology of E.P. Ilyin  
«Personal aggressiveness and conflict» 

Как мы видим из диаграммы, у 
26,1%  низкий уровень конфликтности. 
Исходя из результатов прошлых опросов, 
именно у этих студентов были наимень-
шие баллы по шкалам: негативные уста-
новки и индекс враждебности / агрессии. 
Низкий уровень указывает, что студенты 
стараются не вступать в конфликт. Но 
такая личность внутренне противоречива, 
излишне склоняется к компромиссу, вы-
сказывает меньше претензий, не стремит-
ся отстаивать свои интересы, сдерживает 
свои эмоции. С одной стороны, низкий 
уровень конфликтности может прояв-
ляться ввиду особенностей миролюбиво-
го характера, с другой – как следствие 
равнодушия или пассивности. Кроме это-
го, низкая конфликтность может гово-
рить о неумении отстаивать свои психо-
логические границы. 

У 30,5% испытуемых – средний уро-
вень конфликтности. Личность, имеющая 
этот уровень конфликтности, осознает 
свою позицию и намерения. Человек 

смело входит в конфликтную ситуацию, 
если это необходимо.  

У 43,4% студентов – высокий уро-
вень конфликтности. Каждый испытуе-
мый из этой категории имеет хотя бы од-
ну ярко выраженную негативную уста-
новку, либо несколько установок, кото-
рыми он часто пользуются в межлич-
ностном общении.  

На следующем этапе исследователь-
ской работы был проведён корреляцион-
ный анализ для установления связи меж-
ду конфликтностью и негативными уста-
новками, а также индексами враждебно-
сти, агрессии, как особенностями комму-
никации в межличностном взаимодей-
ствии. Коэффициент корреляции, приве-
денный в нашем исследовании, получен 
при уровне статистической значимости 
0,05 или вероятности ошибки 5%. 

Мы сопоставили шкалы «конфликт-
ность» по методике Е.П. Ильина и «ин-
декс агрессии» по методике Басса-Дарка. 
Было выявлено, что связь между ними 
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умеренная и прямая (r s эмп = 0.604). Та-
кой результат дает основание предполо-
жить, что агрессия для студентов высту-
пает одним из способов вступления в 
конфликтную ситуацию. Выявленная на-
ми корреляция означает, что в нашей вы-
борке наблюдается такая закономер-
ность: чем выше агрессивность, тем вы-
ше конфликтность.  

Сопоставив шкалы «конфликтность» 
и «индекс враждебности», мы обнаружи-
ли прямую и слабую связь (r s эмп = 
0.405). Минимальный уровень критиче-
ского значения равен 0,42 при статисти-
ческой значимости в 0,05. Это и показы-
вает нам, что взаимосвязь между этими 
шкалами присутствует, но слабо выража-
ется. 

Далее нами были сопоставлены 
шкалы «конфликтность» (по методике 
Е.П. Ильина) и «негативные установки» 
(по методике В.В. Бойко).  В ходе анали-
за было обнаружено, что связь между 
этими шкалами сильная и прямая (r s эмп 
= 0.709). Наличие положительной стати-
стически значимой корреляционной свя-
зи между конфликтностью и негативны-
ми установками позволяет говорить о 
том, что любая негативная установка вы-
ступает одним из факторов конфликтно-
сти у студентов.  Это означает, что чем 
больше установок используется челове-
ком, тем выше шанс вступление в кон-
фронтацию.  

Нами была разработана программа 
тренинга по развитию коммуникации в 
процессе межличностного взаимодей-
ствия. Основная цель социально-психо-
логического тренинга – повышение ком-
муникативных навыков студентов. До-
стижение цели тренинга требует решения 
следующих задач: получение участника-
ми необходимой информации об эффек-
тивном взаимодействии в межличност-
ном общении, формирование новых по-
веденческих реакций через принятие по-

зитивного опыта и отказа от негативных 
установок, формирование открытости, 
толерантности, гибкости в общении, 
принятия чужой позиции. Реализация 
программы тренинга предполагает сле-
дующие результаты: развитие эмпатиче-
ских возможностей участников, умений 
применять конструктивные способы вы-
хода из конфликтных ситуаций, навыков 
общения; создание психологической об-
становки для успешного взаимодействия 
группы. 

После проведения тренинга, следу-
ющим этапом исследования было срав-
нение результатов по опроснику «Лич-
ностная агрессивность и конфликтность» 
до и после тренинга у экспериментальной 
и контрольной группы. Сравнительный 
анализ был осуществлен при помощи t-
критерия Стьюдента для зависимых вы-
борок. 

После проведения сравнительного 
анализа были получены следующие ре-
зультаты, коэффициент t у эксперимен-
тальной группы до и после тренинга со-
ставил t эмп  = 3 при коэффициенте зна-
чимости p < 0,01. После проведения 
сравнительного анализа были получены 
следующие результаты, коэффициент t у 
контрольной группы до и после тренинга 
составил  t эмп = 0.332, полученное зна-
чение находится в зоне незначимости. 

Выводы 

Таким образом, негативные комму-
никативные установки студентов поло-
жительно коррелируют с общим уровнем 
конфликтности. В частности, завуалиро-
ванная жестокость, проявляющаяся в 
сарказме; открытая жестокость в виде 
критики; брюзжание как склонность де-
лать необоснованные выводы. Именно 
эти негативные установки наиболее ярко 
выражены у студентов. 
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Значительная выраженность у сту-
дентов повышенного и высокого уровня 
агрессии и враждебности, а также высо-
кие показатели уровня конфликтности 
стали основанием для разработки про-
граммы социально-психологического тре-
нинга по развитию коммуникативных 

способностей студентов и снижению вли-
яния негативных установок. Реализация 
программы тренинга и последующая про-
верка его эффективности показали, что 
коррекция коммуникативных установок 
положительно влияет на снижение кон-
фликтности в группе.  
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Резюме 

Вынужденный переход в цифровой образовательный формат в связи с распространением коронави-
русной инфекции COVID-19 вызвал изменение квалификационных требований в образовательной дея-
тельности и эмоциональное выгорание педагогов, что обеспечило необходимость разработки и внедре-
ния компетентностной модели его профилактики. В исследовании приняли участие 40 педагогов из ОКОУ 
«Курская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» в возрасте от 21 года 
до 65 лет с длительностью стажа профессиональной деятельности до 43 лет, вошедшие по результа-
там диагностики в контрольную и экспериментальную группы (по 18 человек в каждую). Реализация кон-
статирующего и контрольного этапов формирующего эксперимента предусматривала диагностику 
эмоционального выгорания педагогов и содержания их социально-психологической компетентности и 
оценку результатов с помощью статистических методов математического анализа («Statistica 11.0»). 
Разработанная в соответствии с компетентностной моделью профилактики эмоционального выгорания 
педагогов отдельных образовательных организаций программа направлена на снижение его выраженно-
сти через оптимизацию уровня сформированности их социально-психологической компетентности в 
межличностных отношениях. Реализованы лектории о феноменологии, генезисе, диагностике и способах 
профилактики эмоционального выгорания, а также практико-ориентированные кейсы по развитию соци-
ального и эмоционального интеллекта, формированию позитивных социально-психологических установок 
межличностного взаимодействия и мотивационной направленности, конструктивных копингов преодоле-
ния стрессовых профессиональных ситуаций. Оценка результатов ее внедрения засвидетельствовала 
значимое изменение выраженности эмоционального выгорания и социально-психологической компетент-
ности педагогов экспериментальной группы в сравнении с контрольной и с результатами первичной диа-
гностики, а значит, и ее эффективность. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Ключевые слова: компетентностная модель; межличностные отношения; профилактика; эмоциональ-
ное выгорание; педагоги отдельных образовательных организаций; пандемия COVID-19. 
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Abstract 

The forced transition to a digital educational format due to the spread of the coronavirus infection COVID-19 
caused a change in qualification requirements in educational activities and emotional burnout of teachers, which en-
sured the need to develop and implement a competency-based model of its prevention. 40 teachers from OKOU 
"Kursk boarding school for children with disabilities" aged 21 to 65 years with a professional experience of up to 43 
years took part in the study. They were included in the control and experimental groups according to the diagnostic 
results (18 people each). The implementation of the ascertaining and control stages of the formative experiment in-
cluded diagnosing the emotional burnout of teachers and the content of their socio-psychological competence and 
evaluating the results using statistical methods of mathematical analysis (“Statistica 11.0”). The program developed 
in accordance with the competency-based model for the prevention of emotional burnout of teachers of individual 
educational organizations is aimed at reducing its severity through optimizing the level of formation of their socio-
psychological competence in interpersonal relationships. Lectures on the phenomenology, genesis, diagnostics and 
methods of preventing emotional burnout, as well as practice-oriented cases on the development of social and emo-
tional intelligence, the formation of positive socio-psychological attitudes of interpersonal interaction and motivational 
orientation, constructive coping for overcoming stressful professional situations were implemented.Evaluation of the 
results of its implementation testified to a significant change in the severity of emotional burnout and socio-
psychological competence of teachers in the experimental group in comparison with the control group and with the 
results of primary diagnostics, and hence its effectiveness. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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*** 

Введение 

Цифровизация образовательной сре-
ды в связи с распространением пандемии 
COVID-19 повлекла за собой изменение 
требований к общепрофессиональным 
компетенциям в образовательной дея-
тельности, ее результативности, а также 

обусловило эмоциональное выгорание 
педагогов [1, 2], что актуализировало про-
блему его эффективной профилактики. 

