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АНАЛИЗ СЕМАНТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  

ГРАММАТИЧЕСКИХ ВРЕМЕННЫХ ФОРМ  
АНГЛИЙСКОГО И ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКОВ  
В ПРОСТРАНСТВЕ БУДУЩЕГО ВРЕМЕНИ 

 

Д. Гиллеспи, С.С. Мурунов, И.Е. Брыксина, Е.В. Алексич 
 

Аннотация. Приводится анализ выражения базовых семантических ка-
тегорий времени с помощью языка. Проведено интралингвальное срав-
нение способов выражения будущности во французском и английском 
языках. Новизна исследования обусловливается метаанализом подходов 
к отображению времени в языковом и когнитивном планах. Простран-
ство будущего времени определяется через синтез трех основных фило-
софских парадигм восприятия этого концепта, на их основе формулиру-
ются приблизительные паттерны, с помощью которых текстовые объек-
ты соотносятся с объектами реальными. Выделяются основные характе-
ристики этих паттернов. Их соотношение с видовременными системами 
глаголов французского и английского языков является предметом изуче-
ния. Произведена классификация референциальных способов с помощью 
положений Мак-Таггарта, основывающаяся на минимальном контексте 
употребления форм глаголов. Для более детального анализа вводятся 
семантико-логические формулы, призванные показать связь текста, кон-
текста и языка. Каждый разряд глагольных систем изучается в рамках 
функционального потенциала проспективной временно́й референции для 
выделения обозначенных характеристик, описывается с помощью фор-
мул и сравнивается с другим языком. Компаративный анализ позволяет 
точно выявить и выделить оттенки концепта времени, что в результате 
приводит к более полному пониманию функционирования языка как 
знаковой системы. Ввиду сильных различий грамматических строев 
языков каждая характеристика становится заметнее. К примеру, отсут-
ствие грамматических способов выражения непредельности во француз-
ском и компенсация этого с помощью лексико-синтаксических средств 
приводит к иному способу описания действительности по сравнению с 
английским языком. На основе различий видовременных систем было 
доказано разделение категорий ретроспективности и предельности. Вы-
делены общие тенденции: перифрастические конструкции с глаголами 
движения, одновременная полиситуативность, инклюзивные формы 
грамматического настоящего времени, способы выражения тонкальной 
соотнесенности нескольких событий и т.д. Составлено схематическое 
отображение соотношения разрядов с временной прямой О. Есперсена, 
графически показывающее связь временно́й референции с формами гла-
гола. Проделанные сравнения позволяют взглянуть на будущность под 
другим углом, раскрывая связь языка со временем. 
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Введение 

 
Объектом настоящей работы является репрезентация концепта 

будущего в английском и французском языках. Предметом – семанти-
ческие характеристики грамматических времен английского и француз-
ского языков в пространстве будущего. Цель работы – выявить семан-
тические категории, заложенные в грамматических формах глагола, 
путем сравнения систем двух языков. Новизна работы обусловлена 
анализом соотношения базовых семантических категорий времени с их 
отображением в языке, в частности в видовременных системах глаго-
лов английского и французского языков.  

Идеальное будущее время. Языковая категория времени – это 
грамматическая категория глагола, призванная соотносить описывае-
мые языком события с их положением относительно момента говоре-
ния. Природа отношений между событием и его временным положени-
ем напрямую зависит от научно-философской парадигмы. Выделяют 
три основных подхода к вопросу времени: энтернализм, растущий блок 
вселенной и презентизм. 

Энтернализм. Отто Есперсен воспринимал время как изначаль-
но детерминированное, что позволило упорядочить все грамматиче-
ские времена на одной прямой. Он выделил универсальную систему 
семи идеальных грамматических времен, которые могут быть экстра-
полированы на большинство языков индоевропейской семьи [1. 
P. 255]. По его мнению, время является одномерным и, следовательно, 
не варьируется [2. P. 2]. 

Деление строится на относительности денотатов глаголов, распо-
ложенных на временной прямой. При рассмотрении языковой ситуации 
выделяют три времени относительно нее: претерит (предшествующие 
события), презенс (текущие) и футурум (предполагаемые). Претерит и 
футурум подразделяются на анте- и поствремена, показывающие отно-
сительность нескольких событий, находящихся в рамках одного вре-
менного пространства в отношении к настоящему. Будущим являются 
все те события, что расположены на проспективном луче, исходящим 
из презенса, из момента речи, т.е. четыре времени: презенс, футурум, 
антефутурум и постфутурум. Стоит оговориться, что мы рассматриваем 
только инклюзивный презенс в контексте будущего времени, т.е. когда 
описываемое событие начинается в текущем моменте и оканчивается 
уже в футуруме. Модель Есперсена игнорирует факт непредопределен-
ности ненаблюдаемых в текущем моменте событий, т.е. в данной си-
стеме будущее объективно.  
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Растущий блок вселенной. Теория А.Н. Прайора устраняет онтоло-
гическую ошибку Есперсена [3, 4]. Время может восприниматься одно-
мерно лишь до текущего момента, после него происходит разветвление 
на потенциально возможные исходы. Все испытываемые говорящим со-
бытия до настоящего момента линейны, будущие – нет.  

Все произошедшие события в прошлом могут быть фактами, все 
предсказываемые события в будущем – лишь догадками. Исходя из 
данного положения, можно утверждать, что все грамматические бу-
дущие времена во всех языках имеют субъективную модальность. Ее 
можно разбить на три основные модальности: эпистемическую, деон-
тическую и обстоятельственную. Создание связного нарратива в фу-
туруме затруднительно, так как представление о будущем вариативно 
и недостоверно.  

Презентизм. Теория Мак-Таггарта является логическим продол-
жением теории растущего блока. Последняя признавала объективное 
существование прошедшего времени. Согласно презентизму, времени в 
привычном понимании не существует вовсе, существуют лишь порядки 
событий, которые разделяются: 

– на серию А – отсчет событий относительно наблюдаемого про-
странственного порядка; 

– серию B – отсчет событий относительно ненаблюдаемого про-
странственного порядка; 

– серию C – невекторный (вневременной) порядок событий [5].  
В парадигме Есперсена серию А можно интерпретировать как аб-

солютное время, серию В – как релятивное. Серия А является гиперка-
тегорией по отношению к серии В.  

Категории обеих серий играют одинаковую роль в порядке, но 
соотносятся по-разному. Серия В фиксирована, в то время как серия А 
постоянно меняется ввиду того, что порядок событий в серии А изме-
ряется от текущего момента, который, очевидно, не фиксирован, а по-
рядок событий в серии Б измеряется от иной точки отсчета, напрямую 
независящей от текущего пространственного порядка.  

С перспективы серии А, будущее и прошлое имеют одно и то 
же значение несуществующих пространственных отношений; буду-
щее неизменно становится прошлым. Одно от другого отличают ка-
тегории темпоральной векторности и темпоральной локализации. 
Векторность и локализация существуют благодаря абстракции, т.е. 
языку. Основываясь на положении Мак-Таггарта, можно сказать, что 
время не является полностью физической величиной, это отчасти 
когнитивная категория, обусловленная способностью человека к аб-
стракции. Поэтому препозиции как о будущем, так и о прошлом все-
гда будут оторваны от объективного мира и преломлены через ко-
гницию индивидуума.  
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Методология 
 

Синтезируя вышеперечисленные взгляды на проблему времени, 
объединим их в одно положение, на основе которого будет строиться 
настоящая работа. На рис. 1 изображена серия C, состоящая из четырех 
событий. Данная серия описывается языковой препозицией на англий-
ском языке: I will have written it by the time counsel arrives. Основной 
предикат описывает событие B, являющееся по классификации Еспер-
сена антефутурумом, предикат придаточного – событие C, постфуту-
рум. Утрируя, мы сводим все варианты к двум исходам: либо событие 
происходит, что обозначается знаком «+», либо оно не происходит, со-
ответственно, знаком «–». Рассмотрение событий происходит вне вре-
мени. Время задается с помощью вектора: точка A – событие до B и C, 
следовательно, относительно этой точки все события справа рассмат-
риваются как будущие; точка D – событие после временной локализа-
ции препозиции, B и C – прошлое.  

 

 
 

Рис. 1. Схематичное отображение соотношения препозиции с реальностью 
 
Вектор, обозначенный пунктиром и исходящий из точки A, отоб-

ражает препозицию, проходящую через варианты событий. Он прохо-
дит через события B «+» и C «+», которые еще не определены, и выра-
жает эпистемический модус. Определение происходит только после 
того, как будущее становится прошлым: вектор из D, обозначенный 
сплошной линией, отображает реальный исход, который совпадает с B, 
но не совпадает с C, т.е. предполагаемое действие (I will have written it) 
совершается, как было запланировано, однако событие C (by the time 
counsel arrives) не происходит, советник не приезжает вовсе. Так, вре-
менная релятивность, описываемая препозицией, становится невоз-
можной при ретроспективном векторе, потому что существующее со-
бытие B никак не может соотноситься с несуществующим событием C 
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в индикативе (I had written it by the time council arrived не соответствует 
уже определенному ходу событий, поэтому семантически некогерент-
но), но она остается возможной при векторе проспективном в том же 
индикативе. 

Таким образом, в языке будущее и прошлое противопоставлены 
по категории определенности. Будущее есть неопределенная препози-
ция с эпистемической, деонтической или обстоятельственной модаль-
ностью. Однако, несмотря на неопределенность, описываемые события 
могут входить в релятивную связь, и мы можем говорить о существо-
вании категорий анте- и постфутурумов, но в отличие от Есперсена, мы 
отрицаем их одномерность. Используя деление на серии A и B, мы раз-
деляем способы выражения будущего времени на две группы: буду-
щее В локализуется относительно другого события и существует вне 
зависимости от настоящего; будущее А локализуется относительно мо-
мента говорения. Классификация по временам А и В будет основывать-
ся на минимальном контексте: если локализация облигаторна, то время 
относится к группе В, если нет – к А. На когнитивном уровне это отра-
жается в более точной категоризации реальности с помощью граммати-
ческих средств, что в какой-то степени меняет восприятие времени го-
ворящим.  

Временные отношения событий выражаются в языке с помощью 
накладывания видовременных категориальных значений через синте-
тические формы глаголов и аналитические конструкции. Основное зна-
чение локализации во времени выражается временным вектором. При 
его проспективности событие стремится к пространству будущего, при 
ретроспективности – к пространству прошлого, оперативность подра-
зумевает фокусирование отношения расположения действия и времен-
ной прямой. Времена неопределенного вида не имеют вектора, лишь 
временную локализацию.  

Референция к временной прямой бывает грамматическая и лекси-
ческая. Под первой мы подразумеваем выражение временных отноше-
ний через предикат предложения. Использование глагола во француз-
ском и английском языках подразумевает его облигаторное спряжение. 
Каждая форма полисемична, в случае рассматриваемых языков она 
несет семы числа, лица и времени. В английском первые категории 
атрофированы, однако в обоих языках категория времени неизменно 
отражается при использовании глагола. Лексическая же локализует со-
бытия с помощью обстоятельств. Оба вида референции не изолированы 
друг от друга и нередко вступают в прямую связь: наличие определен-
ных дополнений требует определенного спряжения и наоборот.  

Помимо основного значения локализации во времени, существу-
ют дополнительные категории, влияющие на аспектуальное значение 
грамматического времени: концептуально-грамматическая категория 
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предельности и грамматико-синтаксическая категория временной отно-
сительности. 

Предельность глагола показывает отношение описываемой глаго-
лом ситуации к ее завершению. Данная категория может выражаться 
непосредственно в концептуальном значении лексемы-глагола: предель-
ные глаголы подразумевают  в своем концептуальном значении конец 
выполнения действия (English: to arrive, toconclude; Le Français: arriver, 
obtenir), непредельные – нет (English: to see, to contain; Le Français:vivre, 
dormir). Данное деление не является строгим, большинство глаголов 
двойственны, они приобретают значение предельности в зависимости от 
контекста. Деление по предельности позволяет построить бинарное про-
тивопоставление концептуально-грамматического значения предикатов. 
Непредельность выражает процессуальность и неограниченность собы-
тия, а предельность – его результативность и ограниченность.  

Категориальное значение предельности формы накладывается на 
концептуальное значение лексемы и меняет его. К примеру, использо-
вание любого глагола в аспекте Futursur composé французского языка 
подразумевает предельность вне зависимости от концепта лексемы. 
Тем не менее связь категориального и концептуального значений обо-
юдна: концепт оказывает прямое влияние на грамматическую парадиг-
му глагола. Это особенно заметно в английском языке, где непредель-
ные глаголы не ставятся в аспект continuous без изменения номинатив-
но-непроизводного значения. 

Другой выделяемой нами характеристикой предиката является 
временная относительность, или таксис. Таксис – локализирующая со-
бытия связь временного ядра предложения с второстепенным предика-
том или связь двух равноценных предикатов. Он сопряжен с категорией 
предельности и векторности. В случае временной относительности 
предельность также может выходить за рамки концептуального значе-
ния и зависеть от семантико-синтаксической роли глагола. Предше-
ствование одного действия другим подразумевает окончание первого, 
поэтому антефутурумы зачастую несут в себе значение предельности. 
Однако предельность и предшествование не тождественны, что будет 
показано на примере французского языка. Помимо отношения предше-
ствования / следования, существует относительность, показывающая 
одновременность событий, которая подразумевает наличие категории 
непредельности хотя бы у одного предиката.  

Условные обозначения. Для наглядности сравнения мы использу-
ем в данной работе формулы семантического отношения для определе-
ния минимального контекста каждого грамматического будущего вре-
мени. Отношения между аргументами рассматриваются с позиции се-
мантики, не синтаксиса. Значение придается следующим семантиче-
ским элементам:  
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A – актант.  
V – предикат. Снизу подписывается комментарий касательно его 

концептуального значения или грамматической формы. К примеру, 
VFS – предикат в форме Future Simple.  

С – обстоятельство. Оно локализует событие и может выводиться 
непосредственно из предложения либо из контекста языковой ситуа-
ции. Индекс Q означает обстоятельство, обозначающее количествен-
ность, L – локализацию во времени, F – частотность.  

Отношения между ними обозначаются символами: 
↔ – паратаксис; 
→ – гипертаксис1; ∧ – конъюнкция; ∨ – дизъюнкция; 
[] – элементы, заключенные в эти скобки, образуют собой полно-

ценное суждение. Они семантически цельны; 
() – элементы, заключенные в эти скобки, факультативны. 

 
Исследование и результаты 

 
Английский язык. Английский обладает развитой видовременной 

системой, насчитывающей четыре разряда для каждого абсолютного 
времени: неопределенный, длительный, перфект и длительный пер-
фект. Каждый из них обладает собственным категориальным значени-
ем, которое может модифицировать семантическое значение предиката. 
Для обозначения тонкального будущего времени используются все 
формы футурума и все формы презенса в придаточных.  

Indefinite. Неопределенный аспект выражается через indefinite 
tenses. Из всех рассматриваемых он обладает наибольшей вариативно-
стью значений и может в зависимости от контекста выражать следую-
щие модальности: эпистемическую, хабитуальную, деонтическую и 
интенциональную. Он не акцентирует внимание ни на определенном 
категориальном значении глагола, ни на его точной локализации вне 
семантики предложения, поэтому относится к временам А. Употребля-
ется только с локализующими обстоятельствами, не обозначающими 
точное время свершения действия (tomorrow, in winter и т.д.). Значение 
предельности предиката зависит от концепта лексемы.  

В английском языке большинство грамматических конструкций, 
отсылающих в будущее, выражаются аналитическим способом с помо-
щью модальных глаголов will и shall. Некоторые грамматисты (Otto 
Jespersen [2. Р. 235]; Angela Downing, Phillip Locke [6. Р. 353]; Curme 

                                         
1 Оба знака (↔ и →) показывают отношение не конкретных элементов, но их объеди-
ненной конъюнкцией или дизъюнкцией совокупности. 
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George O [7]; Börjarsand Burridge [8. С. 132]) отрицают существование 
будущего времени в английском по причине использования модальных 
глаголов интенции и долженствования в настоящем времени и отсут-
ствия соответствующих инфлекционных форм глаголов. Для того чтобы 
отрицать будущее в английском, необходимо четко разграничивать 
субъективную и объективную модальность в будущем. Так, Anoop Sarkar 
[9], а также Raphael Salkie [10] выдвинули предположение, гласящее, что 
Future Indefinite не может быть однозначно причислено ни к модальным, 
ни к темпоральным средствам, оно в равной степени выражает и то и 
другое. Мы же не признаем существование future tenses как объективной 
категории, описывающей реальность: будущее не является фактом, по-
этому любое высказывание о нем несет субъективный характер во всех 
языках без исключения, и способ его выражения не меняет природы.  

Изначально will и shall были глаголами интенции и долженство-
вания, но в ходе развития языка они подверглись грамматикализации. 
Отчасти эти глаголы сохранили свою семантику, что проявляется в 
ограниченном использовании will с интенционными глаголами (I will 
want) и shall с глаголами долженствования (I shall have to do it) в лите-
ратурном языке. Все подобные глаголы непредельны, поэтому их тем-
поральный вектор проспективен, ввиду чего два глагола интенции или 
долженствования кряду являются тавтологией. 

Данные глаголы, как и все модальные в английском, не согласу-
ются по лицу и числу с актантами. В XVII в. Джон Валлис предпринял 
попытку сформировать спряжение по лицам в английском языке, пред-
писав к первому лицу обязательное использование shall, к остальным 
will, при отсутствии какого-либо эмотивного окраса [11. Р. 178; 12. 
Р. 101]. Оригинальное правило гласило: …in primis perſonis ſhall ſim-
pliciter prædicatnis eſt; will, quaſi promittentis aut minantis. In ſecundis et 
tetriis perſonis, ſhall promittentis eſt aut minantis, willſimpliciter prædicatnis. 
(В первом лице shall является сказуемым в прямолинейных изречениях; 
will – в обещаниях или угрозах. Во втором и третьем лице shall исполь-
зуется в обещаниях и угрозах, will – прямолинейно. Здесь и далее пере-
вод наш. – Авт.). 

Однако в современном языке это правило считается архаичным и 
не употребляется. Разница между этими глаголами состоит в их допол-
нительном модальном значении и стилистической окраске. Его мини-
мальный контекст выглядит так: 

I will go. 
A∧VPS ← (CL∨F∨Q) 

В этом случае значение предельности неопределено какими-либо 
синтаксическими и грамматическими средствами и либо совпадает с 
концептуальным значением предиката, либо выводится из семантиче-
ского контекста.  
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Такую же прагматическую функцию выполняют все интенцион-
нальные глаголы. Формально они являются инклюзивным грамматиче-
ским настоящим временем, их способность отсылать в будущее обу-
словлена векторной направленностью интенциональных глаголов. Она 
проспективна по причине их непредельности. При сочетании с другим 
глаголом происходит грамматикализация, и они передают сему непре-
дельности смысловому глаголу. Отсутствие границ действия, которое 
переходит к смысловому глаголу, делает предикат схожим с лучом 
Штайнера, при условии отсутствия локализирующего обстоятельства. 
Действие, описываемое предикатом, имеет начало, лежащее в моменте 
говорения, в презенсе и направлено в будущее, не имеющее установ-
ленных границ. Обстоятельство времени устанавливает эти границы и 
локализует ситуацию на временном континууме.  

То же самое происходит с глаголами долженствования, в том 
числе и модальными. Однако, в отличие от интенциональных, они мо-
гут стоять в страдательном залоге, так как требование приходит извне. 
Часто используется стативный пассив. Постановка в презенс обознача-
ет факт, но не локализует его во времени. Поэтому все инклюзивные 
времена (модальные не входят сюда) относятся к категории B.  

I am obliged to go there tomorrow. 
A∧Vobligation ← CL 

В активном залоге используются модальные глаголы must,  have и 
shall (shall сохраняет семантический оттенок долженствования в совре-
менном языке): 

I must go there tomorrow. 
A∧Vmodalverb ← CL 

В обоих случаях возможно выражение через will, при котором не 
будет требования к обозначению временной локализации (кроме must и 
shall): I will have to go there.  

Таким образом, все глаголы интенции и долженствования в ука-
занном употреблении имеют одинаковую функцию с точки зрения 
прагматики. Однако способы образования с помощью глаголов will и 
shall являются наиболее частыми и поэтому рассматриваются как 
грамматические способы выражения будущего времени. 

Существует ряд случаев инклюзивного употребления настоящего 
неопределенного времени с локализацией в будущем. Концептуальное 
значение предельности в данном случае не играет какой-либо роли.  

The plane arrives tomorrow at 7 am. 
A∧VPS ← CL 

Это грамматическое время имеет деонтическую модальность, выте-
кающую из семы настоящего грамматического времени. Глагол, стоящий 
в настоящем, обозначает факт, в то время как глагол в будущем – предпо-
ложение. Таким образом, используя Present Simple (PS), говорящий выска-
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зывает уверенность в происхождении описываемого события. При исполь-
зовании обязательна временная локализация, выражающаяся через заранее 
запланированное событие, которое произойдет с высокой вероятностью. 
Нередко обстоятельство имеет форму какого-либо расписания, плана. 

Другой случай использования спряжения настоящего времени – 
императивы. В отличие от предыдущего, императив не требует локали-
зации и имеет проспективную векторность луча. Его отличает отсут-
ствие формального актанта.  

Go home! 
Vimperative 

Continuous. Длительный разряд выражает действие в процессе его 
осуществления. Его первое и главное категориальное значение – отсут-
ствие предела действия. По этой причине концептуальное значение 
смыслового глагола, стоящего в длительном разряде, модифицируется.  

Деление на предельные и непредельные глаголы основывается на 
непроизводном концептуальном значении, так как подавляющее число 
глаголов есть двойственные глаголы. Это отчетливо прослеживается в 
английском языке: любой предельный или двойственный глагол приоб-
ретает категориальную непредельность при использовании в длитель-
ном разряде. Использование непредельных глаголов в этом аспекте 
может изменить их семантику. К примеру, глагол непредельный to 
weigh в длительном аспекте становится транзитивным и сужает свое 
значение к процессу взвешивания предмета, имеющего роль дополне-
ния в предложении, актантом. Перекатегоризация со сменой концепта 
свойственна большинству stative verbs. Постановка предельного глаго-
ла в continuous также меняет его непроизводный концепт: предельный 
глагол to enter может теряет свою предельность в длительном аспекте, 
к примеру we are entering the new era in the global pandemic. Из этого 
можно заключить следующее: предельность является прежде всего се-
мантической категорией, оба видовых значения заключены в изначаль-
ной потенции концептуального значения глагола и грамматические 
средства, в случае английского противопоставления continuous и 
perfect, служат индексом, указывающим на иллокутивную эмфазу.  

Второе категориальное значение этого аспекта – конкретность и 
субъективность. Оно подразумевает уникальность описываемых собы-
тий. Исходя из этого значения, все грамматические времена длительно-
го разряда требуют локализации во времени, все они являются време-
нами В. Длительный разряд также обозначает наблюдаемость описыва-
емого события и причастность говорящего, которые по своему значе-
нию противопоставлены неопределенным временам, имеющим в каче-
стве одного из категориальных значений констатацию объективных 
фактов. По Е.Б. Жулиной, времена разряда continuous отражают «непо-
средственный и опосредованный чувственный опыт наблюдателя и 
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структуральное знание говорящего» [13. С. 75]. Это положение объяс-
няет добавление стилистической коннотации в Future Continuous (FC). 

Настоящее длительное время может иметь проспективную вре-
менную направленность. Использование Present Continuous (РС) лока-
лизует действие в настоящем моменте, однако грамматическая форма 
передает значение непредельности смысловому глаголу, тем самым 
расширяя временные рамки, на которые он ссылается. Такая конструк-
ция приобретает модальное значение интенции и значение наличия уже 
подготовленного плана действий, что обусловлено нахождением в пре-
зенсе. 

I am living tomorrow 
A∧VPC ← CL 

Временная конструкция be going to (BGT) передает либо обстоя-
тельственную, либо интенциональную модальность. При обстоятель-
ственном использовании она обозначает предположение возможности 
события в ближайшем будущем, которое основано на наблюдаемом 
говорящим доказательстве. При использовании в данной модальности 
часто локализация не указываются в предложении, так как сама мо-
дальность указывает на расположение действия в ближайшем будущем. 
В отличие от рассмотренного Present Continuous, be going to выражает 
лишь интенцию, не подразумевающую наличие закрепленных планов, 
поэтому она относится к временам А. В обоих случаях внимание ак-
центируется на уже упомянутом непосредственном чувственном опыте. 
На временной прямой Есперсена вектор этой конструкции может иметь 
потенциальную длину, превышающую таковую у PC.  

The tree is going to fall 
A∧VBGT 

Несмотря на различие категориального значения BGT и will-
future в современном английском, в особенности в его американском 
варианте, граница между этими грамматическими конструкциями сти-
рается. В работе [14] представлено масштабное социолингвистическое 
исследование употребления способов выражения будущего времени в 
разговорной речи, основанное на множестве различных лингвистиче-
ских корпусов: Toronto English Archive, Santa Barbara Corpus of Spoken 
American English, British National Corpus и т.д. Исследование выявило, 
что be going to намного чаще встречается в интеррогативах, при этом ее 
использование никак не зависит от изначального категориального зна-
чения конструкции. То есть происходит полная грамматикализация 
BGT в вопросительных предложениях. Также узус меняет социолинг-
вистическая динамика: представители нового поколения склонны к 
предпочтению BGT всем другим способам выражения: доля be going to 
при выражении будущего составляет 46%.  
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Future Continuous локализует действие в будущем моменте его 
протекания без обозначения границ. Эта форма имеет такие же модаль-
ные значения, как и Future Simple (FS), за исключением интенциональ-
ного, так как точная локализация подразумевает высокую степень уве-
ренности в будущем событии. Хабитуальность, долженствование и 
эпистемичность выражают семантику предиката иным образом из-за 
описанных категориальных значений  длительного разряда. Отличие от 
indefinite tenses в этом случае заключается в более точной локализации 
события и вытекающей из этого принадлежности к временам B.  

I will be working at noon. 
A∧V ← CL 

Как уже было сказано, длительный разряд несет в себе значение 
причастности говорящего к описываемому событию. Поэтому при его 
использовании субъективный компонент выражен сильнее. Высказыва-
ния, имеющие FC, воспринимаются менее категорично. Нередко это 
черта используется для смягчения сказанного при вежливом обращении 
[15. Р. 192].  

Страдательный залог в Future Continuous существует лишь номи-
нально. В речи его старательно избегают. Возможная причина – два 
глагола бытийности к ряду: I will be being examined at 4 o’clock.  

Perfect. Роль перфекта в английском языке оспаривается с XIX в. 
Главная проблема состоит в трудности определения этого языкового 
явления. По мнению J. Lindstedt [16], в европейских языках наблюдает-
ся тенденция преобразования перфекта в аорист, т.е. в грамматическое 
время, призванное отражать ретроспективность. В таком случае форма 
Present Perfect расценивается сугубо как аорист, форма Past Perfect – 
как антепретерит, Future Perfect как антефутурум. Так, Р.В. МакКоард 
[17. Р. 271] считает, что английский не является исключением и аргу-
ментирует свою позицию слеующим образом: «Our answer is that since 
“tense” identifies any verb form which relates some event to a moment of 
speaking, the present perfect and other “finite” perfects must be tenses at 
least». 

В действительности однозначно определить принадлежность 
перфекта к аспекту или грамматическому времени затруднительно. 
Перфект может в определенных случаях передавать категорию вида 
славянских языков, которую традиционно относят к грамматическим 
аспектам. Однако это схожесть косвенна. Категория вида славянских 
языков напрямую соотнесена с концептом лексемы, так как не суще-
ствует единой продуктивной модели образования совершенного вида. 
Она образуется с помощью синтетических средств, которые, однако, 
являются словообразовательными [18. С. 176] и передают не отноше-
ние временной относительности, а значение предельности. В англий-
ском же языке нет никаких грамматических средств выражения пре-
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дельности: indefinite амбивалентен, continuous непределен. Значение 
перфекта заключается в ретроспективности, благодаря чему данный 
разряд используется в антефутуруме. Превалирующего значения со-
вершенности, как в Futur surcomposé французского, не наблюдается. 
В английском языке категория результативности является следствием 
ретроспективности. То есть перфект выполняет только тонкальную 
функцию. Это особенно заметно в Inclusive perfect: I have lived here for 
years. Приведенное предложение не обозначает законченное действие, 
лишь его отнесенность к текущему моменту. Данное явление происхо-
дит с ограниченным количеством непереходных глаголов, поэтому мы 
включаем значение предельности в разряд перфекта и при этом призна-
ем преобладание значения ретроспективности.  

Как и длительный разряд, перфект является временем B и требует 
обязательной временной локализации в будущем. Потенциальными об-
стоятельствами выступают локализирующие и количественные. Вспо-
могательный глагол will полностью десемантизируется и играет сугубо 
грамматическую роль в конструкции Future Perfect.  

I will have done it by noon. 
A∧V ← CL∨Q 

Perfect Continuous 
Данный разряд является синтезом длительного аспекта и перфекта. 

Он перенимает их категориальные значения процессуальности, результа-
тивности и статус времени B. Как и в перфекте, концептуальное значение 
глагола перекрывается категориальным значением результативности 
(именно результативности, а не предельности) разряда, однако, помимо 
обозначения результата, этот аспект акцентирует внимание на длительно-
сти действия. К локализирующему обстоятельству добавляется обязатель-
ное использование квантитивного временного обстоятельства – CQ. При 
использовании без обстоятельств подразумевается акциональный эмфаз 
предложения. Future Perfect Continuous (FPC) перенимает от Future Contin-
uous нежелательность постановки предиката в пассивный залог. 

I will have been working for 12 hours straight by dusk. 
A∧VFPC ← (CQ∧CL) 

Употребление этого времени сильно ограничено в языке. Как уже 
было сказано, нарратив в будущем затруднителен из-за эпистемической 
природы этого грамматического времени, что особенно заметно в слу-
чае Future Perfect Continuous, так как он требует два обязательных об-
стоятельства сразу.  

Тонкальные времена английского. Как можно понять из вышеиз-
ложенного, разрядная система английского языка очень богата даже в 
будущем времени. Английский обладает широкими возможностями 
отображения относительности между временными точками. Он имеет 
четыре способа грамматического выражения относительности в буду-
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щем: Future Continuous, герундий, придаточные предложение, Future 
Perfect. Уже описанные категориальные отношения всех аспектов со-
храняются при их использовании в таксисах. 

Одновременность. Одновременность подразумевает наличие зна-
чения непредельности хотя бы у одного из двух предикатов. По этой 
причине один предикат должен иметь форму длительного аспекта. Су-
ществуют два способа выражения временной соотнесенности одновре-
менности. 

При прерывании одного процесса другим временным ядром яв-
ляется придаточное предложение с Present Simple. FC таким образом 
локализуется и обволакивает временную точку, выраженную прида-
точным. Происходит релятивный гипотаксис длительного разряда раз-
рядом неопределенным. При этом процесс, выраженный FC, может 
быть прерван полностью или после свершения события, описываемого 
PS, возобновиться. 

When he arrives, I will be writing my essay. 
[A∧VPS] → [A∧VFC] 

При параллельности происходит обоюдная локализация. Она мо-
жет иметь и паратаксическую, и гипертаксическую связь.  

Паратаксическая выражается несколькими FC в одном предложе-
нии. При этом они могут иметь общий актант или несколько раздель-
ных. Если актант в предложении один, то используется лишь вспомога-
тельный глагол will, а все семантические глаголы ставятся в Present Par-
ticiple. Если актантов несколько, то каждый имеет собственный will.  

I will be sleeping and he will be working instead of me. 
[A1 ∧ V FC1 ] ↔ [A2 ∧ VFC2] 

или 
(CL) → [A∧Vaux∧VPP1 ∧VPP2] 

Использование PC в придаточном предложении также передает 
значение одновременности происходящих событий с помощью гипер-
таксиса.  

While I am sleeping, he will be working instead of me. 
[A1 ∧VPC1] → [A2 ∧VFC2] 

Одновременность действий может также выражаться через упо-
требление герундия. Глагол при этом зачастую стоит в FS, несмотря на 
то, что имеет значение процессуальности. Герундий входит с ним в ги-
пертаксическую связь. 

We will face a lot of problems, trying to complete the task. 
[A∧VFC ] → VGER 

Предшествование. Отношение предшествования в будущем ан-
глийского языка имеет несколько проявлений: will-future и комбинация 
FP/FPC с придаточнымPS. Разница заключается в размере временного 
отрезка между описываемыми ситуациями. При быстрой смене дей-
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ствий и ненадобности дополнительного категориального значения ис-
пользуется FS. При большом временном промежутке и необходимости 
наличия категории предельности  у одного из предикатов – FP/FPC.  

При предшествовании, выраженным с помощью перфекта, вре-
менное ядро находится в придаточном предложении и может иметь 
любой аспект в зависимости от семантики.PS локализуется относи-
тельно него, поэтому необходимость локализующего обстоятельства 
отпадает.  

By the time this appears, I will have been here for a year. 
[A1∧ VPres.S] → [A2∧ VFP  ←(СQ)] 

В английском и французском встречается ряд тонкальных отно-
шений, выражаемых одинаковым способом. Существующие различия 
несут сугубо формальную природу.  

Полиситуативность. Тонкальность может выражаться не только 
с помощью категории времени глагола, но и с помощью категории чис-
ла. Флексии французских глаголов передают информацию о субъектах. 
У английского глагола нет формального способа передачи числа в бу-
дущих временах, поэтому число выявляется синтагматически. Количе-
ство актантов передает информацию о манере действия. Если семанти-
ка актанта подразумевает множественность, то предикат передает не 
единичное действие, а их совокупность, т.е. одновременность. 
В качестве актанта могут выступать определенные и неопределенные 
местоимения, существительные во множественном числе и собиратель-
ные существительные в единственном. Так, Г.Ф. Лутфулинна в каче-
стве маркера временных отношений приводит связь субъекта с про-
странственным локализатором: les soldates tirent des trois canons и les 
soldates tirent du même canon. В первом случае, когда пространственный 
локализатор совпадает (отчасти) c актантом, передается отношение од-
новременности. Во втором, при квантитивном диссонансе, подразуме-
вается отношение последовательности [19].  

Последовательность неопределенных времен. Позиция предиката 
в предложении согласуется с предполагаемой позицией описываемой 
ситуации во времени относительно других предикатов. В английском, 
при наличии одного актанта к нескольким предикатам, используется 
один вспомогательный глагол на все семантические.  

I will return to my bed and sleep. 
[A∧VAUX∧VSEM1 ↔ VSEM2] 

Французский язык. Французский язык выражает категорию пре-
дельности противопоставлением синтетического и аналитического спо-
собов формообразования. «Простые» времена сохраняют концептуаль-
ное значение глагола, «составные» обретают значение предельности 
или предшествования. Оппозиция точечных и линейных времен не 
наблюдается в будущем: Futur simple (FS) может иметь оба значения. 
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Видовая система атрофирована, однако аспекты все еще могут быть 
выражены в определенных контекстах. Категории предельности и вре-
менной относительности во французском разграничены. Транспозиция 
сильно развита: все времена настоящего могут быть использованы для 
обозначения будущего. 

Неопределенные времена. Futur simple образуется синтетическим 
способом. Флексии несут только значение принадлежности к времен-
ному плану будущего. Самостоятельно оно не отражает соотнесенность 
с временной точкой, не показывает процессуальности, результата, не 
обозначает границ, однако может иметь значение фазы: «…с аспекту-
альной точки зрения эта форма представляет процесс как начавшийся 
после нонкальной или тонкальной референционной точки в будущем» 
[19. С. 20]. Это аспектуальное значение не является доминирующим, 
так как с Futur simple могут быть использованы квантитивные дополне-
ния. Все остальные значения выводятся: 

– из концептуального значения предиката; 
– значения обстоятельства времени, частотности, манеры дей-

ствия; 
– синтаксической роли глагола в предложении; 
– индекса-предлога.  
В зависимости от приведенных выше переменных, Futur simple 

может иметь следующие значения: хабитуалис, линейность / точеч-
ность, частотность, предельность, временная соотнесенность, эписте-
мичность и деонтичность. Это разнообразие значений делает данное 
грамматическое время самым полисемичным из рассматриваемых, по-
этому ему приписывают роль неопределенного аспекта.  

Валентность предиката по отношению к обстоятельствам вклю-
чает в себя возможность использования квантитивных, локализующих 
и частотных обстоятельств.  

Je le ferai demain. 
A∧VIF(← CF∨Q∨L) 

Аспектуальное значение в контексте зависит от синтаксических 
связей в предложении, в частности от предлогов и придаточных кон-
струкций: 

Dans, à, pendant, pour, en и т.д. – точная временная локализация, 
процессуальность, непредельность, длительность. 

Jusque, avant, au temps que – относительная локализация, резуль-
тативность, предельность. 

Futur proche традиционно воспринимается как разговорный, сти-
листически сниженный аналог FS. Это отчетливо проявляется в прева-
лировании Futur simple при актанте 2-го лица мн. ч. [20]. Однако их ас-
пектуальные значения также различаются. Основная модальность Futur 
proche – обстоятельственная. При употреблении глагол в этой конструк-
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ции приобретает фазовое значение начинания, вне зависимости от его 
концепта. Это модифицирует значение глагола и, ввиду категориальной 
фазы, должно было бы делать предикат непредельным, однако граммати-
кализация конструкции, следствие частого употребления, привела к от-
хождению этой категории на периферию семантического значения, и те-
перь оно проявляется лишь в определенных контекстах. Однако эта кон-
струкция все же обладает сниженной валентностью предиката, по сравне-
нию с Futur simple, и исключает использование квантитивных обстоятель-
ств [21]. Принадлежность вспомогательного глагола aller к настоящему 
времени придает описываемому действию деонтичности. Это подчеркива-
ет хабитуальный аспект, а также добавляет гномический. Futur proche и 
Futur simple не отличаются временной дистанцией, несмотря на название 
Futur proche. В плане локализации они также идентичны – оба являются 
временами A. 

Исследование [22], проведенное на базе квебекского французского, 
выявило следующее: 

– в спонтанной речи хабитуалис чаще выражается с помощью Fu-
tur proche, чем с Futur simple или Present simple, также как и гномис; 

– из-за концептуального значения вспомогательного глагола Fu-
tur proche большинство глаголов, обозначающих движение, использу-
ются в Futur simple; 

– Futur proché не используется при отрицании, что можно объяс-
нить излишней громоздкостью конструкции; 

– Futur proche превалирует в речи молодежи; 
– Futur simple превалирует в условном наклонении.  

Je vais le fair 
A∧V ← (CL∨F) 

Исходя из этих положений можно выявить, что в синхронии все 
еще происходит грамматикализация данной конструкции. Эта тенден-
ция будет усиливаться со временем ввиду социолингвистических при-
чин (популярность конструкции среди молодежи). Изначальное допол-
нительное категориальное значение FP постепенно стирается, и двумя 
единственными маркерами употребления служат стилистика и синтак-
сис: FP используется в разговорном функциональном стиле речи и 
утвердительных предложениях. 

Инклюзивные времена. Во французском наблюдается полная ин-
клюзивность настоящих времен. Passé composé и Present simple обрета-
ют дополнительные категориальные значения при референции к буду-
щему. Оба способа являются временами B.  

Инклюзивное использование Present simple противопоставляется 
по своему категориальному значению Futur simple. Как уже было ска-
зано, Futur simple имеет эпистемичную модальность и для подчеркива-
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ния уверенности грядущего события используется Present simple. Такое 
употребление более свойственно концептуально предельным глаголам.  

Je pars demain. 
A ∧VPS ← CL 

При использовании непредельных глаголов референция предика-
та захватывает настоящее. 

J'étudie jusqu'en février. 
A∧VPS ← CL 

Долженствование в будущем в основном выражается через мо-
дальный глагол в форме Present simple в активном залоге.  

Je dois y aller demain 
A∧VDEVOIR ← CL 

Сложные времена. Passé composé одновременно совмещает в се-
бе функции аориста и перфекта. Однако во французском предшество-
вание и категориальная предельность разграничены в будущем. При 
референции к будущему выделяется лишь одно значение. Ввиду отсут-
ствия распространенного нормативного средства выражения результа-
тивности в будущем Passé composé может менять свою временную ло-
кализацию. Значение ретроспективности в таком случае отходит на 
второй план, так как для данной функции используется Future antérieur 
(FA), и главной передаваемой грамматической категорией выступает 
результативность [23]. 

On est bientôt arrivé. 
A ∧ V PC ← CL 

Futur surcomposé (FSur) не является нормативным временем, его 
не рассматривают в большинстве современных грамматик. Являясь от-
части тонкальным временем, оно противопоставляется Future antérieur. 
Futur simple отличается категориальным значением: FA обозначает 
предшествование, игнорируя предельность предиката. В своей интер-
претации мы основываемся на работе Д. Аполетоза, который, проана-
лизировав случаи употребления FSur в реальных речевых ситуациях, 
вывел следующее положение: En conséquence, je formulerai l’hypothèse 
que dans ces exemples, la surcomposition a pour seule fonction de renforcer 
l’interprétation résultative de la forme verbale [25] (Исходя из приведен-
ных примеров, я вывожу гипотезу, согласно которой единственная 
функция сверхсложных конструкций – подчеркивание значения резуль-
тативности через форму глагола). 

Une fois qu’on aura eu fini cette tournée Quadrophenia, à Paris et à 
Amsterdam, les fans allemands, danois, italiens, japonais et australiens nous 
réclameront.  

[A1∧ VFSur] ← [A2∧ VFSim] 
Самой распространенной тонкальной конструкцией будущего 

времени является FA. Единое мнение о ней до сих пор не устоялось 
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среди французских грамматистов – Sa description dans les grammaires est 
très souvent succincte et incomplete (Описание предшествующего буду-
щего зачастую представлено в грамматиках очень сжато и неполно) 
[25]. Множество грамматистов полагают, что FA выражает сразу ре-
зультативность и предшествование, однако мы придерживаемся точки 
зрения Д. Аполтелоза [24], который смог доказать противопоставление 
FA и FSur. Исходя из этого, можно утверждать, что значение результа-
тивности и FA не является главенствующим в семантике FA, оно по-
бочно положению на временной прямой. В то время как FSur акценти-
рует внимание именно на результате. Единственный аспект, явно вы-
раженный FA, – временное предшествование. Аполетоз приводит такой 
пример:  

La manne, commetoutes les autres substances douces, aura perdu son 
goût doux d’abordqu’on en aura eu séparé l’acide & l’huile qu’elle con-
tenoit. 

[A1∧ V FA] ← [A2∧ VFSur] 
(Манна, как и все другие сладкие вещества, потеряет свой слад-

кий вкус, прежде чем от нее отделятся содержащиеся кислота и масло). 
В нем особенно заметно различие категорий предельности и 

предшествования. Оба предиката описывают действия, которые до-
стигли своего предела. Perdre – предельный, séparer – двойственный. 
Для подчеркивания результативности действия используется FSur, что 
передает категориальное значение предела семантическому глаголу. 
Несмотря на категориальную предельность, выраженную грамматиче-
скими средствами, FSur в данном предложении является временным 
ядром, в то время как VFA находится в гипотаксической связи по отно-
шению к нему. Если бы категориальная предельность всегда означала 
предшествование, то использование FSur в данном случае было бы не-
возможно. Из этого мы делаем вывод: предшествование подразумевает 
предельность, но категориальная предельность не подразумевает пред-
шествование.  

Тонкальные времена. Все средства выражения одновременности 
во французском строятся на гипотаксисе, что объясняется отсутствием 
категориального способа выражения непредельности. Все средства 
представляют собой придаточные конструкции с формами семантиче-
ского глагола: инфинитив и придаточные предложения.  

В качестве основного средства обозначения одновременности 
действий во французском выступает герундий. Он передает категори-
альное значение процессуальности глаголу. Герундий находится в ги-
потаксической связи с Futur simple, который определяет временную 
локализацию.  

En supprimant à le maximum les barriers attachées à la spécificité de 
leur condition, elles donneront l’impressions de s’attaquer à leur privileges. 
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VGER← [A∧VFSim] 
Также одновременность выражается сочетание двух Futur simple, 

один из которых находится в придаточном предложении с предлогом 
pendantque. Этот предлог меняет семантику обоих предикатов, добавляя 
значение категориальной непредельности и точной обоюдной локализа-
ции.  

Pourrez-vous aller chercher nos boissons pendant qu'on regardera le 
menu? 

[A1∧ VIF1] →PENDANT QUE  [A2∧ V IF2] 
Французский располагает сразу тремя способами выражения 

предшествования: Passé composé, FA, FSur. Семантическая тонкость 
заключается в разнице категориальных значений этих конструкций: 
Passé composé и Fsur передают значение результативности, а FA – 
предшествования. Passé composé имеет сниженную стилистическую 
окраску, он более свойствен разговорной речи. Временное ядро может 
быть выраженно также тремя способами: Futur sur composé.  

Стоит отметить, что эти грамматические нюансы никем не 
соблюдаются и существуют только в узусе. В реальной речи разницы 
между этими временами, с точки зрения прагматики, нет. 

Subjonctif. Subjonctif present является инклюзивным способом вы-
ражения времени, затрагивающим текущий момент и будущее. Он не 
может быть локализован во времени, так как действие, выражаемое им, 
не может находиться на временной прямой ввиду значения нереально-
сти описываемого события. Сущность этого наклонения не известна до 
сих пор. Существует множество трактовок subjonctif, но мы остановим-
ся на этой: 

Le premier critère est certainement ce que beaucoup de grammairiens 
appellent subjectivité… on doit mettre le subjonctif dans la proposition sub-
ordonnée quand on a dans la proposition principale le verbe de la souhaite, 
de la volonté, du désir, du sentiment, de la pensée, de notre opinion 
personnelle et c’est une constatation subjective de notre vision personnelle 
[26. P. 50] (В качестве первого несомненного критерия множество 
грамматистов приводят субъективность… субжонктиф используется в 
придаточном предложении, когда главное предложение имеет глагол, 
выражающий стремление, волеизъявление, желание, предположение и 
личное мнение, т.е. глагол передает субъективную точку зрения). 

Subjonctif выражает потенциальную возможность осуществления 
действия, акцентируя внимание на мнении и отношении актанта к 
нему. Разница с индикативом заключается в присутствии ярко выра-
женной субъективной модальности. Как уже говорилось, Futur simple 
моносемичен, он выражает лишь проспективность. Главенствующим 
значением Subjonctif является субъективность, а не проспективность, 
что выражается в наличии конструкций прошедшего времени subjonctif 
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passé. Наглядно эта разница может быть продемонстрирована следую-
щим образом:  

Qu'il soitattentif! 
A 1 ∧VPS → [A2∧VSUB] 

Данное предложение является усеченным придатком. Полное 
подразумевает наличие еще одного актанта, к примеру J’espèrequ'il soi-
tattentive. Так значение преломляется через еще один актант, выражая 
прямую связь между сказанным и говорящим. Модальность предика-
та – эпистемическая. Предложение выражает пожелание актанта: 

Il sera attentif! 
В этом случае предикат связан только с актантом. Происходит 

констатация возможного факта. Модальность предиката – деонтиче-
ская. Предложение выражает общее долженствование.  

Итак, во французском наблюдается четырехступенчатая градация 
субъективной модальности будущего времени от деонтической до эпи-
стемической модальностей: Present simple → Futur proché → Futur sim-
ple → Subjonctif.  
 
Сравнение 

 
Нонкальные времена 

 
Рис. 2. Графическое отображение соотношения форм глагола  

и временной прямой Есперсена 
 

На рис. 2 графически изображено большинство рассматриваемых 
способов выражения будущего двух языков. Луч pt отображает вре-
менной порядок, исходящий из точки p – текущего момента.  

Самым распространенным способом выражения будущего во 
французском и английском является неопределенный аспект. Катего-
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рии предельности предиката и значения модальности извлекаются из 
концепта лексемы и контекста. Futur simple и Future simple обладают 
сопоставимым значением. Им более свойственна эпистемическая мо-
дальность, которая противопоставляется деонтической инклюзивных 
времен. Единственное различие между этими временами заключается в 
специфике непроизводного значения вспомогательного глагола will в 
английском языке, которая может добавлять дополнительную модаль-
ность интенции. Оба времени не имеют вектора.  

В обоих языках наблюдается одинаковая тенденция к использо-
ванию перифрастических способов выражения будущего. BGT и FP все 
еще обладают обстоятельственной модальностью, подчеркивающей 
связь с текущим моментом. Эта связь придает проспективную вектор-
ность (графическое отображение BGT полностью совпадает с таковым 
Present Indefinite). Распространение FP может быть объяснено более 
простой, чем у FS, парадигмой склонения. Однако в английском ситуа-
ция обратна: парадигма BGT превышает парадигму FS в три раза. Так-
же различаются их валентности: BGT преобладает в вопросительных, 
FP – в утвердительных предложениях. Можно предположить, что в те-
кущих синхрониях этих двух языков происходит трансформация. Изна-
чально обладая значением обстоятельственного предсказания ближай-
шего будущего, данные конструкции поменяли свой узус. Все языко-
вые единицы меняют свою форму и значение со временем, и эти изме-
нения, как и сам язык, случайны.  

Категориальное значение предельности выражается временами Fu-
ture Perfect, Future Perfect Continuous, Passé composé и Futur surcomposé. 
В английском предельность и временная относительность не разграни-
чены. Futur surcomposé является единственной из рассмотренных языков 
конструкцией, моносемично выражающей предельность будущего собы-
тия. Однако это время не нормативно, в речи для выражения предельно-
сти используют Passé composé. Так как во французском нет длительного 
разряда, значение Future Perfect Continuous не возможно в точности пе-
редать с помощью грамматических средств, только с помощью марке-
ров-предлогов. Вектор FPC уходит под углом, одновременно отображая 
акцент на отношение к временному лучу и ретроспективность.  

Во французском отсутствуют грамматические средства выраже-
ния непредельности. Английский располагает длительным разрядом, 
позволяющим наложить категориальное значение на семантический 
глагол, в то время как во французском категория предельности выво-
дится напрямую из концепта лексемы с помощью маркеров-предлогов. 
Этот разряд акцентирует свою соотнесенность с временным лучом, по-
этому вектор на рис. 2 уходит вниз, указывая на него.  

Субъективное наклонение во французском является важным 
средством подчеркивания эпистемичности высказывания. Английский 
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фактически утратил это склонение, в настоящей синхронии оно огра-
ниченно используется в некоторых американских диалектах. Его функ-
ции отчасти перенимает на себя условное наклонение.  

Прагматика инклюзивных времен английского и французского 
идентична, она выражает деонтическую модальность и имеет проспек-
тивный вектор. Различия заключаются в спецификах видовременных 
систем языков: отсутствие полноценных длительных и совершенных 
разрядов во французском. Passé composé перенимает значение Future 
Perfect (Continuous) в будущем времени. Present Continuous можно от-
части приравнять к FP французского, ввиду наличия у первого катего-
рии участия, что отдаленно может свидетельствовать об обстоятель-
ственной модальности, или к инклюзивному PS при отчетливом выра-
жении деонтической модальности.  

Во французском прослеживается отчетливая стилистическая ди-
хотомия грамматических времен. Литературная речь строит нарратив 
будущего с помощью Futue simple и Futur antérieur. Futur proché, Passé 
composé и Futur surcomposé обладают несколько сниженной стилисти-
кой. Английский же почти не разграничивает стилистически граммати-
ческие средства выражения времени: единственной конструкцией, об-
ладающей сниженной стилистикой, принято считать be going to (осо-
бенно ее редуцированный вариант be gonna). Однако использование FP 
или FPC иногда может расцениваться как признак художественного 
стиля ввиду редкого использования данных конструкций в стиле разго-
ворном.  

Тонкальные времена. Способы выражения одновременности раз-
нятся из-за отсутствия способа выражения категориального значения 
непредельности во французском языке. Поэтому во французском от-
сутствует паратаксическая одновременность, она может быть выражена 
только через придаточное предложение.   

EN [A1 ∧ V FC1] ↔ [A2 ∧ VFC2] = FR [A1∧ VIF1] →PENDANT QUE  [A2∧ VIF2] 
Узус герундиев идентичен.  

EN [A ∧ V FC ] → VGER  = FR VGER ← [A ∧ VFSim] 
Отношения последовательности в обоих языках выражаются с 

помощью будущих времен неопределенного разряда. Существующее 
различие формально и обусловлено разными способами выражения 
(аналитический и синтетический).  

EN [A ∧ VAUX ∧VSEM1 ↔ VSEM2] = FR [A ∧ VFS1 ↔ VFS2] 
Антефутурум образуется в английском с помощью будущего 

времени с разрядом перфекта (FP, FPC). Прямым аналогом во француз-
ском можно назвать FA. Доминирующим категориальным значением 
FSur является совершенность; Passé composé проспективен только в 
контексте; однако эти положения никак не влияют на общую семантику 
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предложения, поэтому Passé composé, FA и FSur выполняют одну и ту 
же тонкальную функцию.  

EN [A1∧ V Pres. S] → [A2∧ V FP ∨FPC ] =  
= FR [A1∧ VFSur∨ FS ∨ FP] → [A2∧ VFSur∨ PC ∨ FA] 

Временное ядро в английском всегда выражается через настоя-
щее в придаточном предложении с любым из трех аспектов (PPC тео-
ретически возможен, но применяется чрезвычайно редко). Во француз-
ском временным ядром может выступать Futur simple или Futur proché 
(без семантической разницы), а также Futur surcomposé.  

Ввиду сильных различий видовременных систем временное ядро 
выражается разными способами. Однако аналогия все же может быть 
проведена: Futur simple и Futur proché французского имеют тоже тон-
кальное значение, что и PS и PC английского. Тонкальное ядро Past Per-
fect английского совпадает с тонкальным FSur французского. 

Итог компаративного анализа. Видовременная система англий-
ского представляется более симметричной, чем система французского. 
Однако эта симметричность является отчасти номинальной: будущие 
времена английского обладают наибольшим количеством лакун среди 
всех временных пространств этого языка. Несмотря на это, английский 
более точно категорирует временное пространство.  

При классификации времен, основанной на теории Мак-Таггарта, 
можно вывести, что английский менее зависим от Aсерии, чем фран-
цузский. Результат анализа представлен в таблице. 

 
Классификация форм глаголов на времена А и В 

 
Время 

A B 

Английский: Future Simple, be going to 
Английский: инклюзивные времена (их 2), 
Future Continuous, Future Perfect, Future 
Perfect Continuous  

Французский: Futur Simple, Futur proche Французский: все инклюзивные (их 2), 
Futur antérieur 

 
Более точная локализация английских глаголов обусловлена 

наличием аспекта continuous. Также времена B английского более упо-
требительны. Специфика времен B французского основывается на 
необходимости обозначения таксиса, что в реальной речи встречается 
довольно редко. Futur surcomposé трудно отнести к какой-либо катего-
рии, так как он малоупотребителен и не имеет вектора, но категориаль-
ное значение завершенности зачастую позволяет использовать его в 
таксисах. К тонкальным временам B английского добавляются нон-
кальные времена B аспекта continuous, аналогов которому нет во фран-
цузском. В английской грамматической форме явно прослеживается 
соотношение описываемого действия ко времени, в то время как во 
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французском оно показывается с помощью неграмматических средств – 
предлогов, концептов лексем и семантики высказывания. Французский 
чаще выражает будущее способом A. Из-за сильной ограниченности 
аспектуальных значений форм глагола (как уже упоминалось, из рас-
смотренных сложных времен в будущем фактически употребляется 
лишь Future antérieur) французский вынужден компенсировать семан-
тическую пустоту с помощью лексических средств, с помощью перека-
тегоризации других времен и в исключительных случаях – с помощью 
времен, почти ушедших в лингвистическое небытие. 

 
Заключение 

 
В результате анализа видовременных систем английского и 

французского в пространстве будущего времени нами были выявлены и 
сравнены между собой базовые категории темпоральной лингвистиче-
ской репрезентации в различных грамматических формах и конструк-
циях: вектор, таксис, предельность, порядки А и В, модальные значе-
ния форм глаголов. Анализ выявил основное отличие видовременной 
системы английского языка от французского, заключающейся в отсут-
ствии полноценной аспектуальной системы во французском. Аспект в 
нем является скрытой категорией, выражающейся лексическими сред-
ствами. Английский же обладает широким набором средств временной 
референции, обусловленной наличием аспекта continuous. Он вступает 
в противопоставление с другими разрядами, подчеркивая их разницу: 
противопоставление indefinite – continuousвыделяет категорию локали-
зации, противопоставление continuous – perfect выделяет категорию 
предельности.  
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Abstract. This article offers a thorough analysis of basic temporal categories used in 
language. The aim is to compare interlingually ways of expressing future in French and 
English. The originality is determined by meta-analysis of various approaches to repre-
sentation of time in language and cognition. The concept of future is defined through the 
synthesis of three main philosophical paradigms. On their basis, the approximate pat-
terns, with the help of which text refers to reality, are formulated; and the central charac-
teristics of the patterns are defined. Their connection to the temporal verb systems of 
English and French stands as the subject of study. The classification of referential meth-
ods using MacTaggart's thesis is made. It is based on minimal context of verb forms. 
Authorial semantic formulas have been used in order to show the relation between text, 
context, and language. Each category of verb systems is studied in regard to its function-
al potential of the prospective temporal reference. It highlights the designated character-
istics via the mentioned formulas while comparing them with the other language. Com-
parative analysis allows identifying and emphasizing the nuances of the concept of time, 
resulting in a more complete understanding of language as a sign system. Due to the 
strong differences in grammatical structures of languages, each characteristic becomes 
more distinctive. For example, grammatical ways of expressing termination in French are 
absent; it compensates for this with the help of lexical and syntactic means, which leads 
to a different way of describing reality, compared to English. Differences in the temporal 
systems make the clear division between retrospectivity and termination possible. Gen-
eral tendencies are marked: periphrastic constructions with verbs of movement, simulta-
neous polysituationality, inclusive forms of present tenses, ways of expressing relativity 
of several events, etc. The connection between verb forms and the Jespersen timeline is 
represented graphically, showing the differences more clearly. These comparisons allow 
one to look at the future from a different angle and reveal the relations between language 
and time. 
Keywords: future; concept; time; semantics; grammar; the English language; the French lan-
guage; analysis. 
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Аннотация. Рассматривается нарративный подход в психологическом 
консультировании как результат общего нарративного поворота в соци-
альных и гуманитарных науках, начавшегося во второй половине XX в. 
В отличие от других школ, нарративный подход рассматривает речь как 
ключевую метафору консультирования, служащую источником положи-
тельных изменений и улучшения качества жизни личности. Приводится 
описание лингвистических закономерностей психотерапевтического 
нарратива в диаде «клиент – психолог» как особого вида дискурсивной 
практики. Обосновывается идея, что языковое реконструирование про-
блемы способствует формированию ресурсных аспектов нарративного Я 
личности. Раскрываются особенности беседы в нарративном подходе, в 
том числе проблема экстернализации и ее реконструкция. Показано, что 
благодаря особому вниманию к языку со стороны психолога и самого 
клиента нарративный подход рассматривает гораздо более широкий круг 
социальных, психологических и философских дискурсов, которые фор-
мируют целостное нарративное Я, способное к самореконструкции, са-
моинициированию. В этой связи нарративный подход приобретает осо-
бое значение, поскольку в нем было предложено исследовать смысловую 
структуру изменяющейся во времени идентичности личности в отличие 
от преобладавшего в XX в. позитивистского взгляда на личность как со-
вокупность относительно стабильных психических атрибутов. Для 
осмысления своего опыта личность применяет широкий диапазон куль-
турно закрепленных сюжетов, использует заданные правила построения 
рассказов о себе, посредством чего выстраивается жизненная история 
субъекта, а затем и его идентичность. В нарративном подходе воплоще-
ние потенциала личности определяется ее готовностью к конструктив-
ной активности, инициативному поведению, преодолению требований 
внешней среды посредством не пассивного приспособления к ней, а 
аутентичной неадаптивной самодетерминации в ходе непрерывного ста-
новления субъектности. Последняя осмысливается как самоиницирова-
ние личности, т.е. собственно субъектная характеристика, отличающая 
личность, способную на активное преобразование действительности че-
рез продолжение в ней своего «нарративного Я», внутреннюю гибкость 
и вовлеченность в происходящие с человеком внутренние и межлич-
ностные события. 
Ключевые слова: нарративный подход в психологии; дискурсивная 
практика; Я как нарратив; языковое реконструирование проблемы. 

 
Введение 

 

Так называемый нарративный поворот в психологической науке 
и практике в середине 1980-х – начале 1990-х гг. стал пусть и несколько 
запоздалым (по сравнению с аналогичным процессом в истории, антро-
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пологии, социологии, экономике, юриспруденции), но закономерным 
продолжением общего «лингвистического поворота» в философии 
XX в., своеобразной точкой отсчета для развития новой гуманитарной 
парадигмы с фокусом внимания ученых и практиков на познании ре-
альности с помощью его текстового понимания [1. P. 33]. 

Несмотря на то, что еще со времен З. Фрейда психотерапия стала 
пониматься психоаналитиками как the talking cure, общий интерес пси-
хологов к языковым реалиям как инструменту психологической работы 
был достаточно невысоким вплоть до конца XX в. [2]. Данный факт, 
по-видимому, объясняется тем, что язык выступал скорее средством 
репрезентации, посредством которого может быть получен напрямую 
доступ к прошлому опыту человека, его мыслям и чувствам. Корневой 
же метафорой для психологической практики последовательно стано-
вились такие психические явления, исторически берущие начало в пси-
хофизиологической парадигме, как бессознательное и эдипов комплекс 
в рамках психоанализа, несводимость целого к сумме его частей в рам-
ках гештальт-психологии, высшие психические функции в культурно-
исторической психологии Л.С. Выготского, компьютерная метафора в 
когнитивизме, пирамида потребностей и самоактуализация в гумани-
стической психологии [3. С. 89]. 