На состоявшемся 30 июля 2021 года 
первом виртуальном Форуме высокого 
уровня по компетенциям учителей в 
условиях цифровой революции: оказание 
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поддержки всем, в котором участвовали 
докладчики из Организации министров 
образования Юго-Восточной Азии и из 
стран-членов международной целевой 
группы «Учителя для образования для 
всех» представили свое видение развития 
педагогического потенциала [3]. 

Библиометрико-библиографический 
обзор публикационной активности, вы-
полненный в электронном пространстве 

национальной медицинской библиотеки 
«PubMed» с применением программного 
инструмента «VOSviewer», по запросу 
«teacher burnout prevention» (профилакти-
ка выгорания педагогов) выявил 89 пуб-
ликаций. Библиометрическая сеть (network 
visualizations) представлена пятью разно-
цветными кластерами, включающими 
связанными по смыслу 69 ключевыми 
словами (табл. 1). 

Таблица 1. Смысловая разбивка ключевых слов на кластеры 

Table 1. Semantic breakdown of keywords into clusters 

Красный кластер
(22 ключевых  

слова) 

anxiety (тревожность), burnout (выгорание), burnout psychological
(психологическое выгорание), Covid-19, depression (депрессия), edu-
cational personnel (педагогический персонал), emotional intelligence
(эмоциональный интеллект), longitudinal studies (лонгитюдные ис-
следования), mental health (психическое здоровье), mindfulness (осо-
знанность), occupational health (профессиональное здоровье), occupa-
tional stress (профессиональный стресс), pandemics (пандемии), pre-
vention (профилактика), prospective studies (проспективные исследо-
вания), school teachers (школьные учителя), schools (школы), stress
(стресс), students (ученики), teacher (учитель) 

Зелёный кластер 
(17 ключевых  

слов) 

adaptation psychological (адаптация психологическая), adolescent
(подросток), child education (детское образование), special
(специальные), emotions (эмоции), faculty (способность), internal-
external control (внутренний-внешний контроль), interpersonal rela-
tions (межличностные отношения), job satisfaction (удовле-
творенность работой), personality (личность), Poland (Польша), social
environment (социальная среда), social support (социальная поддерж-
ка), socioeconomic factors (социально-экономические факторы), work-
load (нагрузка), workplace (рабочее место) 

Голубой кластер 
(14 ключевых  

слов) 

adult (взрослые), aged (пожилые), cross-sectional studies (кросс-
секционные исследования), female (женщины), Germany (Германия), 
Italy (Италия), male (мужчины), middle aged (средний возраст), occu-
pational diseases (профессиональные заболевания), retirement (выход
на пенсию), risk factors (факторы риска), school health services
(школьные медицинские услуги), stress psychological
(психологический стресс), teaching (обучение) 

Жёлтый кластер 
(11 ключевых  

слов) 

burnout professional (профессиональный выгорание), curriculum
(учебная программа), empathy (эмпатия), health status (состояние
здоровья), humans (человек), motivation (мотивация), quality of life
(качество жизни), resilience psychological (психологическая
устойчивость), students medical (студенты-медики), surveys and ques-
tionable (опросы и сомнительные), young adult (молодой человек) 

Фиолетовый кла-
стер (5 ключевых 

слов) 

China (Китай), depersonalization (деперсонализация), personality in-
ventory (личностный опросник), psychometrics (психометрия), repro-
ducibility of results (воспроизводимость результатов) 
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Согласно табл. 1 преобладающим 
является красный кластер. В нём отраже-
на взаимосвязь изучаемой проблемы с 
эмоциональным интеллектом, пандемией, 
педагогическим персоналом, о чем сви-
детельствует частое использование таких 
слов, как emotional intelligence (эмоцио-
нальный интеллект), Covid-19, pandemics 
(пандемии), school teachers (школьные 
учителя), schools (школы), educational 
personnel (педагогический персонал). В 
этом же кластере содержатся ключевые 
слова, сопряженные с эмоциональным 
выгоранием: anxiety (тревожность), 
depression (депрессия), occupational stress 
(профессиональный стресс)и эффектив-
ностью его профилактики: self-efficacy 
(самоэффективность) (рис. 1). 

Зелёный кластер отражает взаимосвя-
зи психологической адаптации (adaptation 
psychological (адаптация психологическая), 
job satisfaction (удовлетворенность рабо-
той) и субъектов в условиях специального 
обучения, (personality (лич-ность), special 
(специальные)), child education (детское 
образование), social environment (социаль-
ная среда), social support (социальная под-
держка)) (см. рис. 1).  

Взаимосвязи неблагоприятных эмо-
циональных состояний и их факторов 
риска (stress psychological (психологиче-
ский стресс), occupational diseases (про-
фессиональные заболевания, risk factors 
(факторы риска)), и обучения, здоро-
вьесберегающих технологий (teaching 
(обучение), school health services (школь-
ные медицинские услуги) представлены в 
кластере голубого цвета (см. рис. 1). 

Кластер жёлтого цвета содержит по-
нятие выгорания и часто связывает его с 
эмпатией, мотивацией, и психологической 
устойчивостью и программой (см. рис. 1).  

Кластер фиолетового цвета включает 
слова, коррелирующие с организацией про-
ведением эксперимента: personality invento-
ry (личностный опросник), psychometrics 
(психометрия), reproducibility of results (вос-
производимость результатов). 

На библиографической карте четко 
прослеживаются взаимосвязи между со-
держанием красного и желтого класте-
ров, свидетельствующие об актуальности 
изучаемой проблемы: эффективности 
профилактики эмоционального выгора-
ния педагогов в условиях пандемии 
Covid-19 (см. рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Библиометрическая сеть на базе «PubMed»: "teacher burnout prevention"  
(профилактика выгорания педагогов)  (network visualizations) 

Fig. 1. Bibliometric network based on "PubMed": "teacher burnout prevention" (prevention of teacher burnout)  
(network visualizations) 



210                                               Психологические науки / Psychology 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of  
the Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2022; 12(4): 206-224 

 

Начиная с 2010 года, изучение про-
филактики эмоционального выгорания 
педагогов в основном посвящено взаимо-
связям выгорания и психологического 
стресса, факторов риска, профессиональ-
ных болезней, психологической адапта-
ции, что соответствует фиолетовому кла-
стеру в библиометрической карте (рис. 2).  

Постепенно исследовательский ин-
терес к данной проблеме меняется: на-
блюдается взаимосвязи выгорания со 
специальным образованием, удовлетво-
ренностью работой, профессиональным 
стрессом, дифференциацией педагогов по 
полу и возрасту, профилактикой и пан-
демией (см. рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Библиометрическая сеть на базе «PubMed»: "teacher burnout prevention"  (профилактика 
выгорания педагогов) (overlay visualizations) 

Fig. 2. Bibliometric network based on "PubMed": "teacher burnout prevention" (prevention of teacher burnout)  
(overlay visualizations) 

Таким образом, библиометрический 
анализ исследовательской активности по 
проблеме профилактики эмоционального 
выгорания педагогов отдельных образо-
вательных организаций засвидетельство-
вал проявление научного интереса к дан-
ной проблеме в 2010 году, в условиях 
пандемии – в 2020 году. 

Материалы и методы  

В формирующем эксперименте при-
няли участие 40 педагогов в возрасте от 

21 года до 65 лет и длительностью стажа 
профессиональной деятельности до 43 
лет из ОКОУ «Курская школа-интернат 
для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья». В экспериментальную 
(ЭГ) группу вошли педагоги с высокими 
показателями эмоционального выгора-
ния, а  в контрольную (КГ) – с низкими, 
по 18 человек в каждой.  

Реализация констатирующего и кон-
трольного этапов формирующего экспе-
римента предусматривала диагностику 
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выгорания с помощью опросника «Эмо-
циональное выгорание» (В.В. Бойко) [4] 
и диагностику когнитивного компонента 
социально-психологической компетент-
ности в межличностных отношениях с 
помощью методики «Социальный интел-
лект» Гилфорда (адаптация Е.С. Михай-

лова) [5], эмоционального  теста ЭмИн 
(Д.В. Люсин) [6], ценностно-мотивацион-

ного  теста «Социально-психологичес-
кие установки личности» (О.Ф. Потемки-

на) [7] и поведенческого  опросников 
«Стратегии преодоления стрессовых си-
туаций» («Strategic Approach to Coping 
Scale (SACS)» С. Хобфолл (1994)» (адап-
тация Н.Е. Водопьяновой, Е.С. Старчен-
ковой) [8] и «Диагностика межличност-
ных отношений» (Л.Н. Собчик) [9]. 

Обработка и интерпретация данных 
проводилась с использованием методов 
описательной и сравнительной стати-

стики, а математическая обработка  с 
помощью программного обеспечения 
“Statistica 11.0”. 

Результаты и обсуждение  

Подробное графическое описание 
организационно-содержательного и оце-
ночно-результативного этапов реализа-
ции компетентностной модели профилак-
тики эмоционального выгорания педаго-
гов отдельных образовательных органи-
заций в условиях пандемии COVID-19, в 
соответствии с которой была разработана 
и апробирована программа его профилак-
тики, представлено на рис.3.  

Стратегия и тактика профилактиче-
ского воздействия ориентирована на раз-
решение конкретных задач программы в 
ходе индивидуально-группового взаимо-
действия: 

– лектории об историко-генетичес-
ком аспекте состояния эмоционального 

выгорания, а также практико-ориенти-
рованные кейсы и дискуссии и способах 
психопрофилактики; 

– повышение уровня социального 
интеллекта через развитие рефлексивных 
компетенций; 

– повышение уровня эмоционально-
го интеллекта путем формирование адек-
ватного эмоционально-ценностного от-
ношения к себе и другим;  

– формирование позитивных соци-
ально-психологических установок меж-
личностного взаимодействия и мотива-
ционной направленности путем реструк-
туризация системы ценностей и обучение 
навыкам эмоционально-ценностного от-
ношения к себе и другим;  

– повышение уровня сформирован-
ности стресс-преодолевающего поведе-
ния через обучение навыкам психической 
саморегуляции, релаксации и т.д.  

Программа направлена на снижение 
выраженности эмоционального выгора-
ния через оптимизацию уровня сформи-
рованности структурных компонентов 
социально-психологической компетент-
ности педагогов в межличностных отно-
шениях. Программа состоит из 10 тема-
тических блоков: введение в тренинг, 
«Эмоциональное выгорания: феномено-
логия и генезис», «Внешняя и внутренняя 
детерминация эмоционального выгора-
ния», «Психологическая и дифференци-
альная диагностика эмоционального вы-
горания», «Теоретические подходы и ме-
тоды профилактике эмоционального вы-
горания», «Ресурсосберегающие техно-
логии в профилактике эмоционального 
выгорания», «Рефлексивная компетент-
ность», «Эмоционально-ценностное от-
ношение к себе и другим», «Просоциаль-
ные стратегии стресс-преодолевающего 
поведения», завершение тренинга. 
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Рис. 3. Компетентностная модель профилактики эмоционального выгорания педагогов отдельных  

образовательных организаций в условиях пандемии COVID-19 

Fig. 3. Competence-Based Model for Prevention of Emotional Burnout of Teachers of Individual Educational  
Institutions in the Context of the COVID-19 Pandemic 

Общая длительность психопрофи-
лактической программы составила 48 
занятий (120 часов) продолжительностью 
каждого по 2,5 часа: из них 10 лекториев 
(25 часов), 30 практико-ориентированные 

кейсов (75 часов) и 8 дискуссий (20 ча-
сов) в течение 6 месяцев с периодично-
стью два раза в неделю, что обеспечивает 
рабочее состояние группы и возможность 
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тренеру осознать и переработать полу-
ченный материал. 

Методологическим основанием про-
граммы выступили принципы единства 
диагностики и коррекции, деятельност-
ный принцип коррекции, учета индивиду-
альных особенностей личности комплекс-
ности методов психологического воздей-
ствия, приоритетности коррекции каузаль-
ного типа, целесообразности и адекватно-
сти действий, конструктивной обратной 
связи и др.  

Результаты контрольного этапа фор-
мирующего эксперимента засвидетельст-
вовали значимое повышение выраженно-
сти социально-психологической компе-

тентности в межличностных отношениях 
педагогов отдельных образовательных 
организаций и значимое уменьшение вы-
раженности их эмоционального выгора-
ния в целом, а также его фаз, и, таким об-
разом, ее эффективность.  

Психологическая диагностика когни-
тивного компонента социально-психоло-
гической компетентности в межличност-
ных отношениях педагогов отдельных 
образовательных организаций на кон-
трольном этапе засвидетельствовала ста-
тистически значимое повышение уровня 
до среднего по всем шкалам социального 
интеллекта (табл. 2). 

Таблица 2. Значимость различий показателей когнитивного компонента социально-психологической  
компетентности в межличностных отношениях педагогов отдельных образовательных  
организаций из ЭГ на констатирующем и контрольном этапах формирующего эксперимента  
(Wilcoxon Matched Pairs Test) 

Table 2. The Significance of differences in indicators of the cognitive component of socio-psychological  
attitudes of interpersonal interaction between teachers of individual educational organizations from  
the experimental group at the ascertaining and control stages of the formative experiment  (Wilcoxon 
Matched Pairs Test) 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Этапы формирующего эксперимента 
(1)-(2) 

констатирующий (1) Контрольный (2)

Mean 
Качест-
венный 

Mean
Качест-
венный 

Т Z p 

1 
Фактор познания ре-
зультатов поведения 

3,18 средний 3,40 средний 0,0000* 2,3664 0,017961

2 
Фактор познания 
классов поведения 

2,59 
ниже  

среднего 
3,20 средний 0,0000* 3,6214 0,000293

3 
Фактор познания 
преобразований по-
ведения 

2,79 
ниже  

среднего 
3,38 средний 0,0000* 3,8230 0,000132

4 
Фактор познания си-
стем поведения 

2,41 
ниже  

среднего 
3,15 средний 0,0000* 3,6214 0,000293

5 Композитная оценка 2,56 
ниже  

среднего 
3,30 средний 0,0000* 4,2857 0,000018

* - значимость различий 
 

Согласно полученным результатам 
способности педагогов к логическому 
обобщению и пониманию логики разви-
тия ситуаций взаимодействия и измене-
ний значений сходных вербальных реак-
ций окружающих людей достигли сред-
него уровня выраженности. 

Оценивание эмоционального компо-
нента социально-психологической ком-
петентности в межличностных отноше-
ниях педагогов отдельных образователь-
ных организаций на контрольном этапе 
указало на статистически значимое по-
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вышение его низкого уровня до уровня 
диагностируемых значений по шкалам 
«Управление чужими эмоциями» (Т = 
=0,0000* при p=0,000006), «Управление 

своими эмоциями» (Т = 0,0000* при               
p = 0,000000) и «Управление эмоциями» 
(Т = 210,50* при p = 0,007329) (табл. 3). 

Таблица 3. Значимость различий показателей эмоционального  компонента социально-психологичес-
кой компетентности в межличностных отношениях педагогов отдельных образовательных 
организаций из ЭГ на констатирующем и контрольном этапах формирующего эксперимента 
(Wilcoxon Matched Pairs Test) 

Table 3. The significance of differences in indicators of the emotional component of socio-psychological  
competence in interpersonal relations of teachers of individual educational organizations from the  
experimental group from the experimental group at the ascertaining and control stages of the  
experiment  (Wilcoxon Matched Pairs Test) 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Этапы формирующего эксперимента 
(1)-(2) 

констатирующий (1) контрольный (2)

Mean
Каче-

ственный 
Mean

Каче-
ственный

Т Z p 

1 
Понимание чужих 
эмоций 23,36 средний 24,80 средний 0,0000* 3,9199 0,000089

2 
Управление чужими 
эмоциями 17,64 низкий 22,93 высокий 0,0000* 4,5407 0,000006

3 
Понимание своих 
эмоций 18,69 средний 20,00 средний 0,0000* 4,0145 0,000060

4 
Управление своими 
эмоциями 12,26 низкий 20,18

очень 
высокий

0,0000* 5,0862 0,000000

5 Контроль экспрессии 9,51 средний 11,18 средний 0,0000* 5,0862 0,000000

6 
Межличностный 
эмоциональный 
интеллект 

40,92 средний 47,73 высокий 0,0000* 4,9365 0,000001

7 
Внутриличностный 
эмоциональный 
интеллект 

40,46 средний 51,35 высокий 0,0000* 5,3731 0,000000

8 Понимание эмоций 41,95 средний 44,80 средний 0,0000* 4,8599 0,000001

9 
Управление 
эмоциями 

39,41 низкий 43,10 средний 210,50* 2,6815 0,007329

10 
Интегративный 
показатель 

81,46 средний 99,08 высокий 0,0000* 5,4424 0,000000

* - значимость различий 
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В соответствии с полученными ре-
зультатами можно заключить, что педа-
гоги значительно улучшили свои способ-
ности в управлении собственными и чу-

жими эмоциями (в т.ч. слабослышащих 
детей), в стимулировании и поддержании 
желательных и контроле нежелательных 
эмоций у себя и других. 