Однако существенные шаги к построению качественной тради-
ции в психологии как гуманитарной науки стали предприниматься уже 
с 50-х гг. XX в. в рамках структурализма Ж. Лакана, который в 1953 г. 
произнес свою знаменитую «Римскую речь» на Конгрессе романоязычных 
психоаналитиков в Риме о требовании «возвращения к Фрейду». Именно у 
Ж. Лакана бессознательное стало трактоваться как скрытый механизм зна-
ковых систем, когда опора на язык как проявление структуры бессозна-
тельного создала возможность его рационального изучения [4]. 

Примечательно, что структуралисты считали одним из своих 
предшественников русского филолога-фольклориста В. Проппа, кото-
рый, осуществив глубокий анализ морфологических особенностей рус-
ских народных сказок, сделал справедливый вывод о содержании 
устойчивого набора некоторых элементов в известных всем сюжетах. 
В 1928 г. в своей работе «Морфология сказки» В. Пропп выделил 
31 повторяющийся постоянный элемент (функции действующего лица), 
что стало точкой отсчета в структурно-типологическом исследовании 
нарратива [5. С. 26]. Работа В. Проппа существенным образом повлия-
ла на рост структуралистских исследований в сфере фольклорных, ми-
фологических, литературных текстов во многих гуманитарных науках, 
включая психологию [6]. В рамках последней понимание В. Проппа 
созвучно идеям К.Г. Юнга, который обратил внимание на характер 
особого влияния архетипических сюжетов и образов на индивидуаль-
ный жизненный опыт отдельно взятого человека [7]. 
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Понятие нарратива как вербального изложения возникло во вто-
рой половине XX в. в философии постмодернизма с целью противопо-
ставить языковой акт представлению. Согласно Р. Барту, нарратив яв-
ляется ценным сам по себе уже потому, что процессуальность рассказа 
разворачивается ради самого повествования, а не с целью прямо воз-
действовать на действительность. С этой позиции на первый план вы-
ходит функция нарратива, связанная с реализацией символической дея-
тельности [8]. 

Постмодернисты заимствовали термин «нарратив» из историче-
ской науки, в которой под нарративной историей А. Тойнби, П. Рикер, 
Дж. Каллер, Ф. Кермоуд понимали не онтологию исторического про-
цесса, а интерпретацию исторических событий, заключенную в повест-
вовательный контекст. Так, Х. Уайт отмечал, что рефлексия прошлого 
всегда представляет собой рассказ, организованный извне. Нарратив 
имеет в качестве кульминационного момента финал, что отличает рас-
сказчика истории от героя, находящегося в центре событий. Если герой 
лишен знания о развитии события, то рассказчик уже изначально обла-
дает представлениями о перспективах его завершения. По Р. Ингарде-
ну, лишь завершенная история обретает свой смысл. Эту идею продол-
жил Ф. Кермоуд, утверждая, что только за счет наличия некоторого за-
вершения истории, о котором с самого начала знает рассказик, возни-
кает своеобразная точка притяжения всех сюжетных линий повество-
вания в общий локус внимания. 

По мнению Х.-Г. Гадамера, подлинная свобода реализуется 
именно посредством всего многообразия нарративов, поэтому все, что 
человечно, может быть высказано. Согласно Ф. Джеймсону, нарратив-
ная процедура фактически творит реальность и одновременно под-
тверждает свою относительность, неспособность адекватно презенто-
вать некую вненарративность реальности. Следовательно, нарратив у 
постмодернистов представляет собой рассказ, который в каждом новом 
случае может быть передан иначе. Под нарративом A. Данто понимает 
так называемый объясняющий рассказ, т.е. субъективное повествова-
ние, при котором не столько пересказываются объективные события, 
сколько становятся доступными для внутреннего постижения глубин-
ные причинно-следственные связи. 

Термин «нарративная психология» ввел Теодор Р. Сарбин в своей 
книге 1986 г. [9. P. 7]. В работе он отмечал, что человеческое поведение 
лучше всего объясняется в рассказах. К примеру, Т.Р. Сарбин утвер-
ждал, что narrative является корневой метафорой для психологии, по-
скольку в нарративах соединяются факты и вымысел, определяющие 
опыт конкретного человека, который может быть исследован каче-
ственными методами психологии. Одновременно с Т.Р. Сарбином ука-
занные явления эмпирически исследовал американский психолог-
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когнитивист и педагог Дж. Брунер, который в 1981 г. занял должность 
профессора в Новой школе социальных исследований в Нью-Йорке, где 
он в течение десяти последующих лет работал над развитием теории 
нарративного конструирования реальности [10]. Брунер считает, что 
жизнь является чередой повествований и субъективных восприятий тех 
или иных историй. Таким образом, по мнению автора, цель нарратива 
состоит, прежде всего, в субъективации мира. Возникновение нарра-
тивного подхода в психотерапии и психологическом консультировании 
связано с именами М. Уайта и Д. Эпстона, которые в 1990 г. опублико-
вали книгу «Нарративные средства достижения психотерапевтических 
целей» [11]. 

В данной статье обсуждается следующая проблема: как реализу-
ется потенциал личности в нарративной практике, каким образом язы-
ковое реконструирование проблемы способствует готовности личности 
к конструктивной активности, проявлению инициативы, преодолению 
себя и требований внешней среды посредством не пассивного приспо-
собления к ней, а аутентичной неадаптивной самодетерминации в ходе 
непрерывного становления субъектности? Гипотеза, которую мы будем 
обосновывать далее, заключается в том, что нарративный подход в 
психологической практике связан с самоиницированием личности, соб-
ственно субъектной характеристикой, отличающей личность, открытую 
к активному преобразованию действительности через продолжение в 
ней своего нарративного Я. 

 
Методология  

 
Методология исследования основана на сравнительно-истори-

ческом анализе понятий «реконструкция проблемы» и «нарративное Я» 
в истории нарративной практической психологии как особой дискур-
сивной практики.  

Нарративный подход в практической психологии как особая дис-
курсивная практика. Современная нарративная психология, обозначае-
мая как «третья когнитивная революция», вслед за второй, дискурсив-
ной психологией [12], представляет собой не только довольно молодое 
междисциплинарное и активно развивающееся направление теоретиче-
ских и прикладных научных исследований, но и самостоятельный вид 
практической деятельности консультативных психологов, нередко опе-
режающий теорию [13, 14]. В целом, обобщая нарративный подход в 
психологии, можно сказать, что он предполагает: 1) использование ба-
зовой философской метафоры контекстуализма как текущего действия, 
понятого в своих структурно-функциональных деталях и во взаимоот-
ношении с той системой, частью которой они являются [9]; 2) опору на 
социальный конструктивизм в представлениях о личности [15], что по 
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ряду позиций близко культурно-исторической концепции Л.С. Выгот-
ского [16, 17]; 3) особое внимание к дискурсу, процессу рассказывания 
истории как важным средствам проектирования и воссоздания лич-
ностного и социального опыта [10]. Философскими основаниями нар-
ративного подхода в практической психологии являются постструкту-
рализм, постмодернизм, феноменология, а также социальный конструк-
тивизм. 

С позиции постструктурализма (М. Майр, К. Герген, Г. Принс, 
Т. Сарбин и др.) нарративный подход в практической работе психолога 
может быть проанализирован как особая дискурсивная практика. Она 
может быть изучена с различных точек зрения: 1) как конституирую-
щая составляющая социальной практики, в процессе которой изменяет-
ся характер жизнедеятельности человека и общества; 2) как комплекс 
средств для написания, перцепции и интерпретации определенных рас-
сказов в заданной социально-психологической области; 3) как способ 
устного речевого поведения в определенной социально-психологи-
ческой сфере или социальном институте, который связан с выражением 
повседневного жизненного опыта и знаний участников коммуникатив-
ного процесса. 

Постмодернизм в нарративном подходе в психологии выражает-
ся, прежде всего, в продолжении идей М. Фуко. Автор показал, что 
представления о норме и патологии в разных обществах и в разные 
эпохи во многом определяются социальными институтами [18]. В нар-
ративном подходе специалисты обратили внимание на то, что люди 
склонны соглашаться с определенными доминирующими в обществе 
представлениями как с непререкаемыми истинами, ограничивая соб-
ственную свободу выбора. Встреча с нарративным консультантом по-
могает клиенту вспомнить события, на которые он не обращал внима-
ния, поскольку они не вписываются в его привычный образ Я. Посте-
пенно, анализируя свой опыт, можно научиться оперировать все боль-
шим числом событий и постепенно открыть новую историю собствен-
ной жизни. 

Продолжая развитие идей феноменологизма, нарративный под-
ход в практической психологии нацелен на восстановление истории, 
воспроизведение специфики жизненного мира автора, непосредствен-
ного опыта, чувств и мыслей рассказчика. В данном контексте нарра-
тивные психологи разделяют точку зрения на личность как субъекта, 
активно и осознанно прорабатывающего свой опыт, способного к вы-
сокому уровню рефлексии. 

С позиции социального конструктивизма нарративный подход в 
психологическом консультировании опирается на принципы активного 
конструирования отдельной личностью и обществом собственного 
жизненного опыта, различных вариантов действительности, своей 
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идентичности, что становится возможным посредством применения 
заданных культурных программ и моделей [19]. Понимаемая в качестве 
стратегии преобразования социальной реальности нарративная метафо-
ра воспроизводится посредством знаковых систем или, согласно 
П. Вацлавику, так называемых реальностей второго порядка. Амери-
канский психолог разделяет действительность первого порядка, имею-
щую дело только с физическими, объективно устанавливаемыми свой-
ствами предметов за счет адекватности человеческих ощущений и вос-
приятия, а также объективности, способности к научной верификации. 
К реальностям же второго порядка относятся смысловой и ценностный 
атрибут предметов, основанный на коммуникации [20]. Язык, вербаль-
ные средства общения возникают и применяются в конкретном куль-
турно-историческом ракурсе, вне которого они оказываются изолиро-
ванными от действительности. Следовательно, при использовании нар-
ративного подхода в психологическом консультировании речь клиента, 
его языковые особенности выступают в качестве способа выстраивания 
им его собственной реальности. 

Итак, с позиции нарративного подхода речь играет важнейшую 
роль в психологическом консультировании не только как самостоя-
тельный предмет качественных исследований, но и как источник пози-
тивного изменения и роста качества жизни клиента. Посредством языка 
психолог и клиент создают единое контекстное поле. Взаимодействие в 
диаде «психолог–клиент» можно рассматривать как дискурсивную 
практику, в которой каждый из участников выражает себя трояко: как 
субъект жизни, как субъект общения и одновременно как субъект куль-
туры [21, 22]. 

 
Результаты исследования 

 
В нарративной терапии лингвистические паттерны человека, 

прежде всего, являются речевыми действиями, посредством которых он 
конструирует определенные версии себя и своего жизненного мира 
[23]. Согласно Д. Хайлсу и И. Чермаку, нарративная терапия соединяет 
в себе методологическую перспективу, центрированную на анализе, с 
одной стороны, ситуативно-обусловленного и вписанного в социаль-
ный контекст речевого действия, с другой – активно изменяющего свой 
жизненный путь посредством повествования субъекта [12]. В нарра-
тивном подходе в практической психологии личностью не просто со-
общаются отдельные разорванный факты, в большинстве случаев она 
выстраивает логичный рассказ, который увязывает отдельные факты 
автобиографии в некое единство, когда на основе ряда законченных 
повествований вырисовывается единый большой нарратив субъекта, 
его жизненная история. 
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Психолог в нарративной терапии, в отличие, например, от психо-
аналитика, не считает, что есть некая единая правда, детерминирующая 
настоящее и тем более будущее человека и способная быть обнаружен-
ной в прошлом клиента [24]. Работая с клиентскими историями, психо-
анализ исходит из допущения, что клиент каким-то образом знает то, 
что имеет для него психотравмирующее значение, хотя и не может об 
этом рассказать. Следовательно, требуется приблизить клиента к акту-
ализации памяти о вытесненных переживаниях, помочь ему воссоздать 
не вполне оконченную картину прошлых лет, обращая особое внима-
ние на требование ее правдоподобности и убедительности. При этом 
важно понимать, что требуется не столько проверять сами факты ре-
конструированного прошлого, сколько исходить из принципа психоло-
гической, а не фактической истинности смысла (как истории пережива-
ния, оставившей свой след в жизни субъекта). 

Нарративный же консультант убежден в множественности прав-
ды со стороны клиента, что дает ему возможность совершенно по-
разному трактовать проблему и способы ее разрешения [13]. Так, 
Д. Спенс предлагает разделить историческую и личностную, нарратив-
ную истины [25]. По мнению Д. Спенса, нарративы, с которыми имеет 
дело психолог, не столько репрезентируют, отражают смысл событий, 
сколько создают этот смысл из хаоса переживаемого опыта. Нарратив-
ная истина психологической интерпретации в консультировании состо-
ит в том, что интерпретация позволяет соединить разрозненные фраг-
менты опыта в единое целое, интегрировать болезненные и причудли-
вые воспоминания в хорошо простроенную, осмысленную историю. 
Условную «истинность» интерпретации нужно оценивать по тому пси-
хотерапевтическому эффекту, который она оказывает на клиента. 

В нарративной подходе в практической психологии представле-
ние о линейности времени как о необратимой последовательности 
«прошлое–настоящее–будущее» вызывает некоторый скепсис. Время в 
данном подходе видится в качестве принципа организации действий, 
характера формирования опыта, который может быть изменен по жела-
нию рассказчика. В данном подходе настоящее содержит в себе как ча-
сти целого собственное прошлое и будущее, таким же образом выстро-
ен весь временной пласт клиента. Определенный момент жизни можно 
вспомнить, вообразить и неоднократно прожить заново посредством 
нарративного перерассказывания. «Прошлое–настоящее–будущее» 
осмысливаются клиентом как подвижный текст, имеющий начало, се-
редину и конец. При этом субъект может изменять его по своему 
усмотрению, задавать любую последовательность событий. Рождаю-
щиеся в ходе нарративного подхода альтернативные истории расширя-
ют репертуар ролей и перспектив, а также обогащают идеи о собствен-
ной идентичности клиента. Когда он перерассказывает какой-то эпизод, 
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то становится автором своего жизненного опыта. Этот процесс создает 
у клиента чувство собственного влияния на свою жизнь, смыслообре-
тения, рефлексии. В процессе построения рассказа клиент имеет воз-
можность исследовать свое Я в двух направлениях: диахроническом (в 
динамике жизненного мира во времени) и синхроническом (в сравне-
нии своего мира с жизненным миром другого). 

Анализ психологом используемых клиентом лингвистических 
паттернов как некоего автоматизированного обозначения важных жиз-
ненных эпизодов, проблемных ситуаций, а также их возможных исхо-
дов связан с разработкой Д. Макадамсом модели идентичности, осно-
ванной на жизненной истории личности [26]. С позиции Д. Макадамса, 
личность формирует свою идентичность с помощью интериоризован-
ного нарратива, схожего с личным мифом, который возникает и 
оформляется в подростковом периоде и далее перепроверяется, видо-
изменяется на протяжении всей жизни. Таким образом, идентичность 
личности поддерживается именно посредством нарратива. Я-нарратив 
выступает не в форме единственной истории, а в совокупности всех 
жизненных сюжетов, в которых проявляет себя Я. Нарратив личности 
может быть представлен как повествование с множеством действую-
щих лиц, в роли которых выступают различные Я-образы личности. 
Все же эти действующие лица относятся физически к одному телесно 
ограниченному автору. Цель нарративного подхода в практической 
психологии состоит в создании условий для подробного и насыщенно-
го описания необязательно линейной, но предпочитаемой истории 
субъекта, обратившегося за консультацией. 

Возможность понимания мира через идею нарратива не просто 
выступает умозрительной языковой игрой психолога с клиентом, она 
является техникой конструирования реальности для них обоих. Именно 
на этом основана постнеклассическая, неэкспертная и децентрирован-
ная терапевтическая позиция специалиста, осуществляющего работу в 
нарративном подходе. 

Если говорить в терминах Л.С. Выготского, то под нарративной 
практикой понимается работа «в зоне ближайшего развития» [27], ко-
гда с помощью терапевта клиент осуществляет переход от привычного, 
знакомого к потенциально возможному в своей жизни. Таким образом, 
консультант выстраивает беседу, не занимая экспертную позицию при 
интерпретации слов клиента, а беря на себя ответственность за сам 
процесс задавания нужных в определенный момент вопросов. С помо-
щью такого метода консультант содействует постепенному выстраива-
нию клиентом желаемого и все более полного описания предпочитае-
мой жизненной истории. Переход от бедного, однозначного, основан-
ного на ярлыках описания истории к насыщенному описанию позволя-
ет клиенту уйти от тотального дискурса «норма / не норма» к много-
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мерному, восстанавливающему контакт с собой и своими ценностями 
рассказу. 

В рамках нарративной беседы любое знание рассматривается как 
находящееся в определенном контексте. Это означает, что носитель 
знания транслирует его с определенной позиции и не может претендо-
вать на всеобщность и универсальность. Доминирующая история чело-
века может оцениваться скорее не как истинная или ложная, а как ре-
сурсная, т.е. открывающая клиенту возможности для развития, или 
проблемная, препятствующая самореализации. Нарративный подход, 
кроме того, подразумевает, что клиент не отождествляется со своей 
проблемой, следовательно, в его нарративном Я существует большое 
количество иных потенциально возможных или уже актуализирован-
ных уникальных дискурсов, выходящих за пределы проблемного. 

Таким образом, беседа в нарративной психотерапии строится, в 
первую очередь, на осознании ограниченного влияния ставшей доми-
нирующей проблемной истории со стороны клиента. Например, кли-
ентка А., недовольная собственной внешностью и отсутствием личной 
жизни, может считать для своего рассказа ведущим следующее убеж-
дение: «Я не соответствую идеальной форме, поэтому буду никому не-
нужной». Проблемность данного нарратива состоит в невозможности 
клиентки управлять своей жизнью, поскольку героиня этой истории 
способна получить любовь только извне при условии идеальной и при 
этом невозможной в реальности внешности. В этот момент она бессо-
знательно находится под одновременным влиянием двух распростра-
ненных в современном мире доминирующих дискурсов: а) технологи-
ческого, где оторванное от Я тело воспринимается как механизм, тре-
бующий постоянного поддержания и вмешательства для сохранения 
молодости и привлекательности; и б) капиталистического, в котором 
человек и его доведенное до заданного идеала тело воспринимаются 
как собственность, имеющая определенную цену на рынке человече-
ских отношений. 

Далее, на основе выявленных в рассказе клиента противоречий и 
внутренней несогласованности, неубедительности, психолог способ-
ствует выстраиванию альтернативной истории. Выявив некоторое со-
бытие, действие, чувство или мысль, которые выходят за рамки и не 
поддерживают рассказанную проблему, психолог старается получить о 
них как можно больше сведений. Например, клиентка А. может вы-
строить в качестве альтернативной историю о ее бесконечной любви к 
своей бабушке, дряблость тела которой напоминает ей о необходимо-
сти дарить любовь и свое общение здесь и сейчас, пока жизнь дает та-
кую возможность. Этот эпизод жизни клиентки примечателен, по-
скольку он представляет собой уникальный, т.е. отличный от проблем-
ного, предпочитаемый дискурс. В данном случае психолог основывает-
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ся на недирективном и постепенном разворачивании клиентской исто-
рии в сторону более ресурсной, где героиней эмоционально проживает-
ся безусловность любви через рассказ о значимом близком человеке, с 
которым ее связывают прочные доверительные отношения. 

На следующем этапе через эту более ресурсную историю нарра-
тивный консультант может вывести клиентку на рассказывание пред-
почитаемой истории, в которой она находится в близких и доверитель-
ных отношениях с мужчиной, любит и любима в своем постоянно из-
меняющемся и неидеальном, но живом и уже потому ценном самом по 
себе теле. Далее, убедившись, что для клиента история является дей-
ствительно предпочитаемой и ресурсной, нарративный консультант 
задает вопросы для создания многомерного, яркого, живого описания 
этой истории. Например, он просит клиентку А. наиболее подробно 
описать последовательность событий в прошлом, настоящем и потен-
циальном будущем так, чтобы упомянутые истории стали связаны об-
щей ценностно-смысловой тематикой безусловной любви в самом ши-
роком диапазоне ее проявлений. Через такое подробное проговарива-
ние предпочитаемой истории клиент приобретает нечто символически 
важное, связанное с его субъектностью, авторством в своей жизни, сле-
довательно, со способностью управлять собственной жизненной исто-
рией. В качестве завершающего этапа нарративный консультант спо-
собствует пониманию со стороны клиента необходимости в более про-
должительном поддержании предпочитаемой истории в некотором со-
обществе, не разделяющем первичного проблемного дискурса. Это 
способствует тому, что клиент оказывается способным к противостоя-
нию последствиям влияния проблемы на собственную жизнь, у него 
рождается поддерживающее чувство своего движения в предпочитае-
мом направлении. 

Нарративная беседа решает задачу включения личностного 
смысла клиента в систему сложных жизненных отношений человека с 
миром. В процессе создания нарратива клиент формирует личный миф, 
который способствует перестройке всего семантического поля пробле-
мы, а также последующему выходу из нее посредством интенсивного 
создания собственных смысловых ориентиров [28]. 

Философско-методологическая основа нарративной психотера-
пии исходит из представления о том, что проблема субъекта является 
проблемой, в то время как сам субъект проблемой не является [11]. Со-
гласно нарративному подходу, некоторые из психологических подхо-
дов к разрешению проблемы клиента не столь эффективны, потому что 
язык, которым ежедневно пользуется клиент вне психологического ка-
бинета, способствует тому, что он привычными способами продолжает 
осмысливать себя и свои отношения с миром как проблемные. Данное 
предположение исходит из интереса нарративистов к теории лингви-
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стической относительности и социального конструирования реально-
сти, а также ее дальнейшему развитию в современной психолингвисти-
ке. Посредством языка человек может говорить себе, что с ним что-то 
не в порядке, таким образом конструируя проблему и отождествляя 
себя с ней. 

Для преодоления указанного языкового эффекта в нарративном 
подходе применятся особая лингвистическая практика – экстернализа-
ция проблемы. Посредством отделения себя от проблемной истории 
происходит изменение Я-нарратива клиента, он превращается из героя 
отдельной проблемной истории в автора, способного дистанцироваться, 
присмотреться со стороны на героя в контексте его проблемы, ощутить 
стремление в большей мере определять характер отношений героя с 
проблемой, влиять на ход этих отношений. 

В качестве лингвистической практики экстернализация проблемы 
реализуется в нарративном подходе в практической психологии в фор-
ме так называемой экстернализующей беседы с использованием ряда 
вопросов. Основная задача консультанта на этапе конструирования 
клиентом своей проблемы состоит в том, чтобы способствовать про-
блематизации проблемы, а не самого клиента. Таким образом, клиент 
помещает проблему во внешний по отношению к себе и своему Я-
нарративу контекст, занимая по отношению к ней экспертную пози-
цию. Именно из этой позиции клиенту предлагается распознать, какие 
смыслы и объяснения он сам приписывает определенным событиям 
своей жизни. 

Будучи участником проблемного поведения, а не самой про-
блемной личностью, клиент не просто перестраивает собственную 
речь, но отделяется от проблемы, приобретая больший контроль над 
своим нежелательным поведением. Нарративный консультант для от-
деления проблемы от клиента может задавать следующие вопросы: 
«Могли бы Вы рассказать, как развивались Ваши отношения с про-
блемой?», «Как бы Вы охарактеризовали Ваши отношения с пробле-
мой на сегодняшний день?», «В какие моменты проблема наиболее 
сильно влияет на Вас и Вашу жизнь?», «Какие у проблемы планы и 
мечты по отношению к Вам?». 

Лингвистической практикой, связанной с реконструированием 
проблемы клиента, является деконструктивная беседа. В данном случае 
предполагается рассмотрение проблемы с различных ракурсов. Нарра-
тивный психолог предлагает клиенту помещать проблему в более 
крупные контексты, которые ее потенциально поддерживают [29, 30]. 
Он задает следующие вопросы: «Какие “само собой разумеющиеся” 
способы жизни поддерживают существование проблемы?», «Какая 
идея стоит за объяснением данной проблемы у людей?». Деконструк-
тивная беседа способствует тому, что клиент обнаруживает более об-
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щую историю, удерживающую проблему, а также получает возмож-
ность отказаться от нее в пользу более привлекательного рассказа, со-
держащего ресурсы для клиента [31]. Деконструкция проблемы связана 
с поиском оснований для идей и позиций клиента, который позволяет 
человеку осознать, что именно он является автором своей истории и, в 
конце концов, всей жизни [32]. 

 
Заключение 

 
Благодаря накопленным знаниям в рамках сложившейся тради-

ции исследования нарратива в лингвистике в XX в., это понятие в кон-
це 1980-х гг. вышло за границы отдельной научной дисциплины и вы-
звало более широкую дискуссию, а затем и осмысление учеными дру-
гих социально-гуманитарных наук, включая психологию [33]. Междис-
циплинарность нарративного подхода открыла большие возможности в 
этой области исследования. Сегодня нарративный подход является од-
ним из самых перспективных и активно развивающихся направлений 
психологической науки и практики, поскольку в нем было предложено 
исследовать смысловую структуру изменяющейся во времени идентич-
ности в отличие от преобладавшего в XX в. позитивистского взгляда на 
личность как совокупность относительно стабильных психических ат-
рибутов [34]. 

Согласно нарративному подходу, субъект посредством нарратив-
ных структур не только воспринимает окружающий мир, но и осознает, 
воображает, совершает личностные выборы [35]. Для осмысления своего 
жизненного опыта личность обращается к многообразным правилам по-
строения рассказов и бытующим в культуре сюжетным линиям, посред-
ством которых субъект выстраивает жизненную историю и конструирует 
собственную идентичность [36]. Можно выделить два пути овладения 
личностью своим жизненным путем. С одной стороны, через овладение 
структурой собственного времени жизни, с другой – через самооргани-
зацию событийного пласта жизни. Эти методологические приемы иссле-
дования активности личности как становления субъектности посред-
ством нарративных практик рассказывания клиента о случившемся пред-
ставляют собой механизмы формирования, хранения и ретрансляции 
развернутого во времени событийного человеческого опыта. 

Нарратив, будучи одной из самых распространенных дискурсив-
ных практик, может быть рассмотрен с различных эпистемологических 
позиций. Данное понятие сопряжено с ключевыми понятиями совре-
менной философии, в частности субъектом, языком, опытом, временем. 
Будучи языковой конструкцией, нарратив может выступать как особое 
условие приобретения знания, он играет роль своеобразного фокуса, 
направляющего мышление и помогающего формированию различных 
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личностных смыслов. Нарративы становятся выразителями норм, 
смыслов и ценностей определенной культуры, поскольку они зависят 
от языка и культуры. Одновременно с этим нарративы свидетельствуют 
об уникальном жизненном опыте, не способном в отношении отдельно 
взятого клиента оправдать заданные культурные ожидания. Учитывая 
вышесказанное, нарратив целесообразно анализировать с позиции пси-
холингвистической практики, предполагающей постоянное изменение, 
обновление континуума нормы / не нормы, проблемности / ресурсности 
события в жизненном мире клиента. 

Реализация потенциала личности в нарративной практике опре-
деляется ее готовностью к конструктивной активности, проявлению 
инициативы, преодолению себя и требований внешней среды посред-
ством не пассивного приспособления к ней, а аутентичной неадаптив-
ной самодетерминации в ходе непрерывного становления субъектно-
сти. Последняя понимается как самоиницирование личности, собствен-
но субъектная характеристика, отличающая личность, способную на 
активное преобразование действительности через продолжение в ней 
своего нарративного Я, гибкое и мобильное поведение, внутреннюю 
вовлеченность в происходящие с человеком внутренние и межличност-
ные события. 
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Abstract. The relevance of the topic under study is explained by the increasingly intensive 
growth of the influence of the narrative approach in psychological counseling as a result of a 
general narrative turn in the social and human sciences, which began in the second half of the 
20th century. Unlike other schools, the narrative approach views speech as a key metaphor for 
counseling, serving as a source of positive change and improving the quality of individual 
life. The purpose of the article is to describe the linguistic patterns of psychotherapeutic narra-
tive in the dyad “client – psychologist” as a special type of discursive practice. The idea is 
substantiated that the linguistic reconstruction of the problem contributes to the formation of 
the resource aspects of the narrative self of the personality. The article reveals the features of 
the conversation in a narrative approach, including the problem of externalization and its re-
construction. It is shown that due to the special attention to the language on the part of the 
psychologist and the client himself, the narrative approach considers a much wider range of 
social, psychological and philosophical discourses that form a holistic narrative self, capable 
of self-reconstruction, self-initiation. In this regard, the narrative approach acquires special 
significance, since it was proposed to investigate the semantic structure of the personality’s 
identity changing over time, in contrast to the prevailing one in the 20th century positivistic 
view of personality as a set of relatively stable mental attributes. To comprehend his life expe-
rience, a person turns to diverse plots that exist in culture, and the rules for constructing narra-
tives, with their help he builds his life history and identity. The realization of a person’s po-
tential in narrative practice is determined by its readiness for constructive activity, manifesta-
tion of initiative, overcoming oneself and the requirements of the external environment 
through not passive adaptation to it, but authentic non-adaptive self-determination during the 
continuous formation of subjectivity. The latter is understood as the self-initiation of personal-
ity, the actual subjective characteristic, distinguishing personality, capable of actively trans-
forming reality through the continuation of its “narrative I” in it, flexible and mobile behavior, 
internal involvement in internal and interpersonal events that occur with a person. 
Keywords: narrative approach in psychology; discursive practice; “I” as a narrative; language 
reconstruction of a problem. 
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Аннотация. Представлен сопоставительный анализ двух направлений 
терминоведения – традиционного и современного. Охарактеризован объ-
ект терминоведческих исследований: от термина и терминосистем в тра-
диционном направлении до терминологии, объединяющей в себе как 
термины, так и терминолексику, – в современном. Рассмотрен когнитив-
но-дискурсивный подход к исследованию терминологии, описаны его 
теоретико-методологические основы. В логике когнитивно-дискурсив-
ного подхода образование понятий и их языковых репрезентантов про-
исходит в дискурсе – вербальной опосредованной деятельности в специ-
альной предметной области, вследствие чего исчезают жесткие оппози-
ции изучения терминов в словаре и сфере функционирования, диффе-
ренциации терминов и общеязыковой лексики, противопоставления 
научного и обыденного знания и т.п. Диалектическое единство изменчи-
вого и постоянного, тождественного и различного реализуется в теории 
терминологического варьирования, согласно которой последнее рас-
сматривается как процесс (взаимодействие терминов и общеязыковой 
лексики) и результат (терминология как совокупность терминов и их ва-
риантов, терминолексики). Терминологическое варьирование в дискурсе 
реализуется как действие деривационного механизма терминологизации 
и (или) детерминологизации на основе тождества понятия. Методологи-
ческие основы исследования терминологии в дискурсе определяются ис-
ходя из ее интегративного характера и структуры образующего ее поня-
тия (фрейма). Предложена методика фреймового анализа терминологии, 
которая включает как систематизацию понятия, так и семантические ха-
рактеристики репрезентирующих его языковых единиц с учетом широ-
кого лингвистического и экстралингвистического контекста. Методика 
фреймового анализа терминологии состоит из трех основных этапов: по-
нятийно-фреймового, корпусно-терминологического и дефиниционного. 
Первый этап – формирование понятия на основе освоения определенной 
предметной сферы и его фреймовое моделирование. Второй этап – из-
влечение терминов и терминолексики из лексикографических и дискур-
сивных источников. На третьем этапе предпринимается семантико-
когнитивный анализ словарных и контекстуальных дефиниций, модели-
руется пропозициональная структура дефиниций, позволяющая выявлять 
специфику репрезентации признаков понятия в терминосистеме и тер-
минолексике. Фреймовый анализ применен для исследования термино-
логии миграционного права. На первом этапе определена структура по-
нятия, включающая два облигаторных компонента – правовой и мигра-
ционный. На втором этапе из корпуса отраслевых словарей извлечены 
термины и словарные дефиниции, а из медийного дискурса – термино-
лексика и контекстуальные дефиниции. На третьем этапе в результате 
семантико-когнитивного анализа созданы пропозициональные модели 
дефиниций терминов и терминолексики, выявлены различия полученных 
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дефиниционных моделей. Во-первых, в пропозициональной модели кон-
текстуальных дефиниций в дополнение к понятийным компонентам 
(правовому и миграционному) добавляется прагматический (оценоч-
ный). Во-вторых, пропозициональные модели словарных и контексту-
альных дефиниций различаются по соотношению компонентов понятия: 
в первых преобладает правовой компонент, во вторых – миграционный. 
Методика фреймового анализа применима для изучения терминологии, 
терминологического варьирования, динамики языковой номинации в 
дискурсе. Данная методика может выступать составной частью более 
масштабных исследований, таких как критический анализ дискурса. 
Ключевые слова: терминология; термин; терминологизация; детерми-
нологизация; варьирование терминологии; фрейм; фреймовый анализ; 
фреймовое моделирование дефиниций; миграционное право. 