Таблица 4. Значимость различий показателей ценностно-мотивационного  компонента социально- 
психологической компетентности в межличностных отношениях педагогов отдельных  
образовательных организаций из ЭГ на констатирующем и контрольном этапах  
формирующего эксперимента  (Wilcoxon Matched Pairs Test) 

Table 4. The significance of differences in indicators of the value-motivational component of  
socio-psychological competence in the interpersonal relations of teachers of individual educational  
organizations from the experimental groupat the ascertaining and control stages of the formative  
experiment (Wilcoxon Matched Pairs Test) 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Этапы формирующего эксперимента 

(1)-(2) 
констатирующий (1) контрольный (2) 

Mean Каче-
ственный

Mean Каче-
ственный

Т Z p 

1 Процесс 6,36 средний 6,38 средний 5,0000* 2,4895 0,012793

2 Результат 5,74 средний 7,18 высокий 0,0000* 3,8230 0,000132

3 Альтруизм 5,92 средний 6,63 средний 0,0000* 3,0594 0,002218

4 Эгоизм 3,82 средний 3,05 низкий 0,0000* 2,6656 0,007686

5 Труд 5,36 средний 5,90 средний 0,0000* 3,2958 0,000982

6 Свобода 6,23 средний 7,03 высокий 0,0000* 3,4078 0,000655

7 Власть 2,79 низкий 2,53 низкий 0,0000* 3,0594 0,002218

8 Деньги 3,05 низкий 3,45 низкий 0,0000 1,8257 0,067890

* - значимость различий 
 

Вторичная диагностика поведенчес-
кого компонента социально-психологи-
ческой компетентности в межличностных 
отношениях педагогов отдельных обра-
зовательных организаций показала стати-
стически значимое увеличение показате-
лей активных и просоциальных стратегий 

преодоления стрессовых ситуаций и кон-
структивных стилей межличностных от-
ношений, а также статистически значи-
мое снижение выраженности пассивных 
и ассоциальных копинг-стратегий и не-
конструктивных стилей межличностных 
отношений (табл. 5): 
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Таблица 5. Значимость различий показателей поведенческого компонента социально-психологической  

компетентности в межличностных отношениях педагогов отдельных образовательных  
организаций из ЭГ на констатирующем и контрольном этапах формирующего эксперимента  
(Wilcoxon Matched Pairs Test) 

Table 5. The significance of differences in indicators of the behavioral component of socio-psychological  
competence in interpersonal relations of teachers of individual educational organizations from the  
experimental group at the ascertaining and control stages of the formative experiment  (Wilcoxon 
Matched Pairs Test) 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Этапы формирующего эксперимента 
(1)-(2) 

констатирующий (1) Контрольный (2)

Mean 
Качест-
венный 

Mean 
Качест-
венный 

Т Z p 

1 
Ассертивные дей-
ствия 

20,95 средний 21,68 сред-ний 0,0000* 3,2958 0,000982

2 
Вступление в соци-
альный контакт 

24,03 средний 25,25 сред-ний 0,0000* 2,6656 0,007686

3 
Поиск социальной 
поддержки 

23,74 средний 26,08 высо-кий 0,0000* 2,5205 0,011719

4 
Осторожные дей-
ствия 

22,56 средний 21,00 средний 0,0000* 3,8230 0,000132

5 
Импульсивные дей-
ствия 

19,49 средний 17,68 сред-ний 0,0000 3,4078 0,000655

6 Избегание 18,33 высокий 14,50 сред-ний 5,5000* 4,3177 0,000016

7 
Манипулятивные 
действия 

18,03 средний 16,38 низкий 0,0000* 3,7236 0,000196

8 
Ассоциальные дей-
ствия 

13,23 низкий 12,58 низкий 0,0000* 3,2958 0,000982

9 
Агрессивные дей-
ствия 

17,74 средний 14,70 низкий 0,0000* 3,8230 0,000132

10 
Властный -
лидирующий 

4,92 умеренная 5,28 
умерен-
ная 

0,0000* 4,0146 0,000060

11 
Независимый-
доминирующий 

4,95 умеренная 5,43 
умеренна

я 
0,0000* 4,10691 0,000040

12 
Прямолинейный-
агрессивный 

4,41 умеренная 4,60 
умерен-
ная 

0,0000* 3,17980 0,001474

13 
Недоверчивый-
скептический 

5,23 умеренная 4,75 
умерен-
ная 

0,0000* 3,05941 0,002218

14 
Покорно-
застенчивый 

2,95 низкая 3,60 низкая 0,0000* 3,05941 0,002218

15 
Зависимый-
послушный 

4,41 умеренная 3,80 низкая 0,0000* 3,51620 0,000438

16 
Сотрудничающий-
конвенциальный 

3,49 низкая 5,03 
умерен-
ная 

0,0000* 4,62260 0,000004

17 
Ответственно-
великодушный 

6,38 умеренная 7,13 
умерен-
ная 

0,0000* 4,62260 0,000004
* - значимость различий 
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Следовательно, результатом реали-
зации тренинговых мероприятий в работе 
с педагогами отдельных образовательных 
организаций  явилась более активная, от-
крытая и последовательная их позиция в 
отстаивании собственных интересов, при 
условии соблюдения интересов окружа-
ющих, в большей степени готовность 
принять социальную поддержку, а также 
вступить в социальный контакт с целью 
совместного с другими и эффективного 
преодоления стрессовой ситуации. В бо-
льшей степени выражены уверенность в 
себе и независимость, свойства наставни-
ка и руководителя, прямолинейность и 
настойчивость в достижении цели, а так-
же стремление к тесному сотрудничеству 
и дружелюбным отношениям с окружа-
ющими. В меньшей степени выражены 
осторожные и импульсивные действия, а 

также избегание решительных, требую-
щих большой напряженности и ответ-
ственности за  последствия, стремление 
отдалиться от конфликтной ситуации, 
прокрастинация, эгоцентризм, гнев, раз-
дражение, внутренняя напряженность и 
неудовлетворенность при неудачах и 
конфликтах с другими людьми, а также 
скептицизм и неконформность, склон-
ность брать на себя чужие обязанности, 
потребность в помощи со стороны окру-
жающих. 

Исследование эмоционального выго-
рания педагогов отдельных образователь-
ных организаций после реализации про-
граммы профилактики их эмоционального 
выгорания засвидетельствовало значмость 
различий в выраженности всех его симп-
томов, фаз и уровня  (табл. 6, 7): 

Таблица 6. Значимость различий показателей эмоционального выгорания педагогов отдельных  
образовательных организаций из ЭГ на констатирующем и контрольном этапах  
формирующего эксперимента  (Wilcoxon Matched Pairs Test) 

Table 6. The Significance of differences in indicators of emotional burnout of teachers of individual educational  
organizations from the experimental group at the ascertaining and control stages of the formative  
experiment  (Wilcoxon Matched Pairs Test) 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Этапы формирующего эксперимента 
(1)-(2) 

констатирующий (1) контрольный (2) 

Mean Качественный Mean
Качест-
венный 

Т Z p 

1 

Переживание 
психотравми-
рующих обсто-
ятельств 

14,58 
складываю-

щийся 
7,80 

не 
сложив-
шийся 

0,0000* 4,8599 0,000001

2 
Неудовлетво-
ренность собой 

7,50 
не сложив-
шийся 

5,85 
не 

сложив-
шийся 

1,0000* 2,8451 0,004439

3 
Загнанность в 
клетку 

4,50 
не сложив-
шийся 

3,25 
не 

сложив-
шийся 

0,0000* 2,5205 0,011719

4 
Тревога и де-
прессия 

8,88 
не сложив-
шийся 

5,85 
не 

сложив-
шийся 

0,0000* 3,7236 0,000196
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Окончание табл. 6 

Table 6 (ending) 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Этапы формирующего эксперимента 
(1)-(2) 

констатирующий (1) контрольный (2) 

Mean Качественный Mean 
Качест-
венный 

Т Z p 

5 

Неадекватное 
эмоциональное 
избирательное 
реагирование 

17,45 сложившийся 10,68 
склады-
вающийся

0,0000 4,6226 0,000004

7 
Расширение 
сферы эконо-
мии эмоций 

19,68 сложившийся 14,98 
складыва-
ющийся 

0,0000* 3,4078 0,000655

8 
Редукция про-
фессиональных 
обязанностей 

16,40 сложившийся 13,73 
складыва-
ющийся 

0,0000* 3,0594 0,002218

9 
Эмоциональ-
ный дефицит 

10,43 
складываю-

щийся 
6,85 

не 
сложив-
шийся 

0,0000* 4,1973 0,000027

10 
Эмоциональная 
отстраненность

8,03 
не сложив-
шийся 

5,85 
не 

сложив-
шийся 

0,0000* 3,4078 0,000655

11 

Личностная от-
страненность 
(деперсонали-
зация) 