 
Введение 

 
В лингвистике ХХ в. одним из самых востребованных направле-

ний оказалось терминоведение, что связано с возросшей интенсивно-
стью научно-технического прогресса [1]. Терминоведение – наука о 
терминах или наименованиях научных понятий. Термины создаются в 
процессе освоения определенной предметной области (медицина, фи-
зика, экология и др.), с их помощью полученные знания фиксируются в 
отраслевых словарях и используются в научной коммуникации. Исходя 
из своего предназначения, термины должны соответствовать требова-
ниям отраслевых стандартов, а именно принадлежать системе, соотно-
симой с системой понятий, иметь дефиницию – логически структури-
рованное определение научного понятия, быть краткими, благозвучны-
ми, однозначными, не иметь синонимов, оценочной и эмоциональной 
окраски [2]. Основная задача терминоведения заключается в стандарти-
зации терминов и упорядочении терминосистем. Освоение какой-либо 
частно-отраслевой терминосистемы происходит в процессе профессио-
нальной подготовки и профессиональной деятельности, специализация 
в определенной предметной области не устаревает и обеспечивает тру-
довую самоактуализацию специалиста («образование на всю жизнь»). 
При этом человек достигает высокого экспертного уровня в одной 
(редко более чем в одной) профессиональной сфере, имея обыденные 
представления о других предметных областях. 

На рубеже XX–XXI вв. под влиянием глобализационных процес-
сов усилились тенденции развития «общества знания» (knowledge-based 
society). В связи с этим расширился и объект терминологических ис-
следований: если традиционное терминоведение было ориентировано 
на изучение терминов исключительно в составе терминосистем, то 
приоритетом современного терминоведения является функционирова-
ние терминов как в профессиональном, так и непрофессиональном дис-
курсе. Ключевой задачей терминоведения становится изучение взаимо-
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действия научного и обыденного знания, терминов и общеязыковой 
лексики. «Общество знания» стремится обеспечить доступ к знаниям 
каждому человеку, поскольку каждый член общества участвует в про-
изводстве знания, с одной стороны, являясь при этом перманентным 
потребителем знания («образование через всю жизнь»), с другой. Стре-
мительный рост знания и появление новых предметных областей вызы-
вают необходимость неоднократной смены профессии (ср. «трансфес-
сия»), автономного обучения до уровня, позволяющего решать жизнен-
ные задачи (не обязательно экспертного), развития терминологической 
компетенции [3, 4]. 

Осмысляя теоретические основы, необходимые для определения 
объекта современного терминоведения, позволяющего изучать взаимо-
действие терминов и общеязыковой лексики, отметим, что динамические 
аспекты термина уже попали в сферу исследовательских интересов. 

В первую очередь отметим исследования, констатирующие взаи-
модействие общеязыковой и терминологической лексики, примером 
которых является известная работа А.А. Реформатского: «…между 
терминами и не терминами происходит постоянный обмен: слова об-
щего языка, утрачивая некоторые свои свойства, становятся терминами 
(не переставая быть фактами общего языка: мушка на стволе ружья), и, 
наоборот, термины входят в общий язык (чуять, следить, травить – из 
охотничьей терминологии)» [5. С. 35]. 

Другую группу работ составляют исследования, изучающие фе-
номены терминологизации и детерминологизации. Терминологизация – 
это процесс перехода общеупотребительных слов в терминологию. 
Наряду с явлением терминологизации, наблюдается и обратный про-
цесс – освоение общелитературным языком специальных единиц, их 
детерминологизация. В ряде случаев детерминологизацией называют 
уже сам факт появления лексической единицы со специальным значе-
нием в общеупотребительном языке [6–8]. В других исследованиях от-
мечают, что при детерминологизации термин теряет свою строгую 
концептуальность, системность, однозначность и приобретает прагма-
тические свойства, которых он прежде был лишен, т.е. возникает новое 
слово с терминологическим значением, требующее уже не дефиниции, 
а толкования [9]. Более того, считается, что терминологическое слово 
становится общеупотребительным после того, как оно подвергнется 
обработке в публицистических или беллетристских произведениях [10]. 

Особо следует отметить вклад В.М. Лейчика в определение меха-
низма взаимодействия общеязыковой лексики и терминов, отметивше-
го, что термин образуется на основе общеязыкового слова, поскольку 
слово является «языковым субстратом» термина [11]. Дальнейшее изу-
чение производности термина от «языкового субстрата» осуществля-
лось в русле теории деривации [12, 13]. В частности, описан дериваци-
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онный механизм терминообразования, при этом терминологизация 
охарактеризована М.Л. Алексеевой как процесс, интерпретируемый в 
трех аспектах: семантическом – как процесс порождения семантически 
производной единицы; семиологическом – как процесс перекодирова-
ния слов естественного языка; коммуникативном – как процесс, проис-
ходящий в ходе создания новых научных текстов. В ходе данного про-
цесса слово естественного языка проходит глубинную стадию концеп-
туальной обработки [14]. Кроме того, изучены деривационные аспекты 
терминологизации как процесса развития языкового знака в дискурсе 
[15], метафорического терминопорождения в научном и научно-
популярном дискурсе [14, 16, 17]. В ходе изучения терминологизации и 
детерминологизации в дискурсе обнаружено многообразие дериваци-
онных моделей термина, актуализирующих этапы текстообразования. 
Иными словами, деривационный механизм терминообразования обу-
словливает появление вариантов термина, что позволяет признать ва-
рьирование термина закономерным явлением. Косвенным подтвержде-
нием тому служат исследования варьирования терминов как в сфере 
терминофиксации, так и за ее пределами [1, 18–27]. 

Безусловный интерес представляют работы, посвященные варьи-
рованию термина. Прежде все необходимо отметить, что практически 
все исследователи опираются на положения теории языковой вариант-
ности. В логике вариологического подхода варьирование единиц языка 
понимается как фундаментальное свойство языковой системы, «способ 
существования и функционирования всех без исключения единиц язы-
ка» [28], в основе которого лежит асимметрия языкового знака [29]. 
Как отмечала Е.С. Кубрякова, варьирование представляет собой про-
цесс и (или) результат появления у исходной единицы неких модифи-
цирующих ее в том или ином отношении разновидностей, или вариан-
тов, не меняющих сущностных характеристик и потому не затрагива-
ющих тождества единицы самой себе [30]. 

Теоретические аспекты варьирования терминов представлены в 
исследовании К.Я. Авербуха, который разграничил варьирование в 
пределах тождества слова и тождества понятия. Предполагается, что 
инварианты термина и слова различны: у слова – двусторонняя едини-
ца, лексема, а у термина – односторонняя, сигнификат. Слово в процес-
се функционирования может варьироваться в пределах тождества са-
мому себе, а термин ‒ в границах выражения идентичного понятия [18]. 
Варьирование в пределах понятия можно соотнести с «семиотическим 
континуумом», «пограничным пространством», образующимся на пе-
ресечении взаимодействующих подпространств: «своего» и «чужого», 
«гармонически организованного» и «хаотического», «безопасного» и 
«враждебного» и т.д. [31]. Так, например, в процессе детерминологиза-
ции образуется континуум вариантов термина, которые, с одной сторо-
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ны, стабильны (сохраняют связь со специальным понятием), с другой 
стороны, проницаемы для проникновения «чужого» (способны к варь-
ированию). Схематически процессы терминологизации и детерминоло-
гизации, а также континуум вариантов термина представлены на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Динамические процессы в терминологии 
 

На рис. 1 представлены три группы лексики, занимающие разные 
зоны. Ядерную, или центральную, зону занимает терминология, в при-
ядерной зоне расположена терминологическая лексика (о дифференци-
ации терминологии и терминолексики см. [18]), дальше всего от ядра 
находится общеязыковая лексика. Терминолексика, расположенная 
между терминологией и общеязыковой лексикой и сочетающая в себе 
их черты, представляет собой континуум вариантов термина. Таким 
образом, на рис. 1 представлены две лексические зоны – периферийная 
(общеязыковая) и ядерно-приядерная. Последняя включает термины и 
терминолексику и, таким образом, представляет собой терминологию. 
На основании вышеизложенного считаем возможным в качестве объек-
та современного терминоведения определить терминологию как инте-
гративный феномен, обусловленный взаимодействием терминосистемы 
и общеязыковой лексики. 

 
Практическая методология 

 
Расширение объекта терминоведения неизбежно ведет к пере-

смотру его методологических основ. В рамках традиционного термино-
ведения предпочтение отдается аспектуальному подходу – ономасиоло-
гическому или семасиологическому. Первый подход предназначается 
для изучения термина как репрезентанта понятия, при этом термин 
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представляет собой скорее символ или символическую формулу, а не 
языковую единицу («особое слово»). Второй подход в большей мере 
реализуется в нормативно-классификационной деятельности, т.е. стан-
дартизации и упорядочении терминов в соответствии в отраслевыми 
нормами и стандартами, в том числе языковыми, вследствие чего тер-
мин приобретает статус «слова в особой функции».  

Терминология как объект современного терминоведения, инте-
грирующий терминосистему и терминолексику, предполагает разра-
ботку комплексной методики исследования, позволяющей изучать как 
термин, так и континуум его вариантов (семосиологический подход) в 
пределах тождества понятия (ономасиологический подход). Если в се-
масиологическом аспекте мы включаем в терминологию наряду с тер-
минами терминолексику – «континуум терминологических вариантов», 
то в ономасиологическом аспекте мы должны также допускать и рас-
ширение способа репрезентации понятия в дополнение к строгой логи-
ке научной систематизации. Следовательно, при создании методики 
анализа терминологии необходимо, по К.Я. Авербуху, исходить их 
«тождества понятия», однако диапазон «тождества» должен позволить 
изучать как термины, так и терминолексику, т.е. подвести исследование 
специализированной лексики и ее вариантов к единому «знаменателю» 
и не потерять при этом специфику каждого компонента. 

При разработке анализа терминологии целесообразно в первую 
очередь принимать во внимание такое структурирование знания, кото-
рое включает как систематизацию понятия, так и семантические харак-
теристики репрезентирующих его языковых единиц с учетом широкого 
лингвистического и экстралингвистического контекста. Полученную в 
результате этой процедуры структуру знания называют фреймом, а са-
му процедуру – фреймовым анализом. Считается, что свойства фрейма 
(категориальный принцип организации знания, представления о типи-
зированной ситуации, четко выстроенная иерархическая структура, 
наличие конвенционального начала и возможность динамики) обуслов-
ливают эффективность применения методики фреймового анализа для 
исследования терминологии: «Несомненным достоинством <…> фрей-
мового анализа является возможность привлечения всего объема необ-
ходимой информации – лингвистической и экстралингвистической, 
учета языковых и неязыковых знаний, позволяющих выявить специфи-
ку значения, отличающую его от значения остальных лексических еди-
ниц, составляющих языковую систему» [32. С. 29–30].  

В терминологических исследованиях встречаются два вида 
фреймового моделирования понятия. Первый позволяет представить 
терминологию «как результат взаимодействия языка, культуры и мыш-
ления; обратить внимание на культурно-специфические характеристи-
ки, что не всегда удается при традиционном подходе» [Там же]. Второй 
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– моделирование фрейма в виде пропозиции – дает возможность выяв-
лять и описывать специфику реализации понятийного признака в дис-
курсе, что находит применение в тезаурусном моделировании, дидак-
тике обучения специалистов и переводчиков [22, 25, 33, 34]. В целом 
представленные возможности фреймового анализа позволяют рассмат-
ривать его в качестве методологической основы исследования терми-
нологии. Более того, исходя из интегративного характера терминоло-
гии, полагаем, что при разработке комплексной методики исследования 
будут задействованы оба вида фреймового моделирования понятия. 

В обобщенном виде методику фреймового анализа понятия мож-
но представить следующим образом. Методика включает три основных 
этапа – понятийно-фреймовый, корпусно-терминологический и дефи-
ниционный. Первый этап – формирование понятия на основе освоения 
определенной предметной сферы и его фреймовое моделирование. 
Второй этап – извлечение терминов из словарных дефиниций и терми-
нолексики из контекстов ее употребления [35]. На третьем этапе пред-
принимается семантико-когнитивный анализ словарных и контексту-
альных дефиниций, моделируется пропозициональная структура дефи-
ниций, позволяющая выявлять специфику репрезентации признаков 
понятия в терминосистеме и терминолексике.  

Таим образом, методика фреймового анализа терминологии 
включает три последовательных этапа – понятийно-фреймовый, кор-
пусно-термино-логический и дефиниционный, каждый из которых со-
держит ряд подэтапов, и имеет следующий вид. 

Этап 1. Понятийно-фреймовый: 
а) изучение и анализ литературы специальной предметной сферы, 

формирование понятия; 
б) фреймовое моделирование понятия. 
Этап 2. Корпусно-терминологический:  
а) составление корпуса отраслевых словарей;  
б) извлечение терминов и их словарных дефиниций; 
в) составление корпуса медийных текстов; 
г) извлечение терминолексики и контекстуальных дефиниций. 
Этап 3. Дефиниционный: 
а) семантико-когнитивный анализ словарных дефиниций; 
б) семантико-когнитивный анализ контекстуальных дефиниций; 
в) дефиниционное моделирование терминологии. 
Характеризуя данную методику, отметим, что ее принципиаль-

ным отличием является составление на базе одного понятия двух двой-
ных исследовательских корпусов – корпуса отраслевых словарей (яв-
ляющегося источником терминов и словарных дефиниций) и корпуса 
текстов (из которых извлекаются единицы терминолексики и их кон-
текстуальные дефиниции). Дефиниционное моделирование также осу-
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ществляется на основе словарных дефиниций терминов и контексту-
альных дефиниций терминолексики с последующим построением об-
щей пропозициональной модели дефиниций терминологии.  

 
Экспериментальное исследование и результаты 

 
Фреймовое моделирование терминологии актуально при изуче-

нии социально значимых предметных областей (медицины, права и др.) 
[36], т.е. таких областей, понятия которых необходимы для каждого 
члена общества, в связи с чем в коммуникацию знания активно вовле-
каются средства массовой информации. В них освещаются социально 
значимые события, создаются информационные поводы, которые 
предоставляют обширный материал для анализа терминологии. Одной 
из социально значимых предметных сфер является миграционное пра-
во, регламентирующее миграционно-правовые отношения и активно 
освещаемое в медийном дискурсе. В связи с этим считаем целесообраз-
ным применить разработанную методику фреймового анализа для изу-
чения терминологии предметной сферы миграционное право на мате-
риале терминологических глоссариев (терминосистема) и медийного 
дискурса (терминолексика).  

На первом этапе анализа терминологии (понятийно-фреймовом) 
предполагается изучение специальной литературы предметной сферы с 
целью формирования понятия, а также фреймовое моделирование дан-
ного понятия. На его первом подэтапе осуществляется вхождение в 
специальную сферу, изучаются статьи, монографии, официальные пра-
вовые источники миграционного права, отчеты международных орга-
низаций [37–41]. Так, на основе изученных литературных источников 
считаем миграционное право отраслью права, «посредством которой 
государства регулируют аспекты миграции на международном уровне, 
общественные отношения, связанные с въездом и выездом, пребывани-
ем и проживанием граждан одного государства на территории другого» 
[42, 43]. Данная сфера характеризуется относительно недавним появле-
нием (XX в.), активно взаимодействует со смежными сферами, носит 
коллаборативный характер [44]. Ее понятийно-терминологический ап-
парат находится в стадии формирования и представляет интерес для 
изучения. В рамках настоящей статьи рассматривается одна из цен-
тральных категорий изучаемой предметной сферы ‒ «субъект миграци-
онного права», т.е. «индивидуальные и коллективные участники ми-
грационных отношений, объединенные взаимными правами и обязан-
ностями по поводу территориального перемещения» [42, 43]. На вто-
ром подэтапе первого этапа производится фреймовое моделирование 
понятия «Субъект миграционного права» (рис. 2). Междисциплинар-
ный характер самой предметной сферы «Миграционное право» опреде-
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ляет двусоставную структуру любого понятия данной сферы, содержа-
щего два облигаторных компонента: миграционный и правовой. Ми-
грационный компонент понятия отражает территориальный аспект ми-
грации, который включает условия перемещения: направление, способ, 
причину перемещения и т.д. Правовой компонент отражает информа-
цию о конкретных правах и обязанностях субъектов, возможных моде-
лях поведения, ссылках на правовые документы. В итоге структуриро-
ванное понятие ‒ фрейм «субъект миграционного права» имеет два об-
лигаторных компонента: миграционный и правовой, а также организо-
ван в виде иерархии уровней – от общих к конкретным.  

На первом – самом обобщенном – уровне фрейма миграционный 
компонент представлен понятийными подкатегориями субъекты и объ-
екты, а правовой компонент содержит подкатегории права и обязанно-
сти. На втором уровне данные фрагменты фрейма подразделяются на 
более конкретные. Так, в миграционном компоненте фрагменты субъек-
ты и объекты содержат подкатегории пространство, время, причина и 
т.д. В правовом компоненте фрейма фрагменты права и обязанности 
имеют подкатегории нормы права, правовые последствия и т.д. На тре-
тьем – самом конкретизированном – уровне фрейма миграционный 
компонент содержит такие подкатегории, как иностранный гражданин, 
лицо без гражданства и т.д., а правовой компонент имеет подкатегории 
соблюдение или нарушение нормы права, благоприятные или неблаго-
приятные правовые последствия и т.д. В настоящем исследовании 
фрейм имеет три уровня, которые не являются конечными и при допол-
нительных исследованиях их количество может увеличиваться.  

 

 
 

Рис. 2. Фрейм «субъект миграционного права» 
 

На втором этапе исследования (корпусно-терминологическом) 
составляется два корпуса терминологии миграционного права из отрас-
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левых словарей и медийных текстов. На его первом подэтапе собира-
ется корпус терминологических глоссариев по миграционному праву 
[45–47]. На втором подэтапе второго этапа из этих терминологиче-
ских глоссариев по заголовочному слову методом контент-анализа из-
влекается корпус терминов, репрезентирующих понятийную категорию 
«Субъект миграционного права», и их дефиниций. Полученный корпус 
насчитывает 1 тыс. единиц анализа.  

На третьем подэтапе второго этапа собирается корпус медий-
ных текстов. Под медийными текстами мы понимаем совокупность 
электронных версий газетных текстов по теме «Миграционный кри-
зис», в которых представлено понятие «субъект миграционного права». 
Значительную часть мировой повестки дня в 2015 г. составили газетные 
статьи об Европейском миграционном кризисе. В первую очередь он 
коснулся Франции, которая, в силу своего геополитического положе-
ния, оказалась в большей степени, по сравнению с другими странами, 
вовлеченной в миграционный кризис, спровоцированный военными 
конфликтами на Ближнем Востоке. Из статистического отчета фран-
цузской прессы следует, что в 2015 г. теме миграционного кризиса по-
священо 1 903 статьи, что в среднем составляет 5,2 сюжета в день [48]. 
Для изучения терминологии миграционного права в качестве источника 
языкового материала мы привлекаем электронные версии французских 
центральных печатных изданий Le Monde, Le Monde diplomatique, 
20 minutes, Le Courrier International, L’Express, Le Point в объеме 
20 тыс. печатных знаков. При выборе данных СМИ мы ориентирова-
лись на их нейтральный характер и отсутствие полярных политических 
взглядов на происходящие события. Составляющие корпус газеты из-
даны в 2015 г. в период широкого освещения Европейского миграци-
онного кризиса. 

На четвертом подэтапе второго этапа методом контент-анализа 
из газетных текстов извлекаются контексты, в которых говорится о 
субъекте миграционного права. В каждом контексте выделяется номи-
нация, вербализующая изучаемое понятие. Контекст должен быть до-
статочным для выведения контекстуальной дефиниции. Например, в 
одной из статей был выделен следующий контекст: «Chaque Syrien, 
après s’être enregistré, a droit à une place dans une tente et à deux repas 
par jour. Il reçoit des bons d’alimentation et des soins médicaux gratuits, 
mais pas d’argent. Il leur est impossible de travailler officiellement parce 
qu’ils n’ont pas le statut de réfugiés» [49]. Из контекста извлекается но-
минация Syrien и создается контекстуальная дефиниция, основанная на 
родо-видовых отношениях. Так, субъект миграционного права опреде-
ляется как ‘сириец, после регистрации имеющий право на место в па-
латочном городе и двухразовое питание, бесплатную медицинскую по-
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мощь, не получающий денежной помощи, без возможности официаль-
ного заработка, не имеющий статуса беженца’. 

Корпус номинаций и их дефиниций составляется вручную. Объ-
ем собранного корпуса насчитывает 2 тыс. номинаций и их контексту-
альных дефиниций. 

На третьем этапе исследования (дефиниционном) проводится 
семантико-когнитивный анализ дефиниций терминологии миграцион-
ного права, а также дефиниционное моделирование данной терминоло-
гии. На первом подэтапе третьего этапа осуществляется семантико-
когнитивный анализ словарных дефиниций терминов миграционного 
права. Для этого проводится компонентный анализ дефиниции, кото-
рый «представляет собой выделение сем и описание значений как упо-
рядоченной совокупности сем. Сема – это компонент значения, отра-
жающий отличительный признак денотата слова (предмета, явления, 
процесса)» [50]. Рассмотрим пример компонентного анализа дефини-
ции термина в терминологическом глоссарии миграционного права. 
Обратимся к дефиниции термина demandeur d’asile (лицо, ищущее убе-
жище): ‘personne demandant à obtenir son admission sur le territoire d’un 
Etat en qualité de réfugié et attendant que les autorités compétentes statuent 
sur sa requête. En cas de décision de rejet, le demandeur débouté doit 
quitter le territoire de l’Etat considéré; il est susceptible de faire l’objet 
d’une mesure d’expulsion au même titre que tout étranger en situation 
irrégulière, à moins qu’une autorisation de séjour lui soit accordée pour des 
raisons humanitaires ou sur un autre fondement’ (лицо, желающее быть 
допущенным в страну в качестве беженца и ждущее решения по своему 
заявлению на статус беженца в соответствии с имеющимися междуна-
родными и национальными законодательными нормами; в случае отка-
за оно должно покинуть страну, и может быть выдворено из нее так же, 
как и любой другой иностранец, находящийся на незаконном положе-
нии, исключая случаи, когда разрешение остаться выдается по гумани-
тарным или иным причинам) (перевод наш. – Авт.) [46].  

Проведем компонентный анализ данной дефиниции и выделим 
следующие семы: ʻpersonne demandant à obtenir son admission dans Etatʼ 
(лицо, желающее быть допущенным в страну), ʻterritoire de l’Etat 
considéréʼ (территория страны назначения), ʻen qualité de réfugiéʼ (в ка-
честве беженца), ʻétranger en situation irrégulièreʼ (иностранец на неза-
конном положении), ʻmesure d’expulsionʼ (выдворение из страны), 
ʻraisons humanitairesʼ (гуманитарные причины), ʻautorisation de séjour 
accordéeʼ (разрешение остаться в стране назначения). Семы, выделен-
ные в дефиниции методом компонентного анализа, соотнесем с компо-
нентами фрейма. Так, сема ʻpersonne demandant à obtenir son admission 
dans Etatʼ (лицо, желающее быть допущенным в страну) соотносится с 
компонентом фрейма «иностранный гражданин», сема ʻterritoire de 
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l’Etat considéréʼ (территория страны назначения) – с компонентом 
фрейма «из исходной страны в страну назначения», сема ʻen qualité de 
réfugiéʼ (в качестве беженца) – с компонентом фрейма «вынужденное 
перемещение», сема ʻétranger en situation irrégulièreʼ (иностранец на 
незаконном положении) – с компонентом «нарушение нормы обязанно-
стей», сема ʻmesure d’expulsionʼ (выдворение из страны) – с компонен-
том «неблагоприятные правовые последствия», сема ʻraisons 
humanitairesʼ (гуманитарные причины) – с компонентом «соблюдение 
нормы прав», сема ʻautorisation de séjour accordéeʼ (разрешение остать-
ся в стране назначения) – с компонентом «благоприятные правовые 
последствия».  

Итак, в дефиниции содержится семь понятийных компонентов 
фрейма, три из которых («иностранный гражданин», «из исходной 
страны в страну назначения», «вынужденное перемещение») являются 
миграционными, а четыре («нарушение нормы обязанностей», «небла-
гоприятные правовые последствия», «соблюдение нормы прав», «бла-
гоприятные правовые последствия») – правовыми. Иными словами, из 
семи понятийных компонентов фрейма три миграционных компонента 
составляют 43%, а четыре правовых компонента – 57%. Семантико-
когнитивный анализ показал, что правовой компонент модели дефини-
ции незначительно, но преобладает над миграционным компонентом 
понятия «Субъект миграционного права».  

Проведенный семантико-когнитивный анализ дефиниций терми-
нов, репрезентирующих понятие «субъект миграционного права», вы-
явил, что семы словарных дефиниций соотносятся со следующими ком-
понентами изучаемого понятия: права (29%), объекты (26%), субъекты 
(23%), обязанности (22%). Количественный анализ понятийных компо-
нентов 1 тыс. словарных дефиниций показал, что правовой компонент 
фрейма (55%) преобладает над миграционным (45%). 

Перейдем ко второму подэтапу третьего этапа исследования, 
посвященному семантико-когнитивному анализу контекстуальных де-
финиций терминолексики в медийных текстах. Рассмотрим следующий 
контекст: «Pour les uns, une minorité de vrais réfugiés doit être distinguée 
de «faux» demandeurs d’asile, au pays étranger, qui chercheraient à abuser 
de la procédure d’asile tout en profitant de notre politique d’accueil et qui 
nuiraient aux “vrai”» [49]. Выделим номинацию «faux» demandeurs 
d’asile («ложные» лица, ищущие убежищ) и построим его родо-
видовую контекстуальную дефиницию. Так, субъекты миграционного 
права ‒ ‘лица, противопоставленные «настоящим» беженцам, пере-
мещающиеся в другую страну, нарушающие процедуру получения убе-
жища, пользующиеся приемом принимающей культуры, наносящие 
вред «настоящим» беженцам’. Методом компонентного анализа выде-
лим семы данной дефиниции: ʻpays étrangerʼ (другая страна), ʻen 
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profitant de politique d’accueilʼ (воспользоваться политикой приема), 
ʻprocédure d’asileʼ (процедура предоставления убежища). 

Соотнесем семы данной дефиниции с компонентами фрейма. Так, 
сема ʻpays étrangerʼ (другая страна) соотносится с компонентом фрейма 
«страна назначения», сема ʻen profitant de politique d’accueilʼ – с компо-
нентом фрейма «нарушение нормы обязанностей», сема ʻprocédure 
d’asileʼ (процедура предоставления убежища) – с компонентом фрейма 
«соблюдение нормы прав». 

Кроме понятийного компонента, в структуре данной контексту-
альной дефиниции обнаруживается прагматический компонент в виде 
оценочных сем ʻnuireʼ (вредить), ʻabuserʼ (злоупотребить), которые за-
дают отрицательную оценочную квалификацию деятельности объекта 
оценки ‒ «faux» demandeurs d’asile («ложные» лица, ищущие убежи-
ще»). В контексте под «настоящими беженцами» подразумеваются ‘лица, 
получившие официальный статус беженца, располагающие правами и 
обязанностями, в соответствии с конвенцией о статусе беженцев’ 
(1951 г.), в то время как понятие «faux» demandeurs d’asile («ненастоя-
щие» лица, ищущие убежище) в контексте содержит отрицательные 
коннотации за счет представления данных лиц как «нарушителей правил 
въезда и пребывания в стране назначения» (ʻabuser de la procédure 
d’asileʼ), «приносящих вред» (ʻnuiraientʼ) «настоящим беженцам». 

В результате выявлено, что в данной словарной дефиниции со-
держится пять сем, выделенных в ходе семантико-когнитивного анали-
за, одна из которых соотносится с миграционным компонентом фрей-
ма, две – с правовым компонентом и две – с прагматическим (отрица-
тельной оценкой). Иными словами, из пяти понятийных компонентов 
фрейма один миграционный компонент составляет 20%, два правовых 
компонента – 40%, кроме того, прагматический компонент также со-
ставляет 40%. Семантико-когнитивный анализ показал, что правовой 
компонент пропозициональной модели дефиниции (40%) вдвойне пре-
восходит миграционный (20%). По итогам семантико-когнитивного 
анализа дефиниций терминологии в глоссариях и медийных текстах 
можно сделать выводы, что пропозиционально-фреймовые модели де-
финиций варьируются в зависимости от преобладания миграционного 
или правового компонентов понятийной структуры. Кроме того, в ходе 
анализа контекстуальных дефиниций терминолексики выяснилось, что 
в них, помимо двусоставной структуры понятия, включающего мигра-
ционный и правовой компоненты, обнаруживается дополнительный 
компонент – прагматический.  

На третьем подэтапе третьего этапа осуществляется дефиници-
онное моделирование изучаемой терминологии на основе семантико-
когнитивного анализа словарных и контекстуальных дефиниций. Де-
финиционная модель включает следующие элементы: 1) понятийную 
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структуру, которая является двусоставной и содержит облигаторные 
компоненты: миграционный и правовой; 2) прагматический компонент, 
представляющий собой оценочные семы. Параметры понятийного и 
прагматического компонентов терминологии изменяются в зависимо-
сти от сферы ее функционирования: в терминологических глоссариях и 
медийных текстах. Сравнительный анализа дефиниционных моделей 
терминов и терминолексики приведены в таблице.  

 

Дефиниционные модели терминологии миграционного права 
 

Сфера функционирования 
Параметр 

Понятийный компонент Прагматический 
компонент (оценка) правовой  миграционный 

Отраслевые словари 55 45 – 
Медийный дискурс 38 40 22 

 

В таблице отражены параметры фреймового моделирования де-
финиций: понятийный и прагматический. Понятийный параметр вклю-
чает два компонента (правовой и миграционный), полученные в ходе 
фреймового моделирования понятия. Прагматический компонент вы-
делен на основе семантико-когнитивного анализа контекстуальных де-
финиций терминолексики. Дефиниционная модель терминологии со-
стоит, соответственно, из трех пропозициональных компонентов: пра-
вового, миграционного и прагматического. Сравнительный анализ де-
финиционных моделей терминов из отраслевых словарей миграцион-
ного права и терминолексики из французских СМИ свидетельствует о 
том, что дефиниционная модель терминов состоит только из двух ком-
понентов – понятийных, причем правовой компонент (55%) преоблада-
ет над миграционным (45%). Дефиниционная модель терминолексики 
состоит из трех компонентов, при этом доминантным является мигра-
ционный (40%), тогда как правовой (38%) и прагматический (22%) 
компоненты представлены в меньшей степени.  

Таким образом, фреймовый анализ терминологии позволяет об-
наружить отличие дефиниционных моделей терминов и терминолекси-
ки – по количеству параметров моделирования, по количеству компо-
нентов понятия и соотношению последних. 

 
Заключение 

 
Представлен сопоставительный анализ двух направлений терми-

новедения – традиционного и современного. Охарактеризован объект 
современного терминоведения, рассмотрен когнитивно-дискурсивный 
подход к исследованию терминологии, описаны его теоретико-
методологические основы. Предложена и применена методика фреймо-
вого анализа терминологии.  
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Методика фреймового анализа терминологии миграционного 
права разработана на теоретической основе терминоведения, теории 
языковой вариативности, когнитивной семантики. При разработке дан-
ной методики уточнено соотношение понятий «терминология», «тер-
миносистема», «терминолексика», дано определение терминологии как 
совокупности специальных единиц, объединяющей терминосистему 
(термины в глоссарии) и терминолексику (варианты терминов в медий-
ных текстах). Фреймовое моделирование понятия позволяет осуще-
ствить семантико-когнитивный анализ словарных дефиниций терминов 
и контекстуальных дефиниций терминолексики, выявить их различия. 
Данный анализ основан на изучении взаимодействия языковых значе-
ний (семантических компонентов дефиниций) и структур знания 
(фрейма) и может применяться при изучении особенностей терминоло-
гии любой предметной области. 

Разработанная методика фреймового анализа предназначена для 
исследований в области современного терминоведения, применима для 
изучения терминологии как интегративного объекта, феноменов тер-
минологического варьирования, динамики языковой номинации в дис-
курсе – вербально опосредованной профессиональной деятельности [3]. 
Кроме того, данная методика может выступать составной частью более 
масштабных исследований, таких как критический анализ терминоло-
гии [19], критический анализ институционального дискурса, в том чис-
ле для лингводидактических целей [51], а также в лексикографической 
практике. 
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Abstract. A comparative analysis of two branches in term theory ‒ traditional and modern – 
is presented. The object of term study has been changed from the aspectual traditional re-
search to the modern term theory dealing terms and terminology. According to the modern 
term theory the formation of concepts and their linguistic representatives takes place in dis-
course, i.e. verbally mediated activity in a specialized subject domain. That results in disap-
pearance of strict binary oppositions between LSP and LGP, scientific and common 
knowledge, language and discourse. The dialectical unity of variable and constant, identical 
and different is realized in the term variety theory, considering variation as a process (interac-
tion of term and common language) and a result (terminology as a set of terms and their vari-
ants). Term variety in discourse appears due to the derivation mechanism of terminologization 
and / or determinologization based on the concept identity. The methodological foundations 
of terminology study in discourse are determined by its integrative nature and the concept 
structure (frame). There is a specific methodology proposed for a terminology frame analysis, 
which combines systemic aspects of conceptualization and semantic characteristics of its lan-
guage representation within the linguistic and extralinguistic context. The methodology of 
terminology frame analysis consists of three main stages: frame analysis of a concept; corpus 
creation and term extraction; frame-based definition modeling. The first stage concerns the 
concept formation and its frame modeling. The second stage regards extraction of terms and 
terminological units from lexicographic and discursive sources, respectively. The third stage 
refers to the semantic and cognitive analysis of vocabulary and contextual definitions fol-
lowed by frame-based definition modeling, which allows their definition models comparing. 
In the present study the frame methodology is used to analyze the migration law terminology. 
At the first stage, the concept structure has been proposed, which includes two obligatory 
components ‒ the legal and the migration ones. At the second stage, terms with their vocabu-
lary definitions have been extracted from special domain dictionaries, as well as terminologi-
cal unit with their contextual definitions have been obtained from media discourse. At the 
third stage, on the basis of semantic and cognitive analysis of migration law terminology the 
definition models have been created, which allow revealing differences between the models of 
vocabulary definitions and those of contextual ones. Firstly, in the model of contextual defini-
tions, in addition to the conceptual components (legal and migrational), pragmatic component 
is presented. Secondly, propositional models of vocabulary and contextual definitions have 
different quantity of conceptual components. The legal component prevails in special domain 
dictionaries, while the migration one predominates in media discourse. The methodology of 
terminology frame analysis is applicable to the further study of terminology, term variety 
nomination dynamics in discourse. This methodology can be used as a part of larger studies, 
such as critical discourse analysis. 
Keywords: terminology; term; terminologization; determinologization; term variety; frame; 
frame analysis; frame-based definition modeling; migration law. 
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СВЯЗУЮЩИЕ МАРКЕМЫ В АНГЛИЙСКОЙ ПРОЗЕ  

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX в.  
 

В.М. Смокотин, О.Г. Артемова, А.А. Кретов 
 

Аннотация. Данное исследование является одним из этапов масштабно-
го изучения маркемного состава языка британской художественной прозы 
XVII–XX вв. Маркемные связи, устанавливаемые между прозаическими 
текстами британских писателей второй половины ХХ в. (срез 20-2), позво-
ляют выяснить степень общности маркемной лексики исследуемых ав-
торов. Маркемные связи выявляются между текстами всех авторов, но в 
зависимости от силы возникающих между текстами, а следовательно, и 
между авторами маркемных связей и числа исследуемых авторов, разли-
чают предпочтительные маркемные связи, или связи 1-го уровня, и связи 
2-го, 3-го и т.д. (по числу авторов среза) уровней. На данном этапе цель 
исследования – установление и содержательное изучение предпочти-
тельных маркемных связей, возникающих между авторами среза 20-2. 
В соответствии с поставленной целью решаются следующие задачи: 
1) выявление связующих маркем, обеспечивающих образование предпо-
чтительных маркемных связей между авторами среза 20-2; 2) визуализа-
ция предпочтительных маркемных связей авторов среза 20-2; 3) содер-
жательное исследование предпочтительных маркемных связей, сложив-
шихся в срезе 20-2 центров аттракции, и определение их внутренней и 
внешней специфики. Актуальность обсуждаемой проблемы объясняется 
поиском способов формализации содержательного анализа текста. Ис-
следование маркемных связей представляет собой один из способов 
формализованного содержательного анализа текста. Решение поставлен-
ных задач основано на применении метода маркемного анализа, предло-
женного А.А. Кретовым. Метод маркемного анализа основывается на из-
влечении из собранных в единый файл текстов автора ключевых слов – 
маркем. Маркему характеризует аномальность частоты распределения в 
тексте, определяемая величиной Индекса ее Текстуальной Маркирован-
ности (ИнТеМа). Формула, используемая для вычисления ИнТеМа, вы-
ражает существующую функциональную зависимость между весом сло-
воформы по частоте (переменный параметр) и ее весом по длине (посто-
янный параметр). Меру существенности словоформы для каждого кон-
кретного текста определяет положительное значение ИнТеМа. В каче-
стве маркем рассматривается имя существительное как наименее марки-
рованная и ориентированная на внеязыковую действительность часть 
речи. Все потенциальные маркемы проходят специальную систему 
фильтров – грамматико-семантический, тематико-семантический, стили-
стический, диалогический, классификаторный, позволяющие отделить 
то, что рассказывается, от того, ради чего рассказывается. В результате 
выделяется список из 50 самых важных для автора текста словоформ – 
маркем, ранжированных в порядке убывания ИнТеМа. Поскольку вели-
чина ИнТеМа зависит от количества словоформ в тексте конкретного ав-
тора, обеспечить сопоставимость маркем в списках разных авторов поз-
воляет Нормирование ИнТеМов маркем каждого автора, осуществляемое 
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путем деления ИнТеМа каждой маркемы автора на Суммарный ИнТеМ  
(СумИнТеМ) всех его маркем, в результате чего их значения всегда находят-
ся в интервале 0-1. Маркемные связи между авторами обеспечивают связу-
ющие маркемы – общие маркемы каждой пары авторов среза 20-2. Количе-
ственной мерой силы маркемной связи, характеризующей степень общ-
ности маркемной лексики двух авторов, является Индекс Маркемной 
Близости (ИМаБ) авторов. Максимальная величина ИМаБа свидетель-
ствует об образовании предпочтительной маркемной связи между авто-
рами и определяет силу их маркемной связи. Максимальный ИМаБ мо-
жет характеризовать только одного или сразу двух авторов пары. Следо-
вательно, возникающие между авторами связи являются нагруженными 
векторными, т.е. ориентированными и обладающими собственным весом 
связями. Если величина ИМаБа максимальна только для одного автора 
пары, между авторами устанавливается однонаправленная связь макси-
мальной силы (от данного автора ко второму автору пары). Если макси-
мальный ИМаБ характеризует сразу двух авторов пары, между ними об-
разуется обоюдная, или взаимонаправленная, предпочтительная маркем-
ная связь. Авторы, между которыми образуется обоюдная связь, пред-
ставляют Центр Аттракции (ЦА), возле которого группируются другие 
авторы, соединенные однонаправленной связью. Таким образом, ЦА об-
разуют два автора, являющиеся его связующими фигурами и образую-
щие относительно друг друга Центр-посредник нулевой степени (ЦП-0). 
Каждый ЦП-0 объединяет авторов непосредственно или опосредованно 
связанных однонаправленной связью со своим ЦП-0. Непосредственная 
связь возникает тогда, когда между автором и ЦП-0 существует однона-
правленная связь типа автор→ЦП-0. Опосредованная связь возникает 
при наличии цепочки автор1→автор2→ЦП-0. В этом случае ближайший 
к ЦП-0 автор (здесь – автор2) образует центр-посредник первой степени. 
При удлинении цепочки связанных друг с другом однонаправленной 
связью авторов каждый последующий автор образует центр-посредник 
следующей (по возрастанию) степени – второй, третьей и т.д. При нали-
чии опосредованной маркемной связи связующими являются только те 
маркемы, которые являются общими для каждого автора цепочки, со-
единенной однонаправленными связями. Применяемый в этом случае 
принцип «наследования связей и их весов» позволяет установить общую ве-
личину связующей силы каждой маркемы в хронологическом срезе. При ви-
зуализации полученных данных было установлено, что в срезе 20-2 выделя-
ются два графа: ЦА-1 Силлитоу – Пратчетт и ЦА-2 Мёрдок – Голдинг. Были 
установлены маркемы, относящиеся к связующему ядру и периферии среза 
20-2, и его совокупная маркемная мощность. Анализ связующих маркем 
каждого центра аттракции позволил установить внутреннюю и внешнюю 
специфику каждого из них. Также были выделены маркемы, обеспечиваю-
щие связь двух центров аттракции в срезе 20-2. 
Ключевые слова: маркема; индекс маркемной близости; центр аттрак-
ции; интегральный связующий вес; визуализация; маркемная связь авто-
ров; британская проза. 

 
Введение 

 
В настоящее время применение количественных методов – одно 

из условий, обеспечивающих достоверность результатов лингвистиче-
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ского исследования. Рассматривая квантитативные методы как meaning 
in numbers (смысл в цифрах), Золтан Дерньеи справедливо полагает, 
что количественное выражение качественных характеристик объекта 
способно не только характеризовать сам объект, но и его взаимосвязи 
[1]. Как отмечает Н.В. Малышева, «привлечение методов измерения и 
подсчета языковых реализаций позволяет существенно модифициро-
вать представление о языковой системе и возможностях ее функциони-
рования» [2]. А это, в свою очередь, дает возможность организовать и 
обобщить полученные эмпирическим путем данные, выявить взаимо-
связанные закономерности, по которым функционирует язык, сформу-
лировать законы его функционирования и, в конечном счете, построить 
общую теорию. 

Квантитативные методы хорошо зарекомендовали себя как метод 
сбора и обработки данных, поскольку позволяют выделить, отобрать и 
осуществить обработку параметров, которые подлежат измерению, а 
затем исследовать их статистическими методами с точки зрения обо-
зримых закономерностей. Точность измерений и однозначность резуль-
татов, по мнению А.В. Кащеевой, позволяют с большей долей вероят-
ности подтверждать или опровергать выдвигаемые гипотезы [3]. 

Маркемология – направление лингвистических исследований, 
предложенное и развиваемое А.А. Кретовым [4, 5], позволяет формали-
зовать и объективировать содержательный анализ литературного тек-
ста. Маркемологические исследования основываются на методе ком-
пьютерного выделения ключевых слов – маркем. Метод маркемного 
анализа применяется для исследования творчества отдельных авторов; 
составления общесрезовых (односрезовых) или общеинтервальных 
(многосрезовых) маркемных списков; описания специфики маркем от-
дельных авторов или групп авторов; изучения эволюции маркемной 
лексики на основе исследования динамики маркем в нескольких хроно-
логических срезах; влияния социокультурных процессов на динамику 
маркем [6–9]. Маркемологические исследования также позволяют по-
средством выделения общих маркем и определения на их основе Ин-
декса Маркемной Близости (ИМаБ) авторов устанавливать взаимосвязи 
различных авторов и таким образом обнаруживать преемственность в 
литературе [10, 11]. 

 
Материал и методы  

 
В предлагаемой статье объектом исследования являются доступ-

ные в электронном виде произведения 16 писателей второй половины 
XX – начала XXI в.: Питера Акройда (Peter Ackroyd – Ack), Кингсли 
Эмиса (Kingsley Amis – Ams), Джеймса Балларда (J.G. Ballard – Bld), 
Клайва Баркера (Clive Barker – Brk), Энтони Бёрджесса (Anthony Bur-
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gess – Bur), Лоренса Даррелла (Lawrence Durrell – Drl), Джона Фаулза 
(John Fowles – Fls), Уильяма Голдинга (William Golding– Gol), Грэма 
Грина (Graham Greene – Grn), Джека Хиггинса (псевдоним британского 
романиста Гарри Паттерсона) (Jack Higgins – Hig), Дорис Лессинг (Doris 
Lessing – Les), Айрис Мёрдок (Iris Murdoch – Mur), Патрика О’Брайана 
(Patrick O’Brian – OBr), Терри Пратчетта (Terry Pratchett – Prt), Алана 
Силлитоу (Alan Sillitoe – Sil), Чарльза Перси Сноу (C.P. Snow – Snw). 
В скобках указаны оригинальные имена авторов и их сокращенные обо-
значения, принятые в работе. Тексты для исследования выбраны из кол-
лекции Проекта «Гутенберг» (http://www.gutenberg.org/). Суммарный 
размер обследованных текстов – 23 999 195 словоформ. Предметом ис-
следования выступают маркемные связи художественных текстов бри-
танских прозаиков второй половины XX века (далее – «срез 20-2»).  

Маркемный анализ языка литературных произведений предпола-
гает выделение из всего перечня употребленных словоформ маркем и 
вычисление индекса их текстуальной маркированности (ИнТеМ). Ис-
пользуемая для вычисления ИнТеМа словоформы формула ИнТеМ =  
Ч-вес – Д-вес, где Ч-вес – вес словоформы по частоте, а Д-вес – вес 
словоформы по длине, выражает функциональную зависимость, обу-
словливающую величину ИнТеМа величиной Ч-веса, поскольку Д-вес 
конкретной словоформы в каждом тексте, определяемый длиной слова 
в буквах, является неизменным для всех словоформ данной длины это-
го текста. Поскольку ИнТеМ – величина переменная, его значение за-
висит от количества вхождений словоформы в текст. Чем выше частота 
распределения словоформы в тексте, тем выше ее ИнТеМ. На превы-
шение порога нормальной частоты распределения отдельной слово-
формы указывают положительные значения ИнТеМа. Поэтому для 
лингвистики величина ИнТеМа – это степень текстовой весомости от-
дельной словоформы для конкретного текста [13].  

Вычисление ИнТеМа английских словоформ с последующим их 
ранжированием по величине ИнТеМа производится с использованием 
программного комплекса тематического анализа лексики ProTemAL-
Engl (автор – А.С. Гусельникова, научный руководитель – д-р техн. 
наук. И.Е. Воронина, научный консультант – д-р филол. наук 
А.А. Кретов) посредством обработки текстов данного автора, собран-
ных в единый файл. 

Положительная величина ИнТеМа – это обязательный, но не 
единственный критерий для выделения словоформы в категорию мар-
кем. Маркема – это одно из множества ключевых авторских слов, поз-
воляющее приблизиться к пониманию цели создания текста. Поэтому в 
качестве источника маркем рассматривается наименее маркированная и 
ориентированная на внеязыковую действительность часть речи – имя 
существительное. Для приобретения статуса маркемы имена существи-
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тельные проходят систему специальных фильтров – грамматико-
семантический, тематико-семантический, стилистический, диалогиче-
ский, классификаторный (подробно об используемых фильтрах см. 
[14]). Считается целесообразным выделение 50 маркем для одного ав-
тора. Таким образом, маркема – это одна из 50 прошедших все филь-
тры словоформ, ранжированных по убыванию ИнТеМа. 

Значения параметров Ч-веса и Д-веса отдельной словоформы, обу-
словливающие величину ИнТеМа, зависят от количества словоформ в 
конкретном тексте. Так, например, количество словоформ в тексте Фаул-
за 32 934, а в тексте Эмиса – 30 196. Для словоформы текста Фаулза, 
имеющей частоту употребления 1, а длину 19 букв, Ч-вес равен 0,4115, 
Д-вес – 0,3945. Соответственно, ИнТеМ такой словоформы в тексте Фа-
улза составляет 0,4115 – 0,3945 = 0,077. В тексте Эмиса Ч-вес словофор-
мы, имеющей такие же параметры, составляет 0,4494, а ее Д-вес – 0,3605, 
следовательно, величина ИнТеМа будет равна 0,4494 – 0,3605 = 0,0889. 
Пренебречь разницей в длине исследуемых авторских текстов и приве-
сти значения ИнТеМа к сопоставимому виду позволяет Нормирование 
ИнТеМов маркем каждого автора. Нормирование ИнТеМа производит-
ся путем деления ИнТеМа каждой маркемы автора на Суммарный Ин-
ТеМ (СумИнТеМ) всех его маркем. В этом случае значение Нормиро-
ванного ИнТеМа (НормИнТеМа) всегда располагается в интервале 0-1, 
что позволяет обеспечить сопоставимость весов маркем всех исследуе-
мых авторов. 

Установление предпочтительных маркемных связей между бри-
танскими прозаиками второй половины XX в. основывается на выделе-
нии и исследовании связующих маркем. В качестве связующих рас-
сматриваются маркемы, обеспечивающие маркемную связь двух и бо-
лее авторов при сравнении «каждый с каждым». При выделении связу-
ющих маркем учитываются только общие маркемы для каждой пары 
авторов среза. Источником извлечения общих маркем служат авторские 
маркемные списки.  

Далее для общих маркем каждой пары авторов вычисляется Ин-
декс Маркемной Близости (ИМаБ), являющийся количественной ха-
рактеристикой общности маркемной лексики двух авторов. 

Вычисление ИМаБа производится по формуле ИМаБ = СумНормИнТеМОМ1× СумНормИнТеМОМ2, 
где ИМаБ – индекс маркемной близости, СумНормИнТеМОМ1 и 
СумНормИнТеМОМ2 – СумНормИнТеМ общих маркем в паре. Диапа-
зон значений индекса маркемной близости – от 0 до 1. Например, 
СумНормИнТеМ ОМ Акройда в паре Акройд – Эмис равен 0,4286, 
СумНормИнТеМ соответствующих ОМ Эмиса – 0,4647, следовательно, 
ИМаБ = 0,4286 × 0,4647 = 0,1992. Значение ИМаБа 0,199 находим на 
пересечении строки «Ack» (Акройд) со столбцом 1 «Ams» (Эмис) в 
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табл. 1, где представлены значения ИМаБа для каждой пары авторов, 
округленные до тысячных.  

Маркемы той пары авторов, в которой ИМаБ является макси-
мальным для одного или двух авторов пары, являются связующими 
данных авторов маркемами. Величина ИМаБа характеризует силу мар-
кемной связи двух авторов. В том случае, когда величина ИМаБа мак-
симальна для одного автора пары, мы получаем направленную, или 
ориентированную, связь максимальной силы.  

Если максимальное значение ИМаБа для Автора 1 (Силлитоу – 
«Sil») находится на пересечении с Автором 2 (Пратчетт – «Prt»), а мак-
симальное значение ИМаБа Автора 2 находится на пересечении с Ав-
тором 1, связь между Авторами 1 и 2 называется взаимонаправленной 
связью. 

 
Т а б л и ц а  1 

Значение индекса маркемной близости авторов в срезе 20-2, промилле 
 

Author Ack Ams Bld Brk Bur Drl Fls Gol Grn Hig Les Mur OBr Prt Sil Snw 
Ack   199 120 181 187 176 177 271 172 146 229 167 213 255 307 114 
Ams 199   181 235 312 305 207 373 334 280 212 282 399 328 419 350 
Bld 120 181   192 087 108 148 117 168 279 214 162 125 255 245 114 
Brk 181 235 192   196 190 186 330 258 249 156 297 204 269 289 180 
Bur 187 312 087 196   158 179 303 279 208 185 221 216 312 356 220 
Drl 176 305 108 190 158   232 285 191 118 123 316 190 225 239 216 
Fls 177 207 148 186 179 232   231 117 147 187 240 216 242 270 179 
Gol 271 373 117 330 303 285 231   300 275 242 426 372 423 403 331 
Grn 172 334 168 258 279 191 117 300   341 206 235 242 318 356 266 
Hig 146 280 279 249 208 118 147 275 341   291 239 232 338 307 227 
Les 229 212 214 156 185 123 187 242 206 291   151 204 299 340 111 
Mur 167 282 162 297 221 316 240 426 235 239 151   276 285 325 254 
OBr 213 399 125 204 216 190 216 372 242 232 204 276   337 425 243 
Prt 255 328 255 269 312 225 242 423 318 338 299 285 337   534 246 
Sil 307 419 245 289 356 239 270 403 356 307 340 325 425 534   310 
Snw 114 350 114 180 220 216 179 331 266 227 111 254 243 246 310   

 

Поскольку в данном исследовании мы используем ИМаБ в каче-
стве единицы измерения силы связи между авторами, то, установив в 
каждой горизонтальной строке максимальное значение ИМаБа, мы, тем 
самым, определяем силу максимальной векторной связи авторов.  

Так, например, приняв за отправную точку Акройда (строка 
«Ack»), мы обнаруживаем, что для него максимальный ИМаБ (свиде-
тельствующий о максимальной близости маркемных составов двух ав-
торов) – 0,307 представлен в столбце «Sil» (Силлитоу). Следовательно, 
Акройд указывает на Силлитоу. Так мы получаем ориентированный 
граф: от Акройда к Силлитоу. Аналогичные данные извлекаются из 
всех строк. 
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Исследование 
 

Принимая во внимание только связи максимальной силы для 
каждой пары авторов, можно построить граф, отражающий основные 
векторные связи и их силу для авторов среза 20-2 (рис. 1). С этой целью 
для каждого автора определялся ближайший к нему по ИМаБу автор, и 
все дальнейшее исследование строилось на анализе только тех маркем, 
которые связывают авторов среза в такие пары (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Граф предпочтительных связей авторов среза 20-2 
 

Выделение связей максимальной силы позволяет провести анализ 
связующей силы маркем относительно Центров Аттракции (ЦА), 
представляющих собой объединение авторов, имеющих обоюдные, т.е. 
взаимонаправленные, связи. Таким образом, в срезе 20-2 выделяются 
два ЦА: ЦА-1 Силлитоу – Пратчетт и ЦА-2 Мёрдок – Голдинг. Это 
позволяет выделить маркемы, обеспечивающие связь каждого автора со 
связующей фигурой центра, и установить величину связующей силы 
каждой маркемы данного хронологического среза.  

Анализ графа показывает наличие авторов, имеющих две одно-
направленные связи: одну входящую и одну исходящую связи – Хиг-
гинс, Грин, Эмис. Авторы, имеющие такие связи, образуют Центры-
Посредники (ЦП). В нашем случае два ЦП непосредственно связаны с 
ЦА, поэтому они называются центрами-посредниками 1-й степени 
(ЦП-1) – ЦП-1 Грин и ЦП-1 Эмис. Связь ЦП, образуемого Хиггинсом, с 
ЦА осуществляется через ЦП-1 Грин, поэтому ЦП Хиггинс называется 
центром-посредником 2-й степени – ЦП-2. На периферии графа нахо-
дятся авторы, не имеющие непосредственных маркемных связей с клю-
чевыми фигурами центра аттракции, – Баллард, Сноу. Эти авторы име-
нуются терминальными (максимально удаленными от ЦА). 

Анализ связующих маркем предполагает выделение ядерных и 
периферийных маркем внутри ЦА и установление мощности его мар-
кемных связей.  

При проведении анализа мы опираемся на значение суммарного 
веса маркемной связи пар авторов (СумСВес) для выделения ядерных и 
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периферийных маркем, а также на интегральный связующий вес (ИнС-
Вес) маркем ключевых фигур центра аттракции для определения его 
мощности. ИнСВес вычисляется по формуле 

ИнСВес = СумСВес × Qm, 
где СумСВес – суммарный вес маркемных связей, а Qm – количество 
связей, обеспечиваемых данной маркемой. Величина суммарного свя-
зующего веса маркемы численно равна величине СумНормИнТеМа 
маркемы в обслуживаемых ею связях.  

При проведении анализа учитывается принцип «наследования» 
связей и их весов. Наследование связей происходит через ЦП и заклю-
чается в учете связующего веса маркем, общих для терминальных ав-
торов и авторов, объединенных в ЦА. Например, attention – связующая 
маркема пар Баллард – Хиггинс и Хиггинс Грин, но при этом она также 
является связующей для пары Грин – Силлитоу. Поэтому мы рассмат-
риваем attention как проходящую через ЦП-1 Хиггинс маркему, имею-
щую 3 связи. Следовательно, при входе в ЦА, представленный связу-
ющей фигурой центра Силлитоу, Силлитоу связующий вес маркемы 
attention равен сумме ее связующего веса у Балларда (0,02193), Хиггин-
са (0,01542) и Грина (0,0158): СумСВес = 0,02193 + 0,01542 + 0,0158 = 
0,05314 (в скобках указан вес исходящей от каждого автора маркемы). 
Соответственно, ИнСВес attention при ее входе в ЦА составляет 
0,05314 × 3 = 0,15942. Аналогичным образом вычисляются СумСВес и 
ИнСВес всех проходящих через ЦП-1 маркем. 

На первом этапе исследования установим ядерные и периферий-
ные маркемы, обеспечивающие связь максимальной силы в парах авто-
ров среза 20-2, а затем определим маркемную мощность центра аттрак-
ции. Всех авторов среза соединяют 16 векторных связей максимальной 
силы, включающих 12 однонаправленных и четыре взаимонаправлен-
ные связи. Эти связи обеспечивают 78 маркем с общим числом упо-
треблений – 437. Среднее число маркем на одну связь (28) не выделено 
ни для одной пары авторов. Количество маркем выше среднего демон-
стрируют следующие связи: Эмис – Силлитоу (29), Мёрдок – Голдинг 
(30), О’Брайан – Силлитоу (30). Максимальное число маркем – 33 – об-
разует взаимонаправленную связь Пратчетт – Силлитоу. 

Минимальное количество маркем (22) характеризует связь Фаулз – 
Силлитоу, за которой (в порядке возрастания) следуют девять связей: Лес-
синг – Силлитоу (23 маркемы), Баллард – Хиггинс (24), Хиггинс – Грин 
(25), Акройд – Силлитоу (25), Грин – Силлитоу (26), Сноу – Эмис (26), 
Бёрджесс – Силлитоу (27), Даррелл – Мёрдок (27), Баркер – Голдинг (27). 
Полный список маркем, ранжированный по количеству связей, обслужи-
ваемых каждой маркемой, представлен в табл. 2.  