8,68 
не сложив-
шийся 

5,93 
не 

сложив-
шийся 

0,0000* 3,5162 0,000438

12 

Психосомати-
ческие и психо-
вегетативные 
нарушения 

11,43 
складываю-

щийся 
8,10 

не 
сложив-
шийся 

0,0000* 3,8230 0,000132

13 Напряжение 35,33 
не сформиро-

вана 
22,75 

не 
сформи-
рована 

0,0000* 5,5109 0,000000

14 Резистенция 64,23 сформирована 49,10 
в стадии 
форми-
рования 

0,0000* 5,0119 0,000001

15 Истощение 38,82 
в стадии фор-
мирования 

37,33 
в стадии 
форми-
рования 

0,0000* 5,0112 0,000001

16 
Итоговый пока-
затель выгора-
ния 

138,38 
в стадии фор-
мирования 

109,18
в стадии 
форми-
рования 

0,0000* 5,5109 0,000000

* - значимость различий 
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Таблица 7. Значимость различий показателей эмоционального выгорания педагогов отдельных  
образовательных организаций из ЭГ и КГ на контрольном этапе формирующего эксперимента 
(U-Манна-Уитни)) 

Table 7. The significance of differences in indicators of emotional burnout of teachers of individual educational  
organizations from the experimental and control groups at the control stage of the formative  
experiment (U-Манна-Уитни) 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Контрольный этап формирующего 
эксперимента (1)-(2) 

ЭГ (1) КГ (2) 
Mean Качественный Mean Качествен-ный U p 

1 
Переживание психо-
травмирующих обстоя-
тельств 

7,80 
не 

сложившийся
7,00 

не 
сложившийся 

736,00 0,532255

2 
Неудовлетворенность 
собой 

5,85 
не 

сложившийся
6,03 

не 
сложившийся 

742,00 0,569234

3 Загнанность в клетку 3,25 
не 

сложившийся
4,93 

не 
сложившийся 

541,00* 0,011671

4 Тревога и депрессия 5,85 
не 

сложившийся
6,85 

не 
сложившийся 

575,00* 0,025797

5 
Неадекватное эмоцио-
нальное избирательное 
реагирование 

10,68
складываю-

щийся 
7,98 

не 
сложившийся 

291,00* 0,000000

6 
Эмоционально-
нравственная дезориен-
тация 

9,73 
не 

сложившийся
8,00 

не 
сложившийся 

631,50 0,100510

7 
Расширение сферы эко-
номии эмоций 

14,98
складываю-

щийся 
8,18 

не 
сложившийся 

283,00* 0,000000

8 
Редукция профессио-
нальных обязанностей 

13,73
Складываю-

щийся 
8,30 

не 
сложившийся 

394,5* 0,000087

9 Эмоциональный дефицит 6,85 
не 

сложившийся
7,20 

не 
сложившийся 

766,50 0,743542

10 
Эмоциональная отстра-
ненность 

5,85 
не 

сложившийся
8,85 

не 
сложившийся 

358,50* 0,000016

11 
Личностная отстранен-
ность (деперсонализация) 

5,93 
не 

сложившийся
8,38 

не 
сложившийся 

400,00* 0,000089

12 
Психосоматические и 
психовегетативные 
нарушения 

8,10 
не 

сложившийся
8,75 

не 
сложившийся 

635,00 0,104668

13 Напряжение 22,75
не 

сформирована
24,80

не 
сформирована 

636,50 0,115134

14 Резистенция 49,10
в стадии 

формирования
32,45

не 
сформирована 

91,00* 0,000000

15 Истощение 37,33
в стадии 

формирования
33,18

не 
сформирована 

705,00 0,359697

16 
Итоговый показатель вы-
горания 

109,1
8 

в стадии 
формирования

90,43
не 

сформирован 
367,50* 0,000031

* - значимость различий 
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Полученные результаты согласуются 
с результатами отечественных и зару-
бежных исследований о внедрении про-
грамм профилактики эмоционального 
выгорания педагогов в условиях панде-
мии COVID -19 [1, 2].  

Тематический поиск и анализ пуб-
ликаций по профилактике эмоционально-
го выгорания педагогов с позиций компе-
тентностного подхода, в том числе и в 
условиях пандемии COVID-19, выпол-
ненный в информационном пространстве 
базы Scopus, указал на незначительное 
количество исследований.  

Так, исследование взаимосвязи меж-
ду профессиональной компетентностью 
педагогов (ее основных аспектов: обще-
педагогических знаний (ОПК) и самоэф-
фективности) и их эмоциональным выго-
ранием на выборке из 119 человек, а так-
же возможных различий в этих кон-
струкциях в зависимости от пола и опыта 
преподавания не показало систематиче-
ских связей с полом, в то время как опыт 
преподавания связан с общепедагогиче-
скими знаниями педагогов, причем отри-
цательно с самоэффективностью и незна-
чимо с эмоциональным выгоранием. Об-
щепедагогические знания, как выявлено, 
негативно коррелируют с эмоциональ-
ным выгоранием, что необходимо учиты-
вать в разработке мероприятий  по его 
профилактике [10]. 

Мы согласны с авторами, что эмоци-
ональный интеллект и невербальная 
коммуникация являются двумя значимы-
ми факторами в профилактике выгорания 
педагогов. В исследовании Puertas-
Molero P., Zurita-Ortega F., Chacón-
Cuberos R., (...), Castro-Sánchez M., 
González-Valero  G. (2018) взаимосвязей 
эмоционального интеллекта со стрессом, 
эмоциональным выгоранием и невер-
бальной коммуникацией выявлено, что 
стресс положительно связан с эмоцио-
нальным истощением и отрицательно с 
самореализацией [11]. Эмоциональное 
истощение прямо коррелирует с эмоцио-
нальным вниманием и обратно с эмоцио-

нальной ясностью и эмоциональным вос-
становлением, а эмоциональная ясность 
положительно связана с невербальной 
коммуникацией [11]. 

Как многие отечественные и зару-
бежные исследователи [12, 13, 14, 15] мы 
придерживаемся мнения о необходимо-
сти включения программ психопрофи-
лактики выгорания, основанных на эмо-
циональном интеллекте, в планы профес-
сионального развития педагогов с целью 
укрепления их психического здоровья и 
психологического благополучия.  

Для развития эмоционального ин-
теллекта была разработана и апробирова-
на программа тренинга эмоциональной 
компетентности, включающая мини-лек-
ции и лекции-дискуссии, упражнения для 
развития вербальных и невербальных 
средств выражения эмоций, способов 
управления эмоциональными состояния-
ми, ролевые игры, арт-терапевтичеcкие 
занятия, рефлексию, в результате реали-
зации которой повысился уровень эмо-
ционального интеллекта педагогов и их 
эмоциональная компетентность как ре-
сурс устойчивости к эмоциональному 
выгоранию [13]. 

Согласно авторской модели эмоцио-
нальных компетенций разработана про-
грамма обучения педагогов эмоциональ-
ным навыкам, состоящая из пяти двухча-
совых занятий, проводимых в течение 
трех месяцев в группах по 15–20 человек. 
Диагностика проявлений эмоционального 
выгорания, уровень самооценки и удо-
влетворенности жизнью включает три 
этапа: до внедрения программы (Т1), по-
сле (Т2) и через шесть месяцев наблюде-
ния (Т3). Многомерный ковариационный 
анализ с последующим применением не-
скольких иерархических регрессионных 
моделей показал снижение выраженности 
эмоциональной симптоматики у педаго-
гов экспериментальной группы при по-
вышении их самооценки и удовлетворен-
ности жизнью в сравнении с контрольной 
группой [15]. 
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Результаты оценки эффективности 
внедрения программы профилактики 
эмоционального выгорания педагогов от-
дельных образовательных организаций 
не противоречат результатам зарубежных 
исследований. Как показало повторное 
тестирование учителей из частных и гос-
ударственных специальных и инклюзив-
ных школ, обучающие детей с РАС, с по-
мощью методики (MBI-ES) после вне-
дрения программы профилактики эмоцио-
нального выгорания Rational Emotive 
Occupational Health Coaching (REOHC) его 
выраженность значительно снизилась [17]. 

Выводы 

По результатам реализации програм-
мы профилактики эмоционального выго-
рания педагогов отдельных образова-
тельных организаций выявлены значи-

мые изменения его выраженности, а так-
же содержания структурных компонен-
тов (когнитивного, эмоционального, цен-
ностно-мотивационного и поведенческо-
го) социально-психологической компе-
тентности в межличностных отношениях, 
что позволяет сделать вывод о ее эффек-
тивности. Успешно выполнены меропри-
ятия по информированию о феноменоло-
гии, генезисе, диагностике и способах 
профилактики эмоционального выгора-
ния, а также развитию социального и 
эмоционального интеллекта, формирова-
нию позитивных социально-психологи-
ческих установок межличностного взаи-
модействия и мотивационной направлен-
ности, конструктивных копингов преодо-
ления стрессовых профессиональных си-
туаций. 
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Резюме 

Противоречивые ситуации и столкновения интересов в ходе образовательной деятельности со-
провождают адаптацию и самоутверждение обучающихся. Особенно остро данные процессы протекают 
на начальном этапе вхождения в студенческий коллектив. Конфликты могут быть не только конструк-
тивными, но и препятствующими успешной социализации молодых людей и разрушающими организацион-
ные структуры. Перед преподавателями и кураторами стоит задача минимизировать ущерб и негатив-
ные последствия конфликтных ситуаций.   