На рис. 2 и табл. 2 наглядно представлено распределении маркем 
в зависимости от количества обслуживаемых связей. 
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Т а б л и ц а  2 
Распределение маркем по количеству обслуживаемых ими связей 

 
Маркема КС Маркема КС Маркема КС 

DISAPPOINTMENT 16 DIRECTION 7 UNCERTAINTY 2 
EXPERIENCE 16 ENTERTAINMENT 7 ACCIDENT 1 
RESPONSIBILITY 16 BUSINESS 6 ACCOMPLISHMENT 1 
RELATIONSHIP 15 CIVILI(S/Z)ATION 6 BEWILDERMENT 1 
UNDERSTANDING 15 DISSATISFACTION 6 COMPREHENSION 1 
CONSCIOUSNESS 14 IMPORTANCE 6 CONFRONTATION 1 
POSSIBILITY 14 ATMOSPHERE 5 DEVELOPMENT 1 
DIFFICULT(Y/IES) 13 INCOMPREHENSION 4 DISADVANTAGE 1 
EMBARRASSMENT 13 INDEPENDENCE 4 EMERGENCY 1 
OPPORTUNITY 13 PERSONALITY 4 EXASPERATION 1 
SATISFACTION 13 RECOGNITION 4 FRIENDLINESS 1 
IMAGINATION 12 SELF-SATISFACTION 4 FRIENDSHIP 1 
INTELLIGENCE 12 ASTONISHMENT 3 HAPPINESS 1 
MISUNDERSTANDING 12 EXISTENCE 3 HESITATION 1 
SIGNIFICANCE 12 INCONVENIENCE 3 INQUISITIVENESS 1 
ATTENTION 11 RECOLLECTION 3 INTEREST 1 
CONCENTRATION 11 SELF-PRESERVATION 3 MIDNIGHT 1 
CONSIDERATION 11 UNCONSCIOUSNESS 3 MISREPRESENTATION 1 
EXCITEMENT 11 ACKNOWLEDGEMENT 2 MOVEMENT 1 
DETERMINATION 10 APPRECIATION 2 PLEASURE 1 
IMPRESSION 10 CHEERFULNESS 2 REFLECTION 1 
INDIFFERENCE 10 CONTEMPLATION 2 SELF-INDULGENCE 1 
ENCOURAGEMENT 9 DARKNESS 2 SENTIMENTALITY 1 
CONFIDENCE 8 IMPOSSIBILITY 2 SPECULATION 1 
DESTRUCTION 8 SOPHISTICATION 2 SURPRISE 1 
KNOWLEDGE 8 SUPERSTITION 2 SURVEILLANCE 1 
Примечание. Здесь и в табл. 3–5, 8 КС – количество связей. 
 

Приведенный список включает 78 маркем сводного маркемного 
списка, состоящего из маркемных списков всех авторов среза 20-2. 
С учетом их повторяемости у разных авторов общее количество маркем 
сводного списка равно 256. В нашем списке присутствуют только те из 
них, которые встречаются в списках как минимум двух авторов и вме-
сте с другими общими для этих авторов маркемами показывают макси-
мальный для пары ИМаБ.  

Учет количественных связей каждой маркемы позволяет произ-
вести их предварительное ранжирование. 

Среднее значение числа связей 5,6 позволяет установить шесть 
связей в качестве нижней границы количества для ядерных связей, что 
составляет 80,3% от суммы всех выявленных связей. Все ядерные связи 
обеспечивают 32 маркемы. Малое ядро со средним значением числа 
ядерных связей 10,97 составляют, соответственно, 19 маркем, обслужи-
вающих 11 и более связей.  
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Рис. 2. Распределение маркем по количеству обслуживаемых связей 

 
 

В исследуемых связях прослеживаются три сквозные (т.е. представ-
ленные во всех связях) маркемы. Максимальное количество связей – 16 – 
отмечено у маркем disappointment, experience, responsibility. За ними в по-
рядке убывания числа связей следуют relationship, understanding – 15, con-
sciousness, possibility – 14, difficult(y/ies), embarrassment,  opportunity, satis-
faction – 13, imagination, intelligence, misunderstanding, significance – 12, at-
tention, concentration, consideration, excitement – 11, determination, impres-
sion, indifference – 10, encouragement – 9, confidence, destruction, knowledge – 
8, direction, entertainment – 7, business, civili(s/z)ation, dissatisfaction, im-
portance – 6. Остальные 46 маркем являются периферийными и участвуют 
в создании 1–5 связей. Среднее значение числа этих связей 1,87 позволяет 
отнести 21 маркему, образующую 2–5 связей, к малой периферии, а 
25 маркем, образующих по одной связи, – к большой периферии. Таким 
образом, малую периферию составляют atmosphere – 5, incomprehension, 
independence, personality, recognition, self-satisfaction – 4, astonishment, exist-
ence, inconvenience, recollection, self-preservation, unconsciousness – 3; ackno-
wledg(e)ment, appreciation, cheerfulness, contemplation, darkness, impossibility, 
sophistication, superstition, uncertainty – 2; большую – accident, accomplish-
ment, bewilderment, comprehension, confrontation, development disadvantage, 
emergency, exasperation, friendliness, friendship, happiness, hesitation, inquisi-
tiveness, interest, midnight, misrepresentation, movement, pleasure, reflection, 
self-indulgence, sentimentality, speculation, surprise, surveillance – 1. 
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Ранжирование маркем по ИнСВесу дает возможность уточнить 
состав ядерных и периферийных маркем. За границу ядра и периферии 
принимается среднее арифметическое значение ИнСВеса. Аналогичное 
вычисление среднего арифметического значения ИнСВеса отдельно 
ядерных и периферийных маркем позволяет произвести выделение ма-
лого и большого ядра среди ядерных маркем, а также малой и большой 
периферии среди периферийных маркем. В табл. 3 представлены дан-
ные, использованные для наглядного представления распределения 
ядерных и периферийных маркем с учетом ИнСВеса (см. рис. 3). 

С учетом средневзвешенного ИнСВеса – 1,34 – границей ядра яв-
ляется encouragement. Из ядра, выделенного по количеству связей мак-
симальной силы, в состав маркем малой периферии ушли business, 
civili(s/z)ation, confidence, destruction, direction, dissatisfaction, entertain-
ment, importance, knowledge. При этом значительно уменьшился коли-
чественный состав малого ядра – 10: responsibility, disappointment, un-
derstanding, consciousness, relationship, experience, misunderstanding, 
embarrassment, satisfaction, possibility. Таким образом, число ядерных 
маркем составило 23, периферийных – 55. 

 Для определения маркемной мощности ЦА-1 и ЦА-2 измерим 
силу маркемных связей всех ЦП-1 и двух ЦА. Маркемную мощность 
центра аттракции составляют сумма маркемных связей Силлитоу, 
Пратчетта, Мёрдок, Голдинга. Учитывая принцип «наследования» свя-
зей, маркемная связь, направленная от ЦП-1 к одной из связующих фи-
гур ЦА, равна сумме маркемных связей каждого ЦП-1. Таким образом, 
общее количество маркемных связей – 16, из них у Силлитоу – 11, 
Пратчетта – 1, Мёрдок – 2, Голдинга – 2. Следовательно, совокупная 
мощность двух центров аттракции, определяемая величиной ИнСВеса 
маркем, составляет 104,2. 

Содержательное исследование двусторонних маркемных связей 
ключевых фигур центров аттракции позволяет выделить связующие их 
маркемы и определить маркемную специфику каждого центра аттрак-
ции. С этой целью проведен маркемный анализ маркемных связей ЦА, 
ЦП-1 и ЦП-2 – Силлитоу, Пратчетта, Мёрдок, Голдинга, Хиггинса, 
Грина, Эмиса. 

Центр аттракции объединяет авторов, группирующихся около 
двух ключевых фигур центра и не имеющих между собой маркемных 
связей максимальной силы. Наличие взаимонаправленной связи Силли-
тоу – Пратчетт и Мёрдок – Голдинг дает основание считать их относи-
тельно друг друга центрами-посредниками нулевой степени (ЦП-0Сил, 
ЦП-0Пр, ЦП-0Мрд, ЦП-0Глд). Это делает целесообразным исследование и 
сопоставление маркемной специфики каждого ЦП-0. 

Поскольку каждый ЦП-1 опосредует собственную связь и связь 
терминальных авторов с ключевой фигурой своего ЦА, в качестве связу-
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ющих этих авторов маркем мы, реализуя принцип наследования маркем и 
их весов, рассматриваем проходящие через ЦП-1 и исходящие из него 
маркемы, обозначив их условно маркемами Хаггарда, Моэма, Оруэлла. 

Первый ЦА объединяет писателей, которые группируются около 
двух ключевых фигур центра – Силлитоу и Пратчетта – и не имеют 
между собой маркемных связей максимальной силы – Балларда, Хиг-
гинса, Грина, О’Брайана, Бёрджесса, Сноу, Эмиса, Фаулза, Лессинг, 
Акройда. Пару Грин – Силлитоу характеризуют 26 маркем, из которых 
проходящих, связывающих Балларда и Хиггинса с Силлитоу – 20, ис-
ходящих – шесть маркем. Также к Силитоу направлены маркемные свя-
зи Эмиса. В качестве связующих маркем были выделены 21 проходящая, 
обеспечивающая опосредованную связь Сноу – Силлитоу, и восемь ис-
ходящих маркем. К Силлитоу также направлены маркемные связи 
О’Брайана (30), Бёрджесса (27), Акройда (25), Лессинг (23), Фаулза (22) 
(в скобках указано количество общих маркем каждого автора в паре с 
Силлитоу). Количество исходящих маркем Силлитоу, обеспечивающих 
непосредственную связь Силлитоу – Пратчетт, составляет 33 маркемы. 
Связующие маркемы Силлитоу, ранжированные по ИнСВесу, представ-
лены на рис. 4. Полный список связующих маркем Силлитоу с указанием 
числа связей и ИнСВеса маркем представлен в табл. 4. 

На основе средневзвешенного значения ИнСВеса проведена стра-
тификация маркем. Общее количество связующих маркем Силлитоу – 
33. Среди них 11 маркем, или 33,3%, принадлежат ядру, 22 маркемы, 
или 66,7%, – периферии. Малое ядро составили три маркемы: responsi-
bility, disappointment, understanding. Большое ядро образовали relation-
ship, consciousness, experience, opportunity, possibility, misunderstanding, 
embarrassment, satisfaction. Следовательно, среди ядерных маркем 
27,3% составили маркемы малого ядра, 72,7% – маркемы большого яд-
ра. Ядерные маркемы обслуживают 8-11 связей. Следует пояснить, что 
при определении количества связей учитывались и опосредованные 
связи Силлитоу с терминальными авторами, поэтому максимальное 
число маркемных связей, обслуживаемых одной маркемой равно 11. 
Малую периферию образуют 11 маркем – consideration (7), diffi-
cult(y/ies) (8), intelligence (8), attention (9), excitement (8), impression (8), 
imagination (7), determination (6), concentration (6), significance (6), 
civili(s/z)ation (5) (в скобках указано количество обслуживаемых 
связей). Большую периферию также составили 11 маркем – entertain-
ment (5), knowledge (6), direction (5), destruction (4), business (5), atmos-
phere (4), inconvenience (2), recollection (2), personality (2), existence (2). 
Исключительную связь Силлитоу – Пратчетт обеспечивает маркема 
uncertainty. Таким образом, периферийные маркемы распредилились 
поровну: 50% периферийных маркем составили малую периферию, 
50% – большую.  
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Рис. 4. Связующие маркемы Силлитоу, ранжированные по ИнСВесу 

 

Т а б л и ц а  4 
Список связующих маркем Силлитоу 

 

КС Маркема ИнСВес КС Маркема ИнСВес 
11 RESPONSIBILITY 5,3728 7 IMAGINATION 1,0441 
11 DISAPPOINTMENT 4,1695 6 DETERMINATION 0,9250 
10 UNDERSTANDING 3,1890 6 CONCENTRATION 0,9152 
10 RELATIONSHIP 2,6230 6 SIGNIFICANCE 0,7035 
9 CONSCIOUSNESS 2,4490 5 CIVILI(S/Z)ATION 0,6884 
11 EXPERIENCE 2,4252 5 ENTERTAINMENT 0,5722 
11 OPPORTUNITY 2,3934 6 KNOWLEDGE 0,5225 
10 POSSIBILITY 2,1359 5 DIRECTION 0,3960 
8 MISUNDERSTANDING 2,0167 4 DESTRUCTION 0,3635 
8 EMBARRASSMENT 1,7542 5 BUSINESS 0,3608 
8 SATISFACTION 1,6494 4 ATMOSPHERE 0,2970 
7 CONSIDERATION 1,3200 2 INCONVENIENCE 0,0775 
8 DIFFICULT(Y/IES) 1,2991 2 RECOLLECTION 0,0768 
8 INTELLIGENCE 1,2487 2 PERSONALITY 0,0632 
9 ATTENTION 1,2339 2 EXISTENCE 0,0400 
8 EXCITEMENT 1,0853 1 UNCERTAINTY 0,0206 
8 IMPRESSION 1,0771 
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Итак, проведенная стратификация всех связующих маркем Сил-
литоу показывает двукратное преобладание периферийных маркем над 
ядерными маркемами: ядерные – 11 маркем, периферийные – 22. Стра-
тификация отдельно ядерных и периферийных маркем показывает, что 
среди ядерных маркем около 75% (восемь маркем) составляют мар-
кемы большого ядра, тогда как среди периферийных маркем 11 отно-
сятся к малой периферии и еще 11 маркем – к большой. 

ЦП-0Пр сформировано исключительной маркемной связью Прат-
четт – Силлитоу. В обеспечении маркемных связей авторов участвуют 
33 исходящие маркемы. Связующие маркемы ЦП-0Пр, ранжированные по 
ИнВесу, представлены на рис. 5. Полный список связующих маркем Прат-
четта с указанием количества связей и ИнСВеса маркем представлен в 
табл. 5. 

На основе средневзвешенного значения ИнСВеса были выделены 
14 ядерных и 19 периферийных маркем. Стратификация отдельно ядер-
ных и периферийных маркем показала незначительное преобладание 
маркем большого ядра среди ядерных маркем и маркем малой перифе-
рии среди периферийных маркем. 

 

 
Рис. 5. Связующие маркемы Пратчетта, ранжированные по ИнСВесу 
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Т а б л и ц а  5 
Список связующих маркем Пратчетта 

 
КС Маркема ИнСВес КС Маркема ИнСВес 
1 MISUNDERSTANDING 0,0484 1 UNCERTAINTY 0,0186 
1 UNDERSTANDING 0,0359 1 RECOLLECTION 0,0183 
1 RESPONSIBILITY 0,0349 1 ATTENTION 0,0167 
1 EMBARRASSMENT 0,0326 1 DIFFICULT(Y/IES) 0,0163 
1 CONSIDERATION 0,0320 1 IMPRESSION 0,0162 
1 CONCENTRATION 0,0311 1 ATMOSPHERE 0,0153 
1 INTELLIGENCE 0,0288 1 DIRECTION 0,0153 
1 CONSCIOUSNESS 0,0284 1 PERSONALITY 0,0148 
1 CIVILI(S/Z)ATION 0,0282 1 EXCITEMENT 0,0144 
1 ENTERTAINMENT 0,0276 1 KNOWLEDGE 0,0134 
1 SATISFACTION 0,0249 1 EXISTENCE 0,0133 
1 DETERMINATION 0,0248 1 BUSINESS 0,0124 
1 IMAGINATION 0,0238 1 DESTRUCTION 0,0121 
1 OPPORTUNITY 0,0229 1 DISAPPOINTMENT 0,0121 
1 RELATIONSHIP 0,0199 1 SIGNIFICANCE 0,0117 
1 POSSIBILITY 0,0193 1 INCONVENIENCE 0,0111 
1 EXPERIENCE 0,0186 

 

Из ядерных маркем в состав малого ядра вошли шесть маркем – 
misunderstanding, understanding, responsibility, embarrassment, considera-
tion, concentration. Остальные восемь маркем – intelligence, conscious-
ness, civili(s/z)ation, entertainment, satisfaction, determination, imagination, 
opportunity  – составили большое ядро. Следовательно, маркемы малого 
ядра составили 42,9% от числа ядерных маркем. Подобная неравномер-
ность наблюдается и при распределении периферийных маркем: малая 
периферия – 10 маркем, большая – 9 маркем. Малую периферию со-
ставляют relationship, possibility, experience, uncertainty, recollection, 
attention, difficult(y/ies), impression, atmosphere, direction; большую – 
personality, excitement, knowledge, existence, business, destruction, disap-
pointment, significance, inconvenience. 

Способом определения маркемной специфики ЦП-0 служит раз-
ность интегрального связующего веса маркем каждого из ЦП-0, обра-
зующих центр аттракции. В этом случае положительная разность 
должна указывать на специфичность маркемы для ЦП-0Сил, отрица-
тельная – для ЦП-0Пр (рис. 6). Полный список маркем с указанием ре-
зультирующей разности ИнСВеса маркем Силлитоу и Пратчетта пред-
ставлен в табл. 6. 

Поскольку ЦП-0Пр не имеет однонаправленных связей с другими 
авторами, а НормИнТеМ единственной исходящей маркемы Силлитоу 
uncertainty выше ее НормИнТеМа у Пратчетта, на основе среднего зна-
чения суммы результирующего ИнСВеса маркем каждого ЦП-0 было 
выделено одно ядро – ядро Силлитоу. 
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Рис. 6. Маркемная специфика ЦП-0Сил и ЦП-0Пр 

 
Т а б л и ц а  6 

Список общих маркем Силлитоу и Пратчетта с указанием разности ИнСВеса 
 

Маркема Сил-Пр Маркема Сил–Пр 
RESPONSIBILITY 5,3379 IMAGINATION 1,0204 

DISAPPOINTMENT 4,1574 DETERMINATION 0,9002 
UNDERSTANDING 3,1531 CONCENTRATION 0,8841 

RELATIONSHIP 2,6031 SIGNIFICANCE 0,6918 
CONSCIOUSNESS 2,4206 CIVILI(S/Z)ATION 0,6603 

EXPERIENCE 2,4066 ENTERTAINMENT 0,5446 
OPPORTUNITY 2,3705 KNOWLEDGE 0,5091 
POSSIBILITY 2,1166 DIRECTION 0,3807 

MISUNDERSTANDING 1,9683 DESTRUCTION 0,3514 
EMBARRASSMENT 1,7216 BUSINESS 0,3484 

SATISFACTION 1,6245 ATMOSPHERE 0,2816 
CONSIDERATION 1,2880 INCONVENIENCE 0,0663 
DIFFICULT(Y/IES) 1,2827 RECOLLECTION 0,0585 

INTELLIGENCE 1,2199 PERSONALITY 0,0483 
ATTENTION 1,2172 EXISTENCE 0,0268 

EXCITEMENT 1,0709 UNCERTAINTY 0,0020 
IMPRESSION 1,0610 
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Оно насчитывает 11 маркем, первые три из которых входят в ма-
лое ядро. Это responsibility, disappointment, understanding, relationship, 
consciousness, experience, opportunity, possibility, misunderstanding, em-
barrassment, satisfaction. Оставшиеся 22 маркемы – consideration, diffi-
cult(y/ies), intelligence, attention, excitement, impression, imagination, de-
termination, concentration, significance, civili(s/z)ation, entertainment, 
knowledge, direction, destruction, business, atmosphere, inconvenience, 
recollection, personality, existence, uncertainty – являются периферийны-
ми. Определение специфических маркем основано на среднем значении 
результирующей разности СумИнСВеса маркем двух ЦП-0, составив-
шем 1,327 для маркем ЦП-0Сил и ЦП-0Пр. Поэтому все периферийные 
маркемы являются условно равнозначными и не определяющими по 
существу специфику ЦП-0Сил. 

Для определения маркемной специфики ЦА-1 было проведено 
ранжирование маркем ЦП-0Сил и ЦП-0Пр на основе их совокупного 
ИнСВеса (рис. 7). Список маркем с указанием суммарного ИнСВеса 
общих маркем Силлитоу и Пратчетта представлен в табл. 7. 

 

 
Рис. 7. Маркемная специфика ЦА-1 

 
Т а б л и ц а  7 

Список общих маркем Силлитоу и Пратчетта с указанием  
их суммарного ИнСВеса 

 
Маркема Сил + Пр Маркема Сил + Пр 

RESPONSIBILITY 5,4078 IMAGINATION 1,0679 
DISAPPOINTMENT 4,1815 DETERMINATION 0,9498 
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Маркема Сил + Пр Маркема Сил + Пр 
UNDERSTANDING 3,2248 CONCENTRATION 0,9464 

RELATIONSHIP 2,6430 CIVILI(S/Z)ATION 0,7166 
CONSCIOUSNESS 2,4774 SIGNIFICANCE 0,7152 

EXPERIENCE 2,4438 ENTERTAINMENT 0,5998 
OPPORTUNITY 2,4164 KNOWLEDGE 0,5360 
POSSIBILITY 2,1552 DIRECTION 0,4113 

MISUNDERSTANDING 2,0651 DESTRUCTION 0,3756 
EMBARRASSMENT 1,7867 BUSINESS 0,3731 

SATISFACTION 1,6743 ATMOSPHERE 0,3123 
CONSIDERATION 1,3520 RECOLLECTION 0,0951 
DIFFICULT(Y/IES) 1,3154 INCONVENIENCE 0,0886 

INTELLIGENCE 1,2774 PERSONALITY 0,0780 
ATTENTION 1,2506 EXISTENCE 0,0533 

EXCITEMENT 1,0997 UNCERTAINTY 0,0392 
IMPRESSION 1,0933 

 

Количественный и качественный состав ядерных и периферий-
ных маркем ЦА-1 полностью совпадает с составом маркем, определя-
ющих специфику ЦП-0Сил. Изменения коснулись лишь порядка следо-
вания двух соседних маркем малой и большой периферии – 
civili(s/z)ation, significance и recollection, inconvenience.  

Таким образом, в число ядерных маркем ЦА-1 вошло 11 ядерных 
маркем ЦП-0Сил и шесть ядерных маркем ЦП-0Пр. Доминантной маркемой 
ЦА-1 является доминантная маркема ЦП-0Сил – responsibility. Вице-
доминантной – вице-доминантная маркема ЦП-0Сил disappointment. Малое 
ядро ЦА-1 полностью совпадает с малым ядром ЦП-0Сил, среди его маркем 
только две – responsibility, understanding – входят в малое ядро ЦП-0Пр. 
Еще одна маркема малого ядра ЦА-1 disappointment является маркемой 
большой периферии ЦП-0Пр. Состав маркем большого ядра также полно-
стью определили маркемы большого ядра ЦП-0Сил. Из маркем ЦП-0Пр в 
большое ядро ЦА-1 перешли две маркемы малого ядра misunderstanding, 
embarrassment и три маркемы малой периферии relationship, possibility, 
experience. Среди маркем малой периферии ЦА-1 consideration, concentra-
tion принадлежат малому ядру ЦП-0Пр, intelligence, civili(s/z)ation, determi-
nation, imagination – большому ядру ЦП-0Пр, excitement – большой перифе-
рии ЦП-0Пр. Также из большого ядра entertainment, а из малой периферии 
uncertainty, recollection, atmosphere, direction перешли в состав большой 
периферии ЦА-1. Следовательно, изменение статуса маркем в ЦА-1 за-
тронуло только маркемы ЦП-0Пр, проявившееся в повышении статуса пе-
риферийных маркем и понижении статуса ядерных маркем. 

ЦА-2 формируют Баркер, Голдинг, Даррелл, Мёрдок. Как ключе-
вые фигуры ЦА-2 Мёрдок и Голдинг являются относительно друг друга 
ЦП-0Мрд и ЦП-0Глд.  

ЦП-0Мрд опосредует связь Даррелла с Голдингом, а ЦП-0Глд – 
связь Баркера с Мёрдок. Через ЦП-0Мрд проходит 20 маркем, исходит 
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10 маркем. Таким образом, пара Мёрдок – Голдинг характеризуется 
30 общими маркемами. Связующие маркемы Мёрдок, ранжированные 
по ИнСВесу, представлены на рис. 8. Полный список связующих мар-
кем Мёрдок с указанием числа связей и ИнСВеса маркем представлен в 
табл. 8. 
 

 
Рис. 8. Связующие маркемы Мёрдок, ранжированные по ИнСВесу 

 
Т а б л и ц а  8 

Список связующих маркем Мёрдок 
 

КС Маркема ИнСВес КС Маркема ИнСВес 
2 SELF-SATISFACTION 0,1305 2 INDIFFERENCE 0,0751 
2 DISAPPOINTMENT 0,1255 2 CONSIDERATION 0,0736 
2 CONSCIOUSNESS 0,1237 2 EXPERIENCE 0,0634 
2 UNDERSTANDING 0,1094 2 DIFFICULT(Y/IES) 0,0599 
2 RESPONSIBILITY 0,1086 2 ENCOURAGEMENT 0,0584 
2 MISUNDERSTANDING 0,1043 1 UNCONSCIOUSNESS 0,0325 
2 CONCENTRATION 0,1035 1 IMPOSSIBILITY 0,0256 
2 RELATIONSHIP 0,0986 1 SELF-PRESERVATION 0,0252 
2 SATISFACTION 0,0902 1 POSSIBILITY 0,0202 
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КС Маркема ИнСВес КС Маркема ИнСВес 
2 DETERMINATION 0,0900 1 CONTEMPLATION 0,0178 
2 EMBARRASSMENT 0,0808 1 SUPERSTITION 0,0167 
2 IMAGINATION 0,0805 1 EXCITEMENT 0,0152 
2 SIGNIFICANCE 0,0795 1 SOPHISTICATION 0,0149 
2 INCOMPREHENSION 0,0764 1 DESTRUCTION 0,0140 
2 INTELLIGENCE 0,0760 1 CHEERFULNESS 0,0139 

 
На основе средневзвешенного значения ИнСВеса проведена стра-

тификация маркем. Малое ядро составили восемь из 17 ядерных маркем: 
self-satisfaction, disappointment, consciousness, understanding, responsibility, 
misunderstanding, concentration, relationship. Большое ядро образовали sat-
isfaction, determination, embarrassment, imagination, significance, incompre-
hension, intelligence, indifference, consideration. Все ядерные маркемы об-
служивают две связи. Малую периферию составляют четыре маркемы – 
experience, difficult(y/ies), encouragement, unconsciousness. Среди них толь-
ко unconsciousness представляет исключительную связь Мёрдок – 
Голдинг. Остальные маркемы пары Мёрдок – Голдинг образовали боль-
шую периферию – impossibility, self-preservation, possibility, contemplation, 
superstition, excitement, sophistication, destruction, cheerfulness. Таким обра-
зом, проведенная стратификация связующих маркем Мёрдок показывает 
преобладание среди них ядерных маркем – 17, что составляет 56,7% от 
общего числа связующих маркем. Однако количественно маркемы малого 
и большого ядра распределились неравномерно: малое ядро – 47%, боль-
шое – 53%. Еще более неравномерно распределились периферийные мар-
кемы, среди которых маркемы малой периферии составили 30,8%, боль-
шой – 69,2%. 

Через ЦП-0Глд проходит 19 маркем, опосредующих связь Баркера 
с Мёрдок, исходит 11 маркем. Связующие маркемы ЦП-0Глд, ранжиро-
ванные по ИнВесу, представлены на рис. 9. Полный список связующих 
маркем Голдинга с указанием количества связей и ИнСВеса маркем 
представлен в табл. 9. 

На основе средневзвешенного значения ИнСВеса были выделены 
17 ядерных и 13 периферийных маркем. Стратификация отдельно ядер-
ных и периферийных маркем показала неравномерность количествен-
ного распределения ядерных и периферийных маркем. Среди ядерных 
маркем в состав малого ядра вошли восемь маркем – responsibility, con-
sciousness, self-consciousness, understanding, unconsciousness, incompre-
hension, embarrassment, indifference. Остальные девять маркем – satis-
faction, significance, self-preservation, relationship, concentration, imagina-
tion, possibility, destruction, experience – составили большое ядро. Сле-
довательно, маркемы малого ядра составили 47% от числа ядерных 
маркем. Периферийные маркемы распределились следующим образом: 
малая периферия – пять маркем, или 38%, большая – 8 маркем (60,8%). 
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Рис. 9. Связующие маркемы Голдинга, ранжированные по ИнСВесу 

 
Т а б л и ц а  9 

Список связующих маркем Голдинга 
 

Маркема ИнСВес Маркема ИнСВес 
RESPONSIBILITY 0,1422 DESTRUCTION 0,0698 
CONSCIOUSNESS 0,1232 EXPERIENCE 0,0672 
UNDERSTANDING 0,1141 DIFFICULT(Y/IES) 0,0565 

UNCONSCIOUSNESS 0,1101 ENCOURAGEMENT 0,0531 
INCOMPREHENSION 0,1033 DETERMINATION 0,0305 
DISAPPOINTMENT 0,0990 MISUNDERSTANDING 0,0305 
EMBARRASSMENT 0,0988 CONSIDERATION 0,0276 

INDIFFERENCE 0,0951 INTELLIGENCE 0,0248 
SATISFACTION 0,0922 IMPOSSIBILITY 0,0243 
SIGNIFICANCE 0,0848 CONTEMPLATION 0,0236 

SELF-PRESERVATION 0,0838 CHEERFULNESS 0,0189 
RELATIONSHIP 0,0828 EXCITEMENT 0,0164 

CONCENTRATION 0,0814 SOPHISTICATION 0,0158 
IMAGINATION 0,0713 SELF-SATISFACTION 0,0133 
POSSIBILITY 0,0705 SUPERSTITION 0,0121 

 
Качественный состав маркем малой периферии определили, пре-

имущественно, проходящие маркемы, а большой периферии – все ис-
ходящие маркемы Голсуорси: малая периферия – difficult(y/ies), encour-
agement, determination, misunderstanding, consideration; большая пери-
ферия – intelligence, impossibility, contemplation, cheerfulness, excitement, 
sophistication, self-satisfaction, superstition. Таким образом, стратифика-
ция связующих маркем ЦП-0Мрд и ЦП-0Глд демонстрирует преобладание 
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среди них ядерных маркем. Сопоставим ЦП-0Мрд и ЦП-0Глд для опреде-
ления их маркемной специфики (рис. 10). Полный список маркем с ука-
занием результирующей разности ИнСВеса маркем Мёрдок и Голдинга 
представлен в табл. 10. 
 