Актуальность исследования продиктована необходимостью поиска способов воздействия со сторо-
ны преподавательского состава на процессы урегулирования и профилактики конфликтов в студенче-
ской среде, с использованием комплекса психолого-педагогических методов воздействия. 

Цель исследования – определить эффективность разработанных авторами рекомендаций для педа-
гогов и студентов, направленных на формирование умений и навыков конструктивного разрешения кон-
фликтов и их профилактики. 

Проведено эмпирическое исследование, включающее констатирующий и формирующий экспери-
мент. Данная статья раскрывает итоги второго этапа, после использования разработанных для кура-
торов рекомендаций по профилактике и разрешению конфликтов. В исследовании приняли участие сту-
денты факультета строительства и архитектуры Юго-Западного государственного университета.  

После проведения формирующего эксперимента выявлена эффективность разработанных реко-
мендаций, реализующаяся в снижении уровня конфликтности, повышении показателей благополучия пси-
хологического климата и снижении индекса конфликтности в личных и деловых взаимодействиях в экспе-
риментальной группе. 
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Abstract 

Contradictory situations and conflicts of interests in the educational process activities accompany the adapta-
tion and self-affirmation of students. These processes are especially acute at the initial stage of joining the student 
group. Conflicts can be not only constructive, but also obstructive to the successful socialization of young people and 
destroying organizational structures. Teachers and curators are faced with the task of minimizing the damage and 
negative consequences of conflict situations. 

The relevance of the study is dictated by the need to help the academic staff find ways to influence the pro-
cesses of conflict resolution and prevention in the student environment, using a complex of psychological and peda-
gogical methods of influence. 

The purpose of the study is to determine the effectiveness of the recommendations developed by the authors 
for teachers and students aimed at developing the skills and abilities of constructive conflict resolution and their pre-
vention. 

An empirical study was carried out, including an ascertaining and formative experiment. This article reveals the 
results of the second stage, after using the recommendations developed for curators on the prevention and resolution 
of conflicts. Students of the Faculty of Construction and Architecture of the Southwestern State University took part in 
the study. 

After the formative experiment, the effectiveness of the developed recommendations was revealed, which is 
realized in reducing the level of conflict, increasing the indicators of the well-being of the psychological climate and 
reducing the index of conflict in personal and business interactions in the experimental group. 
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Введение 

В современных условиях радикаль-
ных перемен во всех сферах обществен-
ной жизни – политической, социальной, 
экономической, а также в ситуации гло-
бальных вызовов, на которые сегодня 
предстоит ответить как российскому об-
ществу в целом, так и молодому поколе-
нию страны, чрезвычайную важность 
приобретает способность к конструктив-
ному сотрудничеству. Оно реализуется в 
ситуациях решения разнообразных, и 

прежде всего, профессиональных задач, 
происходящих при обстоятельствах про-
текания многообразных конфликтов – 
между консервативным и инновацион-
ным, между личным и общественным, 
между различными и противоречащими 
друг другу взглядами и ценностями и т.д.  

Способность к эффективному раз-
решению конфликтов в процессе сов-
местной деятельности в группе сегодня 
признается одной из самых значимых 
компетенций специалиста [1, с. 6]. Разви-



Копылова Т.Ю., Цурик Т.О., Цурик С.М., Карху Е.А.       Профилактика конфликтов в студенческой группе    227 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of  
the Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2022; 12(4): 225-236 

тие указанной компетенции может осу-
ществляться только в условиях совмест-
ной групповой деятельности, когда ею 
руководит грамотный и умелый в данном 
отношении педагог или тренер.  При этом 
опыт отношений и разрешения конфлик-
тов в группе обучающихся играет значи-
тельную роль в становлении вышена-
званной способности. Именно в студен-
ческой группе могут быть созданы бла-
гоприятные условия для формирования 
умения сотрудничать и эффективно раз-
решать конфликтные ситуации в обще-
нии и командном взаимодействии, по-
скольку в данных условиях на фундамен-
тальной основе студенты обучаются сов-
местному решению профессиональных 
задач, получают опыт межличностного 
общения в тот период формирования 
личности, когда происходит развитие са-
мосознания и мировоззрения [2, с. 17]. В 
процессе обучения в вузе у обучающихся 
происходит формирование регуляторных 
умений и навыков, лежащих в основе 
осуществления будущей профессиональ-
ной деятельности. Для эффективной реа-
лизации этой задачи необходимо, чтобы у 
студентов был опыт проживания различ-
ных учебных и коммуникативных ситуа-
ций, который был бы связан с ощущени-
ем удовлетворенности (благополучия, 
личностной успешности) [3, с. 121], что 
актуализирует умения управлять эмоци-
ями и поведением в конфликтных ситуа-
циях.  

Актуальность исследования обусло-
влена противоречием между потребно-
стью общества в специалистах, способ-
ных к сотрудничеству, и конструктивно-
му разрешению конфликтных ситуаций в 
условиях совместной деятельности, и не-
достаточной разработанностью рекомен-
даций и мероприятий, способствующих 
развитию у будущих специалистов уме-
ний и навыков конструктивного разре-
шения конфликтов и их профилактики. 

Нами была поставлена цель изучить 
специфику разрешения и профилактики 
конфликтов в студенческой группе на 

примере обучающихся пяти студенческих 
групп третьего курса строительного фа-
культета Юго-Западного государственно-
го университета. 

Для достижения данной цели было 
проведено исследование, включающее 
констатирующий и формирующий этапы. 
Констатирующий этап был направлен на 
раскрытие особенностей проявления кон-
фликтности и разрешения конфликтных 
ситуаций среди студентов, обучающихся 
в одной группе. Задачей формирующего 
этапа была разработка и реализация в 
условиях учебно-воспитательного про-
цесса рекомендаций по профилактике и 
разрешению конфликтов в студенческой 
группе.  

В результате констатирующего ис-
следования были выявлены две студенче-
ские группы с высоким уровнем кон-
фликтности как в личных, так и в дело-
вых отношениях, что указывает на выра-
женные признаки высокого эмоциональ-
ного напряжения среди членов коллекти-
ва, затруднения в разрешении спорных 
вопросов и выполнении совместных за-
дач, что свидетельствует о достаточно 
высокой внутригрупповой конфликтно-
сти.  

Анализ итогов первого (констати-
рующего) этапа исследования позволил 
сделать вывод о необходимости разра-
ботки рекомендаций по профилактике и 
разрешению конфликтов в студенческой 
группе. Данные рекомендации разрабо-
таны для кураторов, преподавателей, 
студентов, и затрагивают различные 
виды и формы совместной деятельности 
педагогов с обучающимися, а также – 
самих обучающихся. Был определен ряд 
психодиагностических методик, которые 
помогут педагогам выявить особенности 
проявления групповой и индивидуаль-
ной конфликтности, а студентам – опре-
делить собственные сильные и слабые 
стороны при разрешении конфликтных 
ситуаций. Также была разработана тре-
нинговая программа для обучаю-щихся, 
которая может реализовываться курато-
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рами и педагогами в студенческой груп-
пе. Тренинг предполагает проведе-ние 10 
занятий по 1,5 часа каждое (два занятия в 
неделю). 

Было выдвинуто предположение, что 
реализация разработанных рекомендаций 
для кураторов и студентов, в среде обу-
чающихся с выявленным высоким уров-
нем конфликтности, позволит снизить ис-
пользование стратегий избегания и со-
перничества, и, напротив, увеличит ча-
стоту применения стратегий приспособ-
ления и сотрудничества.  

Для проверки данной гипотезы в 
процессе проведения второго этапа ис-
следования, итоги и результаты которого 
раскрываются в данной работе, были 
определены следующие задачи: 

– на основе выводов констатирую-
щего исследования разработать и реали-
зовать рекомендации по предупрежде-
нию и разрешению конфликтов в студен-
ческой группе; 

– изучить эффективность разрабо-
танных нами рекомендаций посредством 
проведения формирующего эксперимен-
та, выделив контрольную и эксперимен-
тальную студенческие группы;  

– осуществить анализ результатов 
формирующего экспериментаи сделать 
выводы об эффективности целенаправ-
ленного воздействия педагогами и кура-
торами на снижение конфликтогенности 
среди обучающихся. 

Результаты и обсуждение  

Студенческий возраст – очень важ-
ный период в жизни человека. В этом 
возрасте происходит не только становле-
ние значимых личностных качеств, но и 
знакомство с основами избранной про-
фессии, освоение необходимых для ее 
осуществления компетенций. Обучение в 
вузе создает возможности, при которых 
студенты могут приобрести базовые уме-
ния и навыки межличностного и делового 
сотрудничества, а также научиться эф-
фективному разрешению конфликтов в 
процессе разнонаправленного взаимодей-

ствия. Как отмечает Л.С. Титкова [4, с. 6], 
«студенческая среда отличается конфли-
ктностью». Следовательно, существенное 
значение приобретает целенаправленная 
деятельность администрации и педагогов 
вуза по созданию условий для конструк-
тивного разрешения и профилактики 
конфликтов в студенческих группах. 

Студенческая группа – это разно-
видность малой группы, для которой ха-
рактерно единство совместной деятель-
ности, общие цели и интересы, непосред-
ственные взаимоотношения друг с дру-
гом [5]. Основными процессами и явле-
ниями, характерными для жизнедеятель-
ности группы, являются: руководство и 
лидерство, принятие групповых решений, 
образование групповых норм, мнений, 
правил, ценностей и др.; формирование 
функционально-ролевой структуры; спло-
чение; групповое давление и другие спо-
собы регуляции индивидуального и 
группового поведения; и в том числе – 
конфликты [6, с. 305]. Таким образом, 
групповое взаимодействие молодых лю-
дей в процессе обучения – это особый 
вид социального взаимодействия на пути 
обретения ценностно-нормативных уста-
новок личности. Важнейшим условием 
успешной деятельности студента являет-
ся преодоление дискомфорта новой соци-
альной среды, адаптация к изменившим-
ся требованиям учебы в вузе, что в целом 
снижает конфликт с новой средой. 
Наиболее конфликтным периодом для 
студентов выступают первые два года 
обучения, в течение которых осуществ-
ляется социализация. В это время проис-
ходит изменение мировоззрения, пере-
оценка собственной личности, возникают 
отношения со сверстниками, зачастую 
требующие изменения поведения моло-
дого человека [7, с.196]. Наиболее частые 
конфликты в данный период связаны с 
адаптацией и самоутверждением в группе 
сверстников. 

Взаимоотношения на старших кур-
сах имеют более осознанный характер, и, 
как правило, происходят внутри сформи-
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рованных микрогрупп, что уменьшает 
количество конфликтных ситуаций, но в 
некоторых случаях могут привести к 
прекращению отношений [8]. 

В студенческой группе могут проис-
ходить конфликты различных видов, за-
трагивающие такие сферы жизни моло-
дого человека: учебная деятельность, 
межличностные отношения, отношения с 
преподавателями и др. [9]. 

Конфликты в студенческой группе 
могут иметь конструктивный и деструк-
тивный характер для личности и группы. 
Деструктивные внутригрупповые кон-
фликты способны изменить структуру 
студенческой группы, они отрицательно 
влияют на ход учебного процесса, психо-
логический климат, втягивая окружаю-
щих в свою орбиту, тем самым увеличи-
вают глубину конфликтной ситуации. 
Помимо воздействия на учебную дея-
тельность, данные конфликты негативно 
воздействуют на социализацию и психи-
ческое состояние личности. Конструк-
тивные конфликты выявляют проблем-
ные зоны внутригрупповых взаимоотно-
шений. Они активизируют внутригруп-
повое взаимодействие, улучшают психо-
логический климат и создают более бла-
гоприятные условия для дальнейшей со-
циализации личности. 

Управление конфликтами в группе 
обучающихся принято рассматривать в 
двух аспектах – внутреннем и внешнем. 
Если внутренний нацелен на использова-
ние противоборствующими сторонами 
технологий эффективного общения и ра-
ционального поведения, то внешний ас-
пект отражает управленческую деятель-
ность (с использованием педагогических 
или административных методов разре-
шения конфликта) со стороны преподава-
теля, куратора или другого субъекта 
управления по отношению к конкретно-
му конфликту[10]. 

В ходе исследования были использо-
ваны следующие методы: опросник «Стра-
тегии поведения в конфликте» К. Томаса 
(в адаптации Н.В. Гришиной) [11], со-

циометрический метод Я. Морено, мето-
дика оценки психологической атмосферы 
в коллективе Ф. Фидлера, математико-
статистический анализ. Основным орга-
низационным методом эксперименталь-
ного исследования явился метод форми-
рующего эксперимента. Вышеперечис-
ленные методики являются стандартизо-
ванными, надежными и валидными, со-
ответствуют возрастным нормам и зада-
чам исследования.  

Для обработки полученных резуль-
татов использовались математико-стати-
стические методы. Подсчет всех стати-
стических данных производился в про-
грамме STATISTICA 6.0. (использова-
лись статистические критерии: U-кри-
терий Манна-Уитни). 

Для участия в формирующем экспе-
рименте нам необходимо было выявить 
студенческие группы, сходные по целому 
ряду значимых в контексте настоящего 
исследования показателей, чтобы данные 
коллективы обучающихся могли высту-
пить в качестве экспериментальной и 
контрольной групп. Результаты прове-
денного пилотажного исследования поз-
волили нам сделать предварительные вы-
воды о соответствии необходимым кри-
териям, что затем было подтверждено в 
ходе дальнейшего психодиагностическо-
го исследования. В выбранных двух сту-
денческих группах обучаются 34 студен-
та 3 курса факультета строительства и 
архитектуры ЮЗГУ (20 чел. в третьей 
группе и 14 чел. – в четвертой). В каче-
стве экспериментальной группы мы вы-
брали третью группу, так как в ней боль-
ше испытуемых, что в свою очередь помо-
жет получить более точные данные о ре-
зультатах формирующего эксперимента.  

Для чистоты эксперимента мы срав-
нили все необходимые показатели в кон-
трольной и экспериментальной (до про-
ведения формирующего эксперимента) 
группах с помощью статистического U-
критерия Манна-Уитни, чтобы удостове-
риться в отсутствии статистически зна-
чимых различий между ними. Это дало 



230                                               Психологические науки / Psychology 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика / Proceedings of  
the Southwest State University. Series: Linguistics and Pedagogics. 2022; 12(4): 225-236 

нам уверенность в объективности изме-
рений между контрольной группой и 
экспериментальной группой после про-
ведения формирующего эксперимента.  

При сравнении выраженности про-
явления стратегий поведения в конфлик-
те в контрольной и экспериментальной 

группах после проведения формирующе-
го эксперимента выявлено, что в экспе-
риментальной группе статистически зна-
чимо снижены показатели стратегии при-
способления (Uэмп=29,5, 73≤Uкр≤92) и 
соперничества (Uэмп=62, 73≤Uкр≤92), 
это показано на рис. 1. 

 

Рис. 1. Проявление стратегий поведения в конфликте в контрольной и экспериментальной группах  
после проведения формирующего эксперимента 

Fig. 1. Manifestation of strategies of behavior in conflict in the control and experimental groups after  
the formative experiment 

В контрольной группе мы наблюда-
ем преобладание стратегий приспособле-
ния, избегания и соперничества. Страте-
гия приспособления выражается в устра-
нении субъекта из конфликта любыми 
способами, даже при непосредственном 
участии в нем, откладывании разрешения 
конфликта на неопределенный срок. Эта 
стратегия не ведет к разрешению кон-
фликта.  

Стратегия избегания выражается в 
пассивности членов группы, готовности 
поступиться своими интересами, что 
приводит к неудовлетворенности потреб-
ностей и эмоциональному напряжению 
между участниками конфликта. 

Выраженность соперничества в кон-
трольной группе говорит о том, что 
участники стремятся удовлетворить свои 

интересы в ущерб интересам другого. 
Преобладание стратегии соперничества 
свидетельствует о предрасположенности 
личности к конфликтному поведению. 

До проведения формирующего экс-
перимента мы наблюдали схожие показа-
тели в экспериментальной группе. 

Снижение использования стратегии 
приспособления в экспериментальной 
группе говорит о том, что формирующий 
эксперимент мотивирует участников груп-
пы к разрешению конфликтных ситуа-
ций, обозначению своих интересов и вне-
сении проблемы наличия противоречий в 
плоскость обсуждения. Обозначение по-
зиции сторон конфликта является первым 
шагом в его решении, после чего проис-
ходит поиск общих или близких по со-
держанию точек соприкосновения; сни-
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жение интенсивности негативных эмо-
ций. Снижение стратегии соперничества 
в результате формирующего эксперимен-
та говорит о том, что участники коллек-
тива в меньшей степени навязывают 
свою точку зрения, выгодное исключи-
тельно для себя решение, соответственно 
появляется время и возможности на кон-
структивные договоренности и поиск 
решения, устраивающего все стороны 
конфликта. 