 
Рис. 10. Маркемная специфика ЦП-0Мрд и ЦП-0Глд 

 
Т а б л и ц а  10 

Список общих маркем Мёрдок и Голдинга с указанием разности ИнСВеса 
 

Маркема 
Мрд–
Глд Маркема 

Мрд–
Глд Маркема 

Мрд–
Глд 

SELF-SATISFACTION 0,117248 SUPERSTITION 0,004604 SIGNIFICANCE –0,00526 
MISUNDERSTANDING 0,073786 DIFFICULT(Y/IES) 0,003403 CONTEMPLATION –0,00579 

DETERMINATION 0,059452 IMPOSSIBILITY 0,001264 EMBARRASSMENT –0,01804 
INTELLIGENCE 0,051175 CONSCIOUSNESS 0,000496 INDIFFERENCE –0,01992 

CONSIDERATION 0,045952 SOPHISTICATION –0,00095 INCOMPREHENSION –0,0269 
DISAPPOINTMENT 0,026581 EXCITEMENT –0,00115 RESPONSIBILITY –0,03357 
CONCENTRATION 0,022105 SATISFACTION –0,00196 POSSIBILITY –0,05032 

RELATIONSHIP 0,015808 EXPERIENCE –0,00383 DESTRUCTION –0,05582 
IMAGINATION 0,009197 UNDERSTANDING –0,00476 SELF-PRESERVATION –0,05863 

ENCOURAGEMENT 0,005271 CHEERFULNESS –0,005 UNCONSCIOUSNESS –0,07763 
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Выделенное на основе среднего значения результирующего 
ИнСВеса маркемное ядро 1 Мёрдок насчитывает восемь маркем. Малое 
ядро составляют self-satisfaction, misunderstanding. Большое ядро обра-
зуют determination, intelligence, consideration. Превышение ИнСВеса 
указанных маркем у Мёрдок относительно Голдинга составляет мини-
мум 1,19 (relationship), а максимум 9,8 (self-satisfaction) раз. Маркемное 
ядро 2 Голдинга включает шесть маркем: малое ядро – unconsciousness, 
self-preservation, destruction, большое ядро – possibility, responsibility, 
incomprehension. Количественно состав периферийных маркем Голдин-
га превышает количество периферийных маркем Мёрдок на одну мар-
кему: Голдинг – 10, Мёрдок – девять. Однако у Мёрдок малая перифе-
рия включает три маркемы: disappointment, concentration, relationship, 
тогда как у Голдинга – две маркемы: embarrassment, indifference. Сле-
довательно, процентное соотношение маркем малой периферии Мёр-
док – Голдинг составляет 33:20. Еще четыре маркемы Голсуорси обра-
зовали малую (opportunity, recollection) и большую (extravagance, con-
templation) периферию. Большую маркемную периферию Мёрдок обра-
зуют imagination, encouragement, superstition, difficult(y/ies), impossibil-
ity, consciousness. У Голдинга в число маркем большой периферии вхо-
дят contemplation, significance, cheerfulness, understanding, experience, 
satisfaction, excitement, sophistication. В количественном отношении 
маркемы большой периферии Голдинга превосходят аналогичные мар-
кемы Мёрдок. Поскольку разность ИнСВеса маркем impossibility, con-
sciousness, sophistication, excitement, satisfaction находится ниже средне-
го значения 0,0022 разности, мы считаем их условно равнозначными и 
не определяющими по существу специфику двух ЦП-0. Следовательно, 
специфику ЦП-0Мрд определяют перечисленные выше маркемы ядра 1 и 
его малой периферии, а также маркемы большой периферии 
imagination, encouragement, superstition, difficult(y/ies) с разностью 
ИнСВеса 0,0034 – 0,0738, а ЦП-0Глд – маркемы ядра 2, его малой пери-
ферии, а также маркемы большой периферии contemplation, significance, 
cheerfulness, understanding, experience. Разность ИнСВеса специфичных 
маркем ЦП-0Глд составляет 0,0038 – 0,0776. 

Маркемная специфика ЦА-2 представлена на рис. 11. Список 
маркем с указанием суммарного ИнСВеса общих маркем Мёрдок и 
Голдинга представлен в табл. 11. 

Ядерные и периферийные маркемы ЦА-2 распределились поровну: 
ядро – 15 маркем, периферия – 15. На основе средневзвешенного значе-
ния совокупного ИнСВеса ядерных маркем – 0,184 – малое ядро образо-
вали пять маркем – responsibility, consciousness, disappointment, under-
standing, concentration. Большое ядро составили satisfaction, relationship, 
incomprehension, embarrassment, indifference, significance, imagination, 
self-satisfaction, unconsciousness, misunderstanding. Маркемы, образующие 
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малую и большую периферию, распределились в пользу малой перифе-
рии. К маркемам малой периферии относятся experience, determination, 
difficult(y/ies), encouragement, self-preservation, consideration, intelligence, 
possibility, destruction. Большую периферию составляют impossibility, con-
templation, cheerfulness, excitement, sophistication, superstition. 
 

 
Рис. 11. Маркемная специфика ЦА-2 

 
Т а б л и ц а  11 

Список общих маркем Мёрдок и Голдинга с указанием их суммарного ИнСВеса 
 

Маркема 
Мрд + 
Глд 

Маркема 
Мрд + 
Глд 

Маркема 
Мрд + 
Глд 

RESPONSIBILITY 0,2508 SIGNIFICANCE 0,1642 CONSIDERATION 0,1012 
CONSCIOUSNESS 0,2468 IMAGINATION 0,1519 INTELLIGENCE 0,1008 

DISAPPOINTMENT 0,2245 SELF-SATISFACTION 0,1438 POSSIBILITY 0,0907 
UNDERSTANDING 0,2235 UNCONSCIOUSNESS 0,1426 DESTRUCTION 0,0838 
CONCENTRATION 0,1849 MISUNDERSTANDING 0,1348 IMPOSSIBILITY 0,0499 

SATISFACTION 0,1824 EXPERIENCE 0,1305 CONTEMPLATION 0,0414 
RELATIONSHIP 0,1814 DETERMINATION 0,1205 CHEERFULNESS 0,0327 

INCOMPREHENSION 0,1797 DIFFICULT(Y/IES) 0,1164 EXCITEMENT 0,0316 
EMBARRASSMENT 0,1795 ENCOURAGEMENT 0,1116 SOPHISTICATION 0,0307 

INDIFFERENCE 0,1702 SELF-PRESERVATION 0,1090 SUPERSTITION 0,0289 
 

Таким образом, в число ядерных маркем ЦА-2 вошло 13 ядерных 
маркем ЦП-0Мрд и 13 ядерных маркем ЦП-0Глд. Доминантной маркемой 
ЦА-2 является доминантная маркема ЦП-0Глд – responsibility. Вице-
доминантной – вице-доминантная маркема ЦП-0Глд – disappointment. 
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Четыре из пяти маркем малого ядра ЦА-2 – responsibility, consciousness, 
disappointment, understanding входят в малое ядро ЦП-0Мрд, тогда как из 
маркем малого ядра ЦП-0Глд в малое ядро ЦА-2 входят только три мар-
кемы – responsibility, consciousness, understanding. В малом ядре ЦП-0Мрд 
отсутствует concentration, а в ЦП-0Глд – concentration, disappointment. 
Состав маркем большого ядра практически в равной степени определи-
ли маркемы ядерные маркемы двух ЦП-0. Из маркем ЦП-0Мрд в боль-
шое ядро ЦА-2 перешли три маркемы малого ядра (self-satisfaction, mis-
understanding, relationship) и одна маркема малой периферии (uncon-
sciousness). Из ЦП-0Глд в состав большого ядра ЦА-2 перешли четыре 
маркемы малого ядра unconsciousness, incomprehension, embarrassment, 
indifference, маркема малой периферии misunderstanding и маркема 
большой периферии self-satisfaction. Среди маркем малой периферии 
ЦА-2 выделены маркемы большого ядра двух ЦП-0. Из числа ядерных 
маркем ЦП-0Мрд в состав малой периферии перешли determination, intel-
ligence, consideration, а из ЦП-0Глд – self-preservation, possibility, destruc-
tion, experience. Малую периферию ЦА-2 также пополнили маркемы 
большой периферии двух ЦП-0. Для ЦП-0Мрд это self-preservation, pos-
sibility, destruction, а для ЦП-0Глд – intelligence. Большую периферию 
ЦА-2 образуют только маркемы большой периферии двух ЦП-0. Таким 
образом, изменение статуса маркем в ЦА-2 затронуло маркемы двух 
ЦП-0, проявившееся как в повышении статуса периферийных маркем, 
так и в понижении статуса ядерных маркем. Так, в ЦП-0Мрд изменение 
статуса коснулось 10 маркем, из которых малое ядро – 3, большое яд-
ро – 3, малая периферия – 1, большая периферия – 3. В ЦП-0Глд статус 
изменили 11 маркем, из которых малое ядро – 4, большое ядро – 4, ма-
лая периферия – 1, большая периферия – 2.  

Несмотря на отсутствие между центрами аттракции непосред-
ственной связи максимальной силы, обнаруживается связь центров на 
уровне отдельных связующих маркем. Это concentration, consciousness, 
consideration, destruction, determination, difficult(y/ies), disappointment, 
embarrassment, excitement, experience, imagination, intelligence, misunder-
standing, relationship, responsibility, satisfaction, significance, understand-
ing. Данные маркемы распределились следующим образом: ЦА-1 – 
ядерные – 10, в том числе малое ядро – 3, периферийные – 9, в т.ч. ма-
лая периферия – 8; ЦА-2 – ядерные – 11, в том числе малое ядро – 5, 
периферийные – 8, в том числе малая периферия – 7. 

Поскольку число маркем, общих для ЦА-1 и ЦА-2 – 19 – состав-
ляет более половины списка связующих маркем каждого ЦА (ЦА-1 – 
33, ЦА-2 – 30), необходимо установить, какие маркемы определяют 
специфику каждого из указанных центров аттракции. Инструментом 
определения специфичных маркем служит разность ИнСВеса всех свя-
зующих маркем ЦА-1 и ЦА-2. На рис. 12 представлено распределение 
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связующих маркем по убыванию разности ИнСВеса маркем. Положитель-
ная разность характеризует маркемы, определяющие специфику ЦА-1, 
отрицательная – специфику ЦА-2. Список связующих маркем каждого 
ЦА с указанием разности ИнСВеса маркем представлен в табл. 12. 

 

 
Рис. 12. Маркемная специфика ЦА-1 и ЦА-2  

 
Т а б л и ц а  12 

Список связующих маркем ЦА-1 и ЦА-2 с указанием разности ИнСВеса 
 

Маркема ЦА-1-ЦА-2 Маркема ЦА-1-ЦА-2 Маркема ЦА-1-ЦА-2 
RESPONSIBILITY 5,1569342 IMPRESSION 1,09331742 PERSONALITY 0,07798956 

DISAPPOINTMENT 3,9570301 EXCITEMENT 1,06809301 EXISTENCE 0,05326496 
UNDERSTANDING 3,0013291 IMAGINATION 0,91601372 UNCERTAINTY 0,03922686 

RELATIONSHIP 2,4615969 DETERMINATION 0,82928311 SUPERSTITION -0,02888574 
OPPORTUNITY 2,4163909 CONCENTRATION 0,76147645 SOPHISTICATION -0,03074442 
EXPERIENCE 2,3132873 CIVILI(S/Z)ATION 0,71660089 CHEERFULNESS -0,03271171 

CONSCIOUSNESS 2,2305723 ENTERTAINMENT 0,59982838 CONTEMPLATION -0,04142543 
POSSIBILITY 2,0645155 SIGNIFICANCE 0,55091997 IMPOSSIBILITY -0,04992437 

MISUNDERSTANDING 1,9302659 KNOWLEDGE 0,53597733 SELF-PRESERVATION -0,10897598 
EMBARRASSMENT 1,6071801 DIRECTION 0,41133876 ENCOURAGEMENT -0,11155508 

SATISFACTION 1,4918432 BUSINESS 0,37313529 UNCONSCIOUSNESS -0,14260719 
CONSIDERATION 1,2508306 ATMOSPHERE 0,31229653 SELF-SATISFACTION -0,14383633 

ATTENTION 1,2506265 DESTRUCTION 0,29184287 INDIFFERENCE -0,170197 
DIFFICULT(Y/IES) 1,1990202 RECOLLECTION 0,09509169 INCOMPREHENSION -0,1796939 

INTELLIGENCE 1,1766744 INCONVENIENCE 0,08858229
 

Общее количество связующих маркем среза 20-2 составляет 
44 маркемы. Отрицательная разность ИнСВеса, характеризующая спе-
цифику ЦА-2 Мёрдок – Голдинг, выделена у 11 маркем, которые явля-
ются связующими только для этого центра аттракции, – superstition, 
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sophistication, cheerfulness, contemplation, impossibility, self-preservation, 
encouragement, unconsciousness, self-satisfaction, indifference, incompre-
hension. Остальные 33 маркемы, являющиеся связующими маркемами 
ЦА-1 Силлитоу – Пратчетт, определяют специфику ЦА-1 в срезе 20-2. 
Тот факт, что общие для двух центров аттракции связующие маркемы 
определяют специфику только ЦА-1, объясняется следующим: ЦА-1 
Силлитоу – Пратчетт группирует около себя 10 авторов, тогда как око-
ло ЦА-2 Мёрдок – Голдинг находится только два автора. Соответ-
ственно, ИнСВес общих маркем в ЦА-1 – 37,159 – в 12,8 раза превос-
ходит ИнСВес этих маркем в ЦА-2 – 2,9. Несмотря на то, что маркема 
responsibility является доминантной, а disappointment – вице-
доминантной маркемой двух центров аттракции, именно их ИнСВес в 
ЦА-1 определил их стратификацию в срезе 20-2. 

 
Заключение 

 
В результате проведенного исследования было установлено сле-

дующее. 
1. Маркемный анализ не позволил объединить всех авторов среза 

20-2 в единый связный ориентированный граф. 
2. В cрезе 20-2 выделено два центра аттракции, представленные 

парами авторов Силлитоу – Пратчетт, Мёрдок – Голдинг. 
3. К связующему ядру центра аттракции Силлитоу – Пратчетт от-

носятся маркемы малого ядра responsibility, disappointment, 
understanding и большого ядра – relationship, consciousness, experience, 
opportunity, possibility, misunderstanding, embarrassment, satisfaction. 

4. Без учета взаимонаправленной связи Силлитоу – Пратчетт с 
Силлитоу непосредственно или опосредованно связаны 10 авторов, с 
Пратчеттом – 0. 

5. Вычисление интегрального связующего веса маркем показало, 
что максимальной силой аттракции в паре Силлитоу – Пратчетт обла-
дает А. Силлитоу, интегральный связующий вес маркем в текстах кото-
рого в 62,3 раз превосходит интегральный связующий вес маркем, вы-
деленных в текстах Т. Пратчетта. 

6. Специфику Силлитоу как ЦП-0 относительно ЦП-0 Пратчетт в 
ЦА-1 представляют маркемы responsibility, disappointment, understand-
ing, relationship, consciousness, experience, opportunity, possibility, misun-
derstanding, embarrassment, satisfaction.  

7. Маркем, представляющих специфику Пратчетта как ЦП-0 в 
ЦА-1, не выделено. 

8. Связующими маркемами ЦА-1 Силлитоу – Пратчетт являются 
11 ядерных – responsibility, disappointment, understanding, relationship, 
consciousness, experience, opportunity, possibility, misunderstanding, em-
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barrassment, satisfaction – и 22 периферийные – consideration, diffi-
cult(y/ies), intelligence, attention, excitement, impression, imagination, de-
termination, concentration, civili(s/z)ation, significance, entertainment, 
knowledge, direction, destruction, business, atmosphere, recollection, incon-
venience, personality, existence, uncertainty.  

9. Доминантной маркемой ЦА-1 Силлитоу – Пратчетт является 
доминантная маркема ЦП-0Сил – responsibility. Вице-доминантной – ви-
це-доминантная маркема ЦП-0Сил disappointment. 

10. К связующему ядру центра аттракции Мёрдок – Голдинг от-
носятся маркемы малого ядра responsibility, consciousness, disappoint-
ment, understanding, concentration и большого ядра – satisfaction, rela-
tionship, incomprehension, embarrassment, indifference, significance, imag-
ination, self-satisfaction, unconsciousness, misunderstanding.  

11. С Мёрдок с Голдингом непосредственно связано по одному 
автору. 

12. Оба автора в паре Мёрдок – Голдинг обладают практически 
равной силой аттракции. Интегральный связующий вес маркем 
А. Мёрдок лишь в 1,03 раз превосходит интегральный связующий вес 
маркем Голдинга, что составляет 3%. 

13. Специфику А. Мёрдок как ЦП-0 в ЦА-2 представляют мар-
кемы self-satisfaction, misunderstanding, determination, intelligence, con-
sideration, disappointment, concentration, relationship, imagination, en-
couragement, superstition, difficult(y/ies).  

14. Специфику У. Голдинга как ЦП-0 в ЦА-2 представляют мар-
кемы unconsciousness, self-preservation, destruction, possibility, responsi-
bility, incomprehension, indifference, embarrassment, contemplation, signif-
icance, cheerfulness, understanding, experience. 

15. Специфику ЦА-2 Мёрдок – Голдинг в срезе 20-2 составляют 
четыре ядерных маркемы – incomprehension, indifference, self-
satisfaction, unconsciousness – и семь периферийных – encouragement, 
self-preservation, impossibility, contemplation, cheerfulness, sophistication, 
superstition. 

16. Доминантной маркемой среза 20-2 является responsibility, ви-
це-доминантной – disappointment. 

Связь между ЦА-1 и ЦА-2 обеспечивают маркемы concentration, 
consciousness, consideration, destruction, determination, difficult(y/ies), 
disappointment, embarrassment, excitement, experience, imagination, intel-
ligence, misunderstanding, relationship, responsibility, satisfaction, signifi-
cance, understanding. Указанные маркемы определяют специфику ЦА-1 
Силлитоу – Пратчетт. 
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Abstract. The paper aims at identifying and analyzing the markeme links in the texts of Brit-
ish writers of the latter half of the twentieth century. According to the purpose, the tasks of 
determining the preferred markeme links between the authors and semantic analysis of 
markeme links of maximum power have been solved. The relevance of the discussed problem 
is explained by the need to find ways to formalize the content analysis of the text. The study 
of markeme links is one of the ways of formalized content analysis of the text. The scientists 
identified regularities to which the texts in natural languages are subject. And this enables the 
use of the mathematical apparatus in linguistic studies. The article suggests analyzing 
markeme links of maximum power in pairs of authors when comparing “with each other”. 
The method of markeme analysis suggested by A.A. Kretov as one of the means to formalize 
the semantical analysis of the text is used to solve the set tasks. It provides a means of pre-
senting a complete picture of literary works language markeme composition of any chrono-
logical interval or historical period. It also gives the possibility to analyze texts practically of 
any wordage. Besides the method of markeme analysis allows analyzing markeme composi-
tion of literary (especially – fiction) works of individual authors or groups of authors,  
markeme specifications and the influence of social and cultural processes on markeme dy-
namics, studying the evolution of markeme vocabulary through several chronological inter-
vals and establishing literary and genetic links between authors who belong to the same or 
different chronological intervals Markemology is a new prospect in linguistic studies that is 
being developed by A.A. Kretov and his colleagues. Its potential is not limited with solving 
the given problems. It is based on markeme analysis that is a method of computerized extract-
ing of key words – markemes – and automatic calculation of their Indices of Textual Marked-
ness. The computational formula expresses functionality between a frequency weight and a 
length weight of a word. As the length weight of a word is constant because it depends on the 
length of the word in letters or sounds, it is the value of frequency weight that determines the 
value of InTeM. When a word distribution in the text exceeds a standard frequency distribu-
tion threshold for this word the value of its InTeM becomes positive thereby expressing the 
level of significance for the word in the particular text. The texts are processed with word 
thematic analysis program “ProTemAl-Engl” developed in Voronezh State University. This 
program calculates the value of InTeM for each word as well. To guarantee comparability of 
markeme weights of different authors the procedure of normalizing InTeM values is carried 
out. This is due to the fact that too often there is great difference both in number of works and 
their length in words written by different authors and their availability in digital form. InTeM 
normalizing eliminates their incorrect correlation. The analysis of linking markemes that es-
tablish markeme links between two or more authors allows determining the degree of 
markeme similarity between the authors of chronological interval. Mutual markemes are se-
lected from each author markeme list. Index of Markeme Similarity (IMaS) is the measurable 
parameter that gives possibility to determine the degree of generality of markeme lexicon of 
two authors. The computation of IMaS in each pair of authors belonging to the chronological 
interval is based on the value of total normalized indices of textual markedness of their mutual 
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markemes. The mutual markemes of those two writers that have the largest value of IMaS are 
their linking markemes. The value of IMaS determines the power of markeme link. When the 
value of IMaS is the largest for only one writer in the pair, a directional or oriented link of 
maximum power is formed. In case the value of IMaS is the largest for both writers in the pair 
mutually oriented link is formed between them. The present study results in the analysis of 
linking markemes in the texts of British prose writers of the latter half of the nineteenth centu-
ry in reference to the distinguished centre of attraction. The method of visualizing the links 
between the authors who belong to the same chronological interval allows to distinguish the 
centre of attraction and intermediate centres of zero, first and second degree, to calculate the 
power of centripetal links to the centre of attraction, to stratify and analyze linking markemes, 
to study markeme specificity of the centre of attraction and to distinguish markemes that pro-
vide an indirect link between the centre of attraction and intermediate centres. The use of the 
algorithm of visualizing markeme relations between the authors provides a means of revealing 
existing centrifugal and centripetal markeme links between the writers, distinguishing the 
centre of attraction, identifying its major figures and the authors who have direct or indirect 
markeme links of maximum power with each of them. Obtained data make it possible to cal-
culate the power of the center of attraction and the semantic study of maximum power 
markeme links leads to the specification of both the intermediate centres that are represented 
by key figures of the centre of attraction and the centre of attraction itself. 
Keywords: markeme; Index of Markeme Similarity; centre of attraction; integrative linking 
weight; visualization; markeme links between authors; British prose. 
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КОНЦЕПТ «РОДИТЕЛИ-МИГРАНТЫ»  

В ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ НОСИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА  
(НА МАТЕРИАЛЕ СВОБОДНОГО  

АССОЦИАТИВНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА) 
 

С.В. Шустова, Л.А. Красноборова  
 

Аннотация. На протяжении тысячелетий шло переселение народов, 
массовое движение групп и языковых сообществ. Эмиграция, иммигра-
ция, миграция – понятия, которые довольно привлекательны как для от-
дельных индивидуумов, так и для целых языковых сообществ. Остается 
открытым вопрос о социальной и языковой изоляции, с одной стороны, и 
социальной и языковой интеграции – с другой. Актуальность проблемы 
интеграции мигрантов в принимающую страну сохраняется, поскольку 
остается открытым вопрос о формировании толерантного отношения к 
мигрантам. Мигранты выступают носителями другой культуры, другого 
языка. Не принимать во внимание данный факт неблагоразумно, по-
скольку развитие языка, как и развитие культуры, осуществляется в 
условиях контактирования в узком контексте, в условиях миграции – в 
широком. В условиях активных миграций населения, обусловленных по-
литическими, экономическими, экологическими, военными факторами, 
возникает вопрос об идентичности. Идентичность становится тем стерж-
нем, который способствует более четкому определению национальных 
интересов государства возможности отличить друзей от врагов, «наших» 
от «не наших». Соприкосновение на регулярной основе с другими куль-
турами и обнаруживает культурные различия между собой и «другими». 
При анализе языковой реальности языкового сообщества необходимо 
рассматривать языковые изменения с позиции истории языка, языковой 
политики, а также учитывать языковые контакты и процессы, происхо-
дящие в языке. Важную роль играют также интеракция, вариация, ин-
терференция, процессы языковых контактов и языковой конвергенции. 
В языковых сообществах происходит реструктуризация, обусловленная 
миграционными процессами. Социальные функции языка включают 
наряду с другими две функции, которые находятся в фокусе внимания 
миграционной лингвистики: функции индивидуальной идентификации с 
отдельно взятым языковым сообществом и возникновение нового языко-
вого сообщества, новой языковой группы. Идентичность группы под-
крепляется специфическим социокультурным контекстом. В рамках 
данного контекста языку приписывается важная функция – одновремен-
но быть и символом принадлежности к языковой группе, и символом от-
личия от других групп. Язык выступает символом и средством актуали-
зации идентичности. Международная миграция стала неотъемлемой ча-
стью мировой экономики. Люди переезжают из одних стран в другие, с 
более широкими экономическими возможностями. Повышенная мигра-
ционная активность обусловлена гуманитарными, экономическими, со-
циально-политическими причинами. Анализ актуализации концепта 
«родители-мигранты» в языковом сознании носителей языка позволяет 
нам разработать и представить модель ассоциативно-вербального поля 
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концепта «родители-мигранты». Актуальность исследования обусловле-
на тем, что данный концепт актуализирует одного из ведущих агентов 
миграционного дискурса. Миграционный дискурс находится в фокусе 
внимания исследователей, занимающихся разработкой нового направле-
ния – миграционной лингвистики. Формирование миграционной лингви-
стики обусловливает открытие новых граней анализа языковых фактов, 
используя известные, традиционные подходы и методы. Однако новизна 
заключается именно в том, что применяя эти подходы и методы, мы ана-
лизируем новые категории, которые становятся актуальными в настоя-
щее время. Одной из таких категорий и является категория «родители-
мигранты» как социальных агентов миграционного дискурса. Миграци-
онные процессы в мире рассматриваются под углом зрения актуализации 
конфликтогенности. В области миграционной лингвистики речь идет и о 
лингвотолерантности, о ее языковой репрезентации. На примере актуа-
лизации концепта «родители-мигранты» в языковом сознании носителей 
русского языка мы представили образ человека, несущего бремя эконо-
мических, политических и социальных проблем. Полученный в ходе 
свободного ассоциативного эксперимента материал систематизирован в 
семантические модули, представляющие элементы ассоциативно-
вербального поля. Свободный ассоциативный эксперимент позволяет 
установить психологические связи между словами, определить их субъ-
ективную значимость для носителей языка. Семантические модули пред-
ставляют собой смысловые фрагменты, отражающие разные стороны ис-
следуемого концепта. Исследование объединяет универсально-
междисциплинарный подход, так как выбран метод свободного ассоциа-
тивного эксперимента изучения ассоциативно-вербального поля концеп-
та «родители-мигранты», а также специально-лингвистический подход 
как изучение актуального семантического наполнения данного концепта. 
Ключевые слова: миграция; родители-мигранты; миграционная линг-
вистика; языковое сознание; семантический модуль; ассоциативно-
вербальное поле; свободный ассоциативный эксперимент. 

 
Введение 

 
Предлагаемая работа выполнена в рамках формирующегося 

направления – миграционной лингвистики [1–3]. У истоков данного 
направления стоят европейские ученые Е. Гугенбергер [4], Т. ван Дейк 
[5], Т. Крефельд [6], П. Керсвилл [7], Т. Штель [8]. В рамках миграци-
онной лингвистики наряду с языковой динамикой в условиях контакта 
изучается и языковое сообщество. В этой связи особую значимость 
приобретают базовые аспекты миграционного дискурса, которые необ-
ходимо тщательно изучать с целью построения модели миграционного 
дискурса с учетом всех особенностей актуализации его составляющих 
элементов. Одним из таких базовых аспектов являются выделение, си-
стематизация, анализ, концептуализация социальных агентов. Соци-
альный агент рассматривается как участник миграционного процесса, 
вносящий существенный вклад в развитие миграционного дискурса.  

Понятие «социальный агент» коррелирует с понятием «агенты 
социализации» и соотносится с людьми, учреждениями, организация-
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ми, которые несут ответственность за обучение культурным нормам и 
усвоение социальных ролей. К социальным агентам первичной социа-
лизации можно отнести родителей, братьев и сестер, бабушек и деду-
шек, родственников, няней, друзей семьи, сверстников, учителей, вра-
чей; вторичной социализации – представителей администрации школы, 
вуза, предприятия, армии, полиции, церкви / мечети, государства, пар-
тии, суда, телевидения и радио. Помимо вышеперечисленных социаль-
ных агентов можно выделить институты социализации, к которым от-
носятся социальные группы, способствующие усвоению индивидом 
социальных норм и правил поведения.  

Человек приобщается к системам норм и ценностей, выступающих 
трансляторами социального опыта. К основным институтам социализа-
ции относятся семья и образовательное учреждение. С позиций мигра-
ционной лингвистики интерес представляет языковая репрезентация со-
циальных агентов в языковом и социолингвистическом ракурсе.  

Миграционные процессы обусловливают языковые контакты и 
трансфер. При этом данные аспекты выступают ведущими, поскольку в 
их рамках изучаются языковая динамика, интерференция языковых 
структур, обмен дискурсивными традициями. Важной считаем поста-
новку вопроса о причинах развития билингвизма в условиях расширя-
ющихся миграционных процессов. Причины билингвизма имеют соци-
ально-исторический характер и связаны с культурно-историческим 
контекстом. Билингвизм – социокультурное понятие, и в настоящее 
время причиной его возникновения можно считать и миграционные 
процессы [9. C. 82–86].  

В рамках статьи анализируется репрезентация концепта «родители-
мигранты» в языковом сознании носителей русского языка. В предыду-
щих работах мы анализировали концепт «дети-мигранты» [10. С. 5–35] и 
получили следующие результаты: «Дети-мигранты» актуализируются как 
«дети мигрантов», «дети переселенцев», «ребенок-мигрант», «переселив-
шиеся дети», «дети-инофоны», «дети-билингвы», «дети южных нацио-
нальностей», «иноэтнические дети», «дети трудящихся мигрантов», «дети 
беженцев», «дети с миграционным опытом», «дети с опытом миграции», 
«дети с миграционным прошлым», «иноязычные дети», «перелетные де-
ти». В ходе свободного ассоциативного эксперимента было выделено 
27 семантических модулей, которые актуализируют различные ассоциа-
тивные связи со словом-стимулом «дети-мигранты».  

Используя разработанную методику анализа, мы обратились к 
следующему социальному агенту миграционного дискурса – родите-
лям. Для выявления ассоциатов и построения ассоциативно-
вербального поля был определен концепт «родители-мигранты». 

Термин «ассоциативное поле» впервые ввел Ш. Балли, так как 
считал, что каждое слово представляет собой центр одного ассоциатив-
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ного поля, вокруг этого слова объединяются группы слов-ассоциатов, 
которые имеют значительную степень общности [11–14].  

Международная миграция стала неотъемлемой частью мировой 
политики и экономики, в целом социальной ситуации. К причинам ак-
тивизации миграционных процессов относятся не только политические, 
экономические, социальные, экологические факторы, но и желание лю-
дей изменить свою жизнь к лучшему, повысить жизненные стандарты, 
расширить уже существующий спектр возможностей собственного ро-
ста и развития, развития своих детей. В статье моделируется ассоциа-
тивно-вербальное поле концепта «родители-мигранты» как совокуп-
ность вербальных ассоциаций на одноименное слово-стимул.  

 
Методология 

 
Исходной методологической посылкой предлагаемой работы явля-

ется обоснование необходимости изучения категорий формирующегося 
направления – миграционной лингвистики. В связи с тем, что отсутству-
ет теоретико-методологическая база, авторы используют существующие 
подходы для анализа новых явлений, требующих пристального внима-
ния со стороны исследователей. К таким явлениям относятся миграци-
онные процессы, имеющие место в глобализирующемся мире, и их непо-
средственные участники, называемые в работе социальными агентами. 

Начиная работу над формированием базовых категорий миграци-
онной лингвистики, мы сталкиваемся с трудностями в определении не 
только аппарата исследования, но и специфики миграционной лингви-
стики в целом. В ряде своих работ мы предприняли попытку рассмот-
реть вопросы, которые могут находиться в поле зрения специалистов, 
проявляющих интерес к миграционной лингвистике [10, 15, 16]. В ос-
нове нашего исследования лежит принцип системности, сформулиро-
ванный А.В. Бондарко [17] применительно к среде. Любая система поз-
воляет выделять подсистемы, совокупность последних и дает систему. 
В работе вводится понятие «семантический модуль», который дает 
возможность нам актуализировать подсистемы. Языковые репрезента-
ции концепта «родители-мигранты» соотносятся и вытекают из соци-
ального контекста и, соответственно, относятся к социальной среде.  

Важным методологическим аспектом является признание вероят-
ностного характера детерминированности [18. С. 106–107]. Представи-
тель социума подвержен случайному влиянию среды, он может нахо-
диться в определенном эмоционально-психологическом состоянии, 
иметь как положительный, так и отрицательный опыт общения с ми-
грантами. В связи с этим сочетание разных подходов, учет экстралинг-
вистических факторов могут способствовать успешному решению 
лингвистических задач. 
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Для анализа языкового материала в статье используются гипоте-
тико-индуктивный и гипотетико-дедуктивный методы, а также метод 
моделирования с целью построения ассоциативно-вербального поля 
концепта «родители-мигранты».  

 
Исследование и результаты 

 
Свободный ассоциативный эксперимент на слово-стимул «роди-

тели-мигранты» проводился при личном присутствии информантов и в 
сетевой форме. Количественные ограничения не определялись, что 
позволяет максимально приблизиться к реальным речемыслительным 
процессам. Информанты должны были дать ассоциации на слово-
стимул «родители-мигранты».  

В свободном ассоциативном эксперименте приняли участие 
30 человек, среди них студенты высших учебных заведений (18–25 лет) и 
преподаватели (30–65 лет). Гендерная специфика не учитывалась. 
В результате эксперимента было получено от 1 до 17 реакций от каждого 
информанта. Общее количество ассоциатов составило 262. Полученные 
данные позволили представить ассоциативно-вербальное поле, форми-
рующееся по аналогии со словарной статьей ассоциативного словаря.  

Ассоциаты, близкие по семантике, объединяются в семантиче-
ские модули и микромодули. Семантические модули именуются 
наиболее частотным и стилистически нейтральным ассоциатом. 

1. Семантический модуль «Адаптация» (42 реакции): 
1.1. Микромодуль «Социальная адаптация»: адаптация (2); асси-

миляция; возвращение; знакомство с новыми преподавателями; опыт; 
разрешение конфликтов; самоидентификация (1). 

1.2. Микромодуль «Языковая адаптация»: иностранный язык (2); 
другой язык (2); языки; билингвизм; незнание языка; не знают местный 
язык; незнание языка; непонимание; новый язык; плохо говорят на рус-
ском; ребенок-билингв; ребенок-полиглот; родители плохо говорят на 
языке, где живут; русский как иностранный; сложности в понимании; 
языковая среда; язык (1). 

1.3. Микромодуль «Культурная адаптация»: другая культура (2); 
из другой культуры; конфликт культур; культурная и языковая адапта-
ция; мультикультурализм; национальные одежды у женщин; объедине-
ние культур; разрыв культур; сохранение культурных традиций; сохра-
нение традиций; столкновение культур; сушат белье во дворе; тради-
ции, обычаи; утрата самобытности (1). 

2. Семантический модуль «Причина» (40): 
2.1. Микромодуль «Финансы»: ищут большего заработка, поэто-

му работают не в своей стране; материальный недостаток; нет денег; 
отсутствие финансов; финансовые трудности (1). 
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2.2. Микромодуль «Кризис»: кризис (1). 
2.3. Микромодуль «Мироощущение»: думать (1). 
2.4. Микромодуль «Здоровье»: голодать, чтобы выслать деньги (2). 
2.5. Микромодуль «Новая жизнь»: новизна (2); поиск лучшей 

жизни (2); будущее; желание лучшей жизни; жизнь с чистого листа; 
лучшая жизнь; мотивация; надежда; перемены; перспективы; стимул – 
цель в жизни; страшно и интересно на новом месте; стремиться; стрем-
ление; шанс достичь большего; цели (1).  

2.6. Микромодуль «Жизненные обстоятельства»: трудности (3); 
вынужденность (2); преследования (2); безвыходность; напряженная 
ситуация; на родине жить плохо; неопределенность; проблемы (1). 

2.7. Микромодуль «Будущее близких»: высылать деньги; думать 
о родственниках (1).  

3. Семантический модуль «Люди» (27): 
3.1. Микромодуль «Человек»: люди; непонимающие родители; 

родители родителей (1). 
3.2. Микромодуль «Иностранец»: чужой (2); гастарбайтеры (у ко-

торых есть дети); другой; иностранцы (1). 
3.3. Микромодуль «Социальный статус»: беженцы (7); переселенцы 

(3); бедность (2); нищета (2); приезжие (2); бедная обстановка; вынужден-
ные переселенцы с детьми; низкий социальный класс; эмигранты (1). 

4. Семантический модуль «Эмоционально-психологическое со-
стояние» (26):  

4.1. Микромодуль «Отрицательное эмоционально-психоло-
гическое состояние»: тревога (2); беспокойство; беспомощность и зло-
ба; недовольные; неуверенность; нервные; отчаяние; печаль; презрение; 
страх; тоска; шумные (1). 

4.2. Микромодуль «Положительное эмоционально-психоло-
гическое состояние»: готовность (2); воспоминания; забота; добро; лю-
бовь; любящие; ностальгия; преодоление трудностей; собранность; 
терпение; тоскующие (1). 

5. Семантический модуль «Работа» (19): трудоустройство (2); 
безработица; дворники; занятые; заставляют работать; искать работу; 
магазин; много работают; нет работы; низкоквалифицированный труд; 
отцы продают фрукты или работают на стройке (большая часть); рабо-
та; семейный бизнес; сложности на работе; сложности в трудоустрой-
стве; торговцы сухофруктами; труд; тяжелый труд (1). 

6. Семантический модуль «Дети» (16): дети-мигранты (2); дети-
половинки; забота о детях; дети; любовь к детям; многодетные; озабо-
ченность судьбой детей; отдавать последнее ребенку; поддержка ре-
бенка; поиски репетиторов; половинчатые дети; ребенок-изгой, с кото-
рым мало кто общается; редко видят детей; перспективы для детей; 
устройство в новую школу (1). 
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7. Семантический модуль «Страна» (13): 
7.1. Микромодуль «Другая страна»: Белоруссия; ближнее зару-

бежье; бывшие республики Советского Союза; граница; другая страна; 
страна; страны; Узбекистан; Таджикистан; Туркмения (1). 

7.2. Микромодуль «Родина»: обретение новой Родины; Родина (1). 
7.3. Микромодуль «Дом»: дом (1). 
8. Семантический модуль «Право» (10): виза; гражданство; Граж-

данский кодекс; двойное гражданство; зависимость от миграционной 
политики; нормативно-правовые акты; получение гражданства; поло-
жение; правила пребывания в стране; проблемы с гражданством (1). 

9. Семантический модуль «Характер» (10): патриотизм; порядоч-
ность; работяги; самоотверженность; сложный; смелость; старатель-
ные; трудолюбивые; трудяги; целеустремленные (1). 

10. Семантический модуль «Перемещение» (9): переезд (6); пере-
езд на новое местожительства; полная смена обстановки; смена места 
жительства (1). 

11. Семантический модуль «Социальная защита» (8):  
11.1. Микромодуль «Отсутствие социальной поддержки»: плохие 

условия существования; плохие условия для жизни; социальная неза-
щищенность (беспомощность) (1). 

11.2. Микромодуль «Социальная поддержка»: диаспора; забота; 
опека; помощь; съемное жилье (1). 

12. Семантический модуль «Образование» (6): забота об образо-
вании детей в новой среде; знания; нет образования; неуверенность в 
будущем; образование; хотят дать детям российское образование (1). 

13. Семантический модуль «Взаимоотношения» (5): другие люди и 
отношения; конфликт; конфликт отцов и детей; конфликты; уважение (1). 

14. Семантический модуль «Общение» (4): мало друзей и знако-
мых; межкультурная коммуникация; новое окружение и работа; поезд-
ки к родственникам за границу (1). 

15. Семантический модуль «Семья» (4): семья (3); делающие все 
во благо семьи (1). 

16. Семантический модуль «Национальность» (3): нерусские; во-
сточная национальность; турки (1). 

17. Семантический модуль «Родной язык» (3): носитель языка; 
утрата и обесценивание родного языка / языков; ценность родного язы-
ка (1). 

18. Семантический модуль «Другое» (3): буква; ни туда ни сюда; 
расстояние (1). 

19. Семантический модуль «Физиологическое состояние» (2): 
сонные; уставшие (1). 

20. Семантический модуль «Внешняя характеристика» (2): гряз-
ные; дешевая одежда (1). 
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21. Семантический модуль «Ассимиляция» (2): ассимиляция; 
трудности ассимиляции (1). 

22. Семантический модуль «Ментальность» (2): менталитет; с 
другими убеждениями (1). 

23. Семантический модуль «Место проживания» (2): палаточный 
лагерь; путешествие (1). 

24. Семантический модуль «Расовая принадлежность» (1): не бе-
лая раса (1). 

25. Семантический модуль «Опасность» (1): риск (1). 
26. Семантический модуль «Пункты перемещения» (1): вокзал (1). 
27. Семантический модуль «Возраст» (1): молодость (1). 
На рис. 1 представлена модель ассоциативно-вербального поля 

концепта «родители-мигранты». 
 

 
 

Рис. 1. Модель ассоциативно-вербального поля концепта 
«родители-мигранты», % 

 
К ядру ассоциативно-вербального микрополя «родители-

мигранты» относятся совпадающие реакции на одноименное на слово-
стимул: беженцы (7 реакций); к зоне ближней периферии относится 
переезд (6 реакций); к зоне средней периферии – семья, трудности, пе-
реселенцы (по 3 реакции); к зоне дальней периферии – адаптация, ино-
странный язык, другой язык, другая культура, чужой, бедность, нище-
та, приезжие, тревога, новизна, поиск лучшей жизни, вынужденность, 
преследования, трудоустройство, незнание языка, беспокойство, дети-
мигранты (по 2 реакции); крайняя периферия формируется оставшими-
ся единичными реакциями – 215 реакций. Во внимание принимались не 
только слова, но и словосочетания как смысловые единицы.  

Деятельностная составляющая концепта «родители-мигранты» 
включает глаголы: искать (большого заработка, работу), думать (о 

% 
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родственниках), голодать, высылать (деньги), стремиться, работать, 
отдавать (последнее ребенку).  

Парадигматические ассоциации представлены следующим образом: 
адаптация, ассимиляция, возвращение, самоидентификация, опыт, язык, 
билингвизм, кризис, люди, гастарбайтеры, переселенцы, беженцы, бед-
ность, нищета, преследования, безвыходность, стремление, надежда, пе-
ремены, перспективы, знакомство, непонимание, конфликт, мультикуль-
турализм, новизна, будущее, мотивация, стимул, стремление, трудности, 
неопределенность, проблемы, приезжие, эмигранты, тревога, беспокой-
ство, беспомощность, злоба, неуверенность, отчаяние, печаль, презрение, 
страх, готовность, воспоминания, забота, добро, любовь, ностальгия и др.  

Синтагматические ассоциации актуализируются адъективными 
(напряженная ситуация, непонимающие родители, низкий социальный 
класс, недовольные, нервные, трудолюбивые, любящие, шумные, дру-
гая культура, культурная и языковая адаптация, лучшая жизнь, тоску-
ющие, старательные, национальные одежды, иностранный язык, другой 
язык, новый язык, материальный недостаток, финансовые трудности, 
целеустремленные, социальная незащищенность, съемное жилье, меж-
культурная коммуникация, новое окружение, восточная националь-
ность, сонные, уставшие, грязные, дешевая одежда, палаточный ла-
герь), адвербиальными (страшно и интересно на новом месте), глаголь-
ными формами (не знают местный язык, плохо говорят на русском, су-
шат белье во дворе, высылать деньги, отдавать последнее ребенку, хо-
тят дать детям российское образование, редко видят детей, искать ра-
боту, много работают, заставляют работать, ищут большого заработка, 
голодать, стремиться, думать о родственниках), предложениями (роди-
тели плохо говорят на языке, где живут). 

В результате анализа выделены ассоциации-оценки: 
1) положительные ассоциации-оценки составляют 19%: работяги, 

трудяги, старательные, разрешение конфликтов, сохранение культур-
ных традиций, сохранение традиций, новизна, поиск лучшей жизни, 
будущее, надежда, перемены, перспективы, стремиться, шанс достичь 
большего и др.; 

2) отрицательные ассоциации-оценки составляют 24%: плохо гово-
рят на русском, сложности в понимании, конфликт культур, утрата само-
бытности, нет денег, отсутствие финансов, трудности, на родине жить 
плохо, бедность, непонимающие родители, беженцы, бедность и др. 

Общее количество ассоциаций-оценок составляет 43%, эти реак-
ции носят эмоциональный характер, у большинства испытуемых при-
сутствует эмоционально окрашенное отношение к «родителям-
мигрантам». Доминируют отрицательные ассоциации-оценки, но среди 
них можно выделить реакции, связанные с сопереживанием: беспокой-
ство, тревога, отчаяние, безвыходность, трудности и др. 
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Заключение 
 

Определить структуру концепта можно только после выделения 
его содержания, т.е. совокупности его когнитивных признаков. Все 
структурные компоненты могут быть распределены по разным участ-
кам поля. Ассоциативно-вербальное поле представляет собой неза-
мкнутую, динамическую систему. Подводя итог исследованию, отме-
тим большую перспективность рассматриваемых проблем. Изучение 
социальных агентов миграционного дискурса способствует глубокому 
изучению настроений в социуме по отношению к мигрантам, выявле-
нию интолерантного, агрессивного отношения к ним, что, в свою оче-
редь, вызывает ответную агрессию. В связи с этим изучение актуализа-
ции концепта «родители-мигранты» способствует, с одной стороны, 
определению степени агрессии, а с другой – демонстрации толерантно-
го, лояльного, положительного отношения к мигрантам. 
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Abstract. Over the centuries and even millennia there existed migration of peoples, mass 
movements of groups of people and language communities. ‘Emigration’, ‘immigration’ and 
‘migration’ are concepts that represent something quite attractive for both individuals and for 
entire language communities. But the problems of social and linguistic isolation, and social 
and linguistic integration are not resolved. The problem of integration of migrants into the 
host society, since the issue of the formation of a tolerant attitude towards migrants are of 
high relevance. Migrants act as carriers of a different culture, a different language. It is not 
wise not to take this fact into account since the development of a language, as well as the 
development of culture, is carried out in the conditions of national contacts in a narrow sense, 
and in conditions of migration in a broad sense. In conditions of active population migration 
that occurs due to political, economic, environmental, and military factors, the problem of 
identity arises. Identity becomes the notion that contributes to a clearer definition of the na-
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tional interests of the state, and helps to distinguish friends from enemies, “ours” from “not 
ours”. Contact with other cultures on a regular basis reveals cultural differences between our-
selves and “the others”. When analyzing linguistic reality of a language community it is nec-
essary to consider linguistic changes from the standpoint of the history of the language and 
language policy, and also to take into account linguistic contacts and processes occurring in 
the language. Such concepts as interaction, variation, interference, processes of language con-
tacts and language convergence are also important. Due to migration processes linguistic 
communities are restructured. In the center of migration linguistics there are two social func-
tions of language: the function of individual identification with a new language community 
and the emergence of a new language community, a new language group. The identity of the 
group is reinforced by a specific sociocultural context. Within this context an important func-
tion attributed to the language is to be a symbol of belonging to a language group and at the 
same time to be a symbol of difference from other groups. Thus, language acts as a symbol 
and means of manifestation of identity. International migration has become an integral part of 
the global economy. People move from the country of their place of residence to other coun-
tries with wider economic opportunities. Increased migration activity is due to humanitarian, 
economic, and socio-political reasons. An analysis of the actualization of the concept “Mi-
grant Parents” in the linguistic consciousness of native speakers allows us to develop and 
present a model of the associative-verbal field of the concept “Migrant Parents”. The rele-
vance of the study is due to the fact that this concept actualises one of the leading agents of 
migration discourse. Migration discourse, in turn, is in the focus of attention of researchers 
engaged in the development of a new direction in linguistics – migration linguistics. The for-
mation of migration linguistics leads to the discovery of new facets of the analysis of linguis-
tic facts using well-known traditional approaches and methods. However, the novelty lies 
precisely in the fact that applying these approaches and methods we analyze new categories 
that are becoming relevant at the present time. One of such categories is the category of “Mi-
grant Parents” representing social agents of migration discourse. Migration processes in the 
world are considered from the point of view of actualizing conflictogenicity. In the field of 
migration linguistics we discuss linguistic tolerance and its linguistic representation. Using 
the example of updated concept of “Migrant Parents” in the linguistic consciousness of native 
Russian speakers we present the image of a person who bears the burden of economic, politi-
cal and social problems. The material obtained in the course of a free associative experiment 
is systematized into semantic modules representing elements of an associative-verbal field. 
A free associative experiment allows us to establish psychological connections between 
words, to determine their subjective significance for native speakers. Semantic modules are 
semantic fragments reflecting different sides of the studied concept. Our study combines a 
universal-interdisciplinary approach, since the method of a free associative experiment was 
chosen to study the associative-verbal field of the concept “Migrant Parents”, and such special 
linguistic approach as study of the actual semantic content of this concept. 
Keywords: migration; migrant parents; migration linguistics; linguistic consciousness; se-
mantic module; associative-verbal field; free associative experiment. 
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Abstract. The goal of the paper is to argue and to develop a conceptual peda-
gogical model of formation of teacher's readiness for the development of sys-
tems thinking. The challenges of this paper are to analyze domestic and for-
eign psychological and pedagogical literature on the problem of teacher's 
readiness for the development of systems thinking, to summarize the results 
available in domestic and foreign literature, to argue methodological ap-
proaches and principles in the process of training a conceptual pedagogical 
model. The systems state of modern science has a theoretical potential for se-
rious enriching and developing the priority trends in the field of science, tech-
nology, Economics and education are characterized by a number of specific 
features, the need to understand the complex economic processes initiated by 
scientific progress. The center of integrative approaches in connection with 
the globalization of education is the training of a new format teacher. This is 
primarily due to the lack of relationship between the requirements of the FSES 
and the problem of teacher’s readiness to work with a huge amount of infor-
mation, the ability to identify practice-oriented professional information in 
terms of incompleteness and inconsistency, to systemsatize it for the goal of 
its further realization in the educational process. Since natural sciences have a 
huge potential aimed at the development of systems thinking as a personal 
quality of a teacher, it leads to the need to investigate the problem of teacher’s 
readiness for the development of systems thinking. In modern conditions it is 
impossible to imagine professionally, culturally and psychologically adapted 
teacher for professional work and vital activity with minimal cost, clearly ex-
pressed knowledge, awareness of perception of professional knowledge, inde-
pendence, and depth judgments, ability to establish comfortable relations of 
the subjects of education, to work in a team.  
Keywords: to develop; teacher's readiness; systems thinking; formation; con-
ceptual pedagogical model. 

 
Introduction 

 
In the context of modernization of education systems, changes in the 

educational paradigm (transition from knowledge paradigm to competence 
one) the problem of teacher’s training of a new format aimed at the disclo-
sure and realization of the potential of the teacher's personality occupies a 
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special place. The solution of this problem is confirmed by the “Concept of 
the Federal target program for the development of education for 2016–
2020”, in which the most important advantage is the orientation to the reali-
zation and activation of the potential of the teacher's personality. In this re-
gard, there is a need to find the best ways to train a competent specialist 
ready for the development of systems thinking in accordance with the re-
quirements of FSES. The research of the problem of teacher’s readiness for 
the development of systems thinking, as a component contributes to the 
training of a teacher able to solve complex problems, to evaluate the non-
standard situation, to make decisions in complex situations, in the conditions 
of incomplete and contradictory information, to predict the consequences of 
a rapidly changing situation. This situation has led to the formulation of new 
tasks, changing ways of thinking, to the formation of teacher’s readiness of 
teachers for development of systems thinking as a personal quality that will 
allow them to overcome difficulties in teaching and making optimal deci-
sions.  

 
Methodology 

 
The problem of “readiness” has been the subject of research by scien-

tists since the middle of the nineteenth century, initially it was considered as 
a setting (D.N. Uznadze [1]). The concept of “readiness” was introduced by 
B.G. Ananyev [2] in the middle of the twentieth century. The analysis of 
psychological and pedagogical literature allowed to identify studies of readi-
ness, which examine: theoretical foundations (L.S. Vygotsky [3], A.N. Leon-
tiev [4], K.K. Platonov [5]), readiness activities (A.A. Derkach [6], M.I. Dy-
achenko, L.A. Kandybovich [7]), readiness for pedagogical activity 
(K.M. Durai-Novakova [8], M.I. Dyachenko, L.A. Kandybovich [7], 
N.V. Kuzmina [9], V.A. Slastenin [10]), conditions of readiness formation 
(A.A. Verbitsky [11], N.I. Vyunova [12],) are considered. Different aspects 
of the development of systems thinking are investigated in the works of both 
domestic scientists [13], and foreign ones (J. Richmond [14], P. Senge [15]). 

The analysis of psychological and pedagogical literature allowed to 
consider formation of systems thinking of a teacher as quality of his person-
ality using conscious principles of the systems approach at performance of 
mental actions and operations, at research of the objects directed on getting 
the systems knowledge [16]. Readiness of a teacher to development of sys-
tems thinking is considered as the integrative quality of a person revealing 
all its parties directed on acquisition of valuable orientations, knowledge, 
abilities and experience, allowing to carry out activity at sufficient level [16, 
17]. Formation of readiness for developing of systems thinking of a teacher 
is considered as process of interpersonal interaction of subjects of education 
directed on increasing the level of their readiness for developing systems 
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thinking in professional and pedagogical activity, allowing them to be suc-
cessfully realized in this activity [16]. 

To solve this problem, it is necessary to argue theoretical and method-
ological approaches and principles in the course of development of concep-
tual model of forming teacher’s readiness for the development of systems 
thinking. 

The methodological base of the model of forming teacher’s readiness 
for the development of systems thinking includes:  

– system approach (A.N. Averyanov [18], V.P. Sadovsky [19]), con-
sidering forming readiness of the teacher to development of systems thinking 
as the complete systems including interaction and mutual influence of links, 
and dynamics of its development; 

– synergetic approach (V.I. Andreev [20], E.N. Knyazeva [21]), al-
lowing to consider forming teacher’s readiness for development of systems 
thinking as the open, self-organizing system complex providing the accurate 
organization of educational process; 

– personality-activity approach (L.S. Vygotsky [3], A.N. Leontiev 
[4]), contributing to the formation of teacher's readiness for the development 
of systems thinking in the process of mastering various activities and interac-
tion of subjects of education; 

– contextual approach (A.A. Verbitsky [11], E.P. Komarova [22]), 
ensuring the realization of the process of formation of teacher's readiness for 
the development of systems thinking in the conditions of maximum “immer-
sion” in the context of future professional activity; 

– competence approach (N.I. Vyunova [12], I.A. Zimnaya [23], E.P. Ko-
marova [23]), realizing the formation of teacher's readiness for the develop-
ment of systems thinking in the process of revealing his professional and 
personal qualities that allow successfully solving professionally-oriented 
tasks.  

In the process of development of the model of formation of teacher’s 
readiness for the development of systems thinking the following principles 
are used:  

– professional orientation (A.V. Barabanshikov [24]), providing the 
integration of knowledge in the field of systems thinking in the process of 
formation of teacher's readiness for its realization;  

– integrity, consistency imply (G.P. Shchedrovitsky [25], 
A.N. Averyanov [18]) the consideration of the formation of teacher’s readi-
ness for the development of systems thinking, as an integral complex of in-
terrelated elements that affect the structure, functions and dynamics of the 
development of this complex; 

– variability (A.G. Asmolov [26]) assumes in the process of formation 
of teacher’s readiness for the development of systems thinking to use variety 
of means, forms, methods of training;  
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– personality-centered orientation (E.V. Bondarevskaya [27], 
K.R. Rogers [28], providing conditions for active activity, self-development 
and growth in the process of formation of teacher's readiness for the devel-
opment of systems thinking; 

– problem solving (M.I. Makhmutov [29]) promotes the creation of 
problem situations and conditions for searching their solutions in the process 
of formation of teacher's readiness for development of systems thinking. 

The following research methods are used: theoretical: analysis and 
synthesis, comparison and generalization, modeling; empirical: questioning, 
testing, interviewing, pedagogical experiment; methods of mathematical sta-
tistics (using the U-test Mann-Whitney and the two-sample Wilcoxon test). 

 

Results 
 

Based on the research of M.I. Dyachenko, L.A. Kandybovich [7], 
N.V. Kuzmina [9], V.A. Slastenin [10], the structural components of the 
formation of readiness for the development of systems thinking are deter-
mined: motivation-valued, cognitive, activity and reflective-estimative.  

While developing a model of forming teacher’s readiness for the de-
velopment of systems thinking the criteria, indicators and levels of forming 
teacher’s readiness for development of systems thinking have been defined. 
The indicators of the motivational criterion (motivation-valued component) 
are a positive attitude (systems of interests of valued orientations) to the 
teacher’s readiness for the development of systems thinking; the systems of 
needs, incentives for activities to form readiness for the development of sys-
tems thinking; the ability for goal setting activities for forming readiness for 
the development of systems thinking. The indicators of the knowledge crite-
rion (the cognitive component) represent the level of development of 
knowledge in the areas of professional and pedagogical activity, formation 
of readiness of teacher to the development of systems thinking, the disci-
plines of science. The indicators of a praxeological criterion (active compo-
nent) include different types of activities in the areas of professional and 
pedagogical activity, formation of teacher’s readiness for the development of 
systems thinking, research of potential of disciplines of natural science cycle 
directed on development of systems thinking. The indicators of reflexive 
criterion (reflective- estimative component) are the ability to analyze (the 
allocation of strengths and weaknesses of their activities for the formation of 
readiness to the development of systems thinking), and evaluation (the abil-
ity through reflection to assess their activities for the formation of teacher’s 
readiness for the development of systems thinking); ability to adjust their 
activity with respect to the goals of formation of teacher’s readiness for the 
development of systems thinking. We have identified the following levels of 
assessment of the formation of teacher’s readiness for the development of 
systems thinking: reproductive, productive and creative. 
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The reproductive level is characterized by: 
– absence of system of valued orientations in the field of development 

of systems thinking and necessity in its development, inability to define the 
purposes and tasks of activity on forming teacher’s readiness for develop-
ment of systems thinking (motivational criterion);  

– possession of minimal information in the areas of professional and 
pedagogical activity, the formation of teacher’s readiness for the develop-
ment of systems thinking in the field of disciplines of the natural science 
cycle, the lack of need to expand this knowledge (cognitive criterion);  

– weak ability to carry out professional and pedagogical activities; the 
realization of activities for the forming teacher’s readiness for the develop-
ment of systems thinking according to the proposed plan or model, using 
minimal knowledge in the field; situational desire to explore the potential of 
disciplines of natural science cycle aimed at the development of systems 
thinking (praxeological criterion); 

– performing analysis and evaluation of their activities on the for-
mation of readiness for the development of systems thinking only according 
to the algorithm proposed in advance or with outside help, the lack of skills 
of self-adjustment of their activities with respect to the purpose of formation 
of readiness for the development of systems thinking (reflective-estimative 
criterion). 

The productive level is characterized by: 
– weak formation of the systems of interests and valued orientations in 

the field of formation of teacher’s readiness for the development of systems 
thinking, the periodic need to work in the development of systems thinking. 
There are some difficulties in defining the goals and objectives of the for-
mation of readiness to the development of systems thinking; (motivation-
valued criterion);  

– possession of sufficient information in the areas of professional and 
pedagogical activity, the formation of teacher’s readiness for the develop-
ment of systems thinking; the ability to obtain additional knowledge in these 
disciplines of the natural science cycle in the specified areas of research 
(cognitive criterion); 

– uncertainty in the realization of professional and pedagogical activi-
ties; the presence of difficulties in the process of formation of teacher’s read-
iness for the development of systems thinking, using a sufficient amount of 
information in this area; the manifestation of the desire to explore the poten-
tial of the disciplines of natural science cycle aimed at the development of 
systems thinking (praxeological criterion); 

– developed skills of analysis, evaluation and adjustment of their ac-
tivities to form readiness for the development of systems thinking, but the 
emergence of some difficulties in this case (reflexive-evaluative criterion). 

The creative level is characterized by: 
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– positive attitude to the activity of formation of teacher’s readiness 
for the development of systems thinking; formed need for this activity, the 
ability to goal-setting activities of the formation of teacher’s readiness for 
the development of systems thinking (motivation-valued criterion); 

– possession of a high level of knowledge in the areas of professional 
and pedagogical activity, formation of teacher’s readiness for the develop-
ment of systems thinking, , skills of independent search for additional 
knowledge in disciplines of the natural science cycle (cognitive criterion); 

– independence and confidence in the implementation of professional-
pedagogical activity (from goal setting to predict expected outcomes), strong 
expressed formed readiness to the development of systems thinking using a 
significant amount of information in this field, a manifestation of active in-
terest in the study of potential of natural sciences aimed at the development 
of systems thinking (praxeological criterion); 

– full possession of the skills of analysis, evaluation and adjustment of 
their activities to form readiness for the development of systems thinking. 
(reflective-estimative criterion) (Figure 1). 

 
 

Fig. 1. Dynamics of forming teacher's readiness for the development of systems thinking  
(before and after the formative phase of the experiment): M(M) – motivation criterion  

(motivation-valued component); С(K) – knowledge criterion (the cognitive component);  
A(P) – praxeological criteria (praxeological component); R(R) – reflective criterion  

(reflective-estimative component) 
 

The results of the ascertaining experiment show the following results 
of formation of readiness of a teacher’s readiness for the development of 
systems thinking: motivation-valued criterion  13,3, the cognitive criteri-
on  13,8, active criterion  4, reflective-estimative criterion  2. The 
results of the ascertaining experiment indicate an insufficient level of for-
mation of teacher’s readiness for the development of systems thinking. They 
showed the need to conduct the stages of experimental work in order to form 
the teacher’s readiness for the development of systems thinking. 

M(M) C(K) A(P) R(R )

before 13,33333333 13,75 4 2

after 88,33333333 89,5 88,66666667 83,33333333
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The forming stage of the experiment was performed on the basis of 
the Voronezh state pedagogical University, and was aimed at improving the 
educational process of the University in order to increase the level of form-
ing teacher’s readiness for the development of systems thinking. According 
to the hypothesis the process of forming of teacher’s readiness for the devel-
opment of systems thinking can be more effective when applying the model 
of forming teacher’s readiness for the development of systems thinking on 
the basis of the realization of the program. Initial, intermediate and final 
stages have been developed. At the initial stage, students receive primary 
information about systems thinking, ways of its development and the poten-
tial of possibilities of natural science cycle aimed at the formation of teach-
er’s readiness for the development of systems thinking. At the intermediate 
stage, reproductive “knowledge-skills” are formed, determining the ability to 
reproductive activity characterized by the ability to independent activity on 
the basis of orientation of activity. At the final stage, productive 
“knowledge-skills” (skills) are formed, determining the ability to productive 
and creative activity on the basis of generalized mode of activity, i.e. the 
ability to perform activity in changed