При сравнении характеристик пси-
хологической атмосферы в коллективе 
контрольной и экспериментальной групп 
после формирующего эксперимента об-
наружено, что в экспериментальной груп-
пе статистически значимо выше показате-
ли дружелюбия (Uэмп=67,5, 73≤Uкр≤92), 
теплоты (Uэмп=22,5, 73≤Uкр≤92), со-
трудничества (Uэмп=15,5, 73≤Uкр≤92) и 
взаимоподдержки (Uэмп=43,5, 73≤Uкр≤92). 
Различия в показателе «сотрудничество» 
в данном замере оказались статистически 
значимыми в отличие от незначимых 
различий в показателе «сотрудничество» 
в методике Томаса. Это может быть свя-

зано с тем, что изучаемые методом Тома-
са стратегии отражают деятельную сто-
рону взаимоотношений, а метод Фидлера 
изучает эмоциональное восприятие чле-
нами коллектива психологической атмо-
сферы. И, если внутренне субъективно 
участники коллектива готовы к сотрудни-
честву, то в деятельности это могло еще 
не проявиться. 

В контрольной группе мы наблюда-
ем низкие показатели благополучия пси-
хологической атмосферы, что свидетель-
ствует о высоком уровне враждебности, 
холодности в отношениях, несогласован-
ности между членами коллектива. До 
формирующего эксперимента в экспери-
ментальной группе были схожие показа-
тели. После проведения формирующего 
эксперимента в экспериментальной груп-
пе показатели благополучия психологи-
ческого климата повысились. 

Результаты изучения показателей 
психологического климата после форми-
рующего эксперимента в контрольной и 
экспериментальной группах представле-
ны на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Средние показатели психологической атмосферы в контрольной и экспериментальной группах  
после проведения формирующего эксперимента 

Fig. 2. Average indicators of the psychological atmosphere in the control and experimental groups after  
the formative experiment 
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При сравнении характеристик атмо-
сферы в коллективе между контрольной 
и экспериментальной группами после 
формирующего эксперимента обнаруже-
но, что в экспериментальной группе ста-
тистически значимо выше показатели 
дружелюбия (Uэмп=67,5, 73≤Uкр≤92), 
теплоты (Uэмп=22,5, 73≤Uкр≤92), со-
трудничества (Uэмп=15,5, 73≤Uкр≤92) и 
взаимоподдержки (Uэмп=43,5, 73≤Uкр≤ 
≤92), (рис. 2.) 

Различия по шкале «сотрудничество 
– несогласованность» в данном замере 
оказались статистически значимыми в от-
личие от незначимых различий в показа-
теле «сотрудничество» в методике К. То-
маса. Это может быть связано с тем, что 
изучаемые методом Томаса стратегии от-
ражают деятельную сторону взаимоот-
ношений, а метод Ф. Фидлера изучает 
эмоциональное восприятие членами кол-
лектива психологической атмосферы. И 
если внутренне субъективно участники 
коллектива готовы к сотрудничеству, то в 
деятельности это могло еще не проявиться. 

В контрольной группе мы наблюда-
ем высокие показатели неблагополучия 
психологической атмосферы группы, это 
говорит о высоком уровне враждебности, 
холодности в отношениях, несогласован-
ности между членами коллектива. До 
формирующего эксперимента в экспери-

ментальной группе были схожие показа-
тели. После проведения формирующего 
эксперимента в экспериментальной груп-
пе показатели неблагополучия психоло-
гического климата снизились. 

Полученные данные позволяют сде-
лать вывод о том, что формирующий 
эксперимент значительно улучшает пси-
хологическую атмосферу в коллективе. В 
общении между студентами появляется 
больше дружелюбия, взаимной поддерж-
ки и помощи, теплоты в межличностных 
отношениях, а также больше вариантов 
стратегий сотрудничества.  

Рассмотрим различия между кон-
трольной и экспериментальной группами 
после формирующего эксперимента по 
уровню конфликтности группы в личных 
и деловых отношениях. Данный показа-
тель в контрольной группе характеризу-
ется высокими значениями как в личных 
отношениях (индекс конфликтности 1,39), 
так и в деловых взаимодействиях (индекс 
конфликтности 1,28). В группе, где был 
проведен формирующий эксперимент, 
индекс конфликтности в личных отноше-
ниях оказался практически вдвое меньше, 
чем в контрольной группе (0,74), а ин-
декс конфликтности в деловых отноше-
ниях (0,37) оказался втрое ниже, чем в 
контрольной группе (рис. 3).  

 

Индекс конфликтности 
личный

Индекс конфликтности 
деловой

Экспериментальная 
группа после 
эксперимента

0,74 0,37

Контрольная группа 1,39 1,28

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2
1,4
1,6

Экспериментальная группа после эксперимента Контрольная группа

 
Рис. 3. Индекс конфликтности в личных и деловых отношениях в контрольной и экспериментальной  

группах после проведения формирующего эксперимента 

Fig. 3. The index of conflict in personal and business relations in the control and experimental groups after  
the formative experiment 
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Представленные данные показыва-
ют, что формирующий эксперимент спо-
собствует уменьшению взаимных нега-
тивных выборов в группе, то есть прояв-
ление негативного отношения студентов 
друг к другу уменьшается. Вызывает ин-
терес тот факт, что при снижении индек-
са конфликтности в личных отношениях 
происходит снижение индекса конфликт-
ности деловых взаимодействий. Это мо-
жет быть связано с тем, что снижение 
личной неприязни, уменьшение внутрен-
него напряжения в отношениях членов 
коллектива, снижение уровня негативных 
эмоций делает деловое общение легче и 
эффективнее. 

Выводы 

Большую роль в развитии студенче-
ской группы как коллектива, члены кото-
рого способны к конструктивному раз-
решению возникающих конфликтов, иг-
рает куратор группы. В рамках осу-
ществления воспитательной деятельно-
сти куратор может способствовать опти-
мизации социально-психологического кли-
мата в среде обучающихся как состояния 
группового настроения и качественной 
стороны межличностных отношений. 

На ликвидацию причин возникаю-
щих конфликтных ситуаций влияют как 
индивидуальные беседы куратора с обу-
чающимися, так и регулярные встречи и 
мероприятия со студентами. Для урегу-
лирования напряженных взаимодействий 
следует привлекать членов студенческой 
группы, пользующихся авторитетом, при 
этом важно отсутствие предвзятости, ли-
бо оправдания какой-либо из конфлик-
тующих сторон. Конечной задачей педа-
гогического воздействия на отношения в 
студенческом коллективе становится со-
здание благоприятного психологического 
климата, в атмосфере которого увеличи-
вается сплоченность членов малой груп-
пы и качество обучения. 

Для профилактики конфликтов в 
студенческой группе необходимо созда-
вать условия для понимания студентами 

психологической сущности и специфики 
конфликта; развития навыков коммуни-
кативного контроля в общении; развитие 
эмпатических тенденций, толерантности; 
снижение интолерантных установок и 
агрессивности в отношениях; выработку 
оптимальной стратегии конструктивного 
поведения в конфликте. В качестве осно-
вы для формирования указанных условий 
может быть использован групповой пси-
хологический тренинг, который также 
может способствовать конструктивному 
разрешению конфликтов в студенческой 
группе.  

Разработанные нами рекомендации 
по профилактике и разрешению конфли-
ктов в студенческой среде для кураторов 
групп, преподавателей и студентов вклю-
чали психодиагностический инструмен-
тарий для изучения конфликтности груп-
пы и отдельных студентов, а также реко-
мендации по формированию оптимально-
го социально-психологического климата 
в студенческой группе с учетом индиви-
дуально-психологических особенностей 
обучающихся (таких как акцентуации ха-
рактера). Данная методика направлена в 
том числе и на реализацию посредниче-
ства и психологическую помощь студен-
там и рекомендации по развитию способ-
ности к сотрудничеству на занятиях. 
Студентам предлагались рекомендации 
по учету особенностей своего характера 
(акцентуаций) во взаимодействии с лю-
дьми, по бесконфликтному общению, а 
также литература для развития умений и 
навыков предупреждения и разрешения 
конфликтов. 

В результате реализации разрабо-
танных нами рекомендаций в студенче-
ской группе, в которой проводился фор-
мирующий эксперимент, выявлено суще-
ственное снижение использования стра-
тегий избегания и соперничества, а также 
тенденция к изменению частоты приме-
нения стратегий приспособления и со-
трудничества (первая – в сторону умень-
шения использования, вторая – в сторону 
повышения частоты использования). Про-
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изошло значимое улучшение средне-
групповых оценок по таким характери-
стикам психологической атмосферы в 
группе, как теплота, сотрудничество и 
взаимоподдержка. Выявлена тенденция к 
улучшению показателей по характери-
стикам дружелюбия и согласия. Понизи-
лись индексы конфликтности группы как 
в личных, так и в деловых отношениях.  

Полученные в настоящем исследо-
вании результаты свидетельствуют о до-

статочно высокой эффективности разра-
ботанных нами рекомендаций по про-
филактике и разрешению конфликтов в 
студенческой группе. Таким образом, 
подтвердилась выдвинутая гипотеза о том, 
что целенаправленное развитие способ-
ности к конструктивному разрешению 
конфликтов у студентов будет способ-
ствовать оптимизации межличностных 
отношений в студенческой группе. 
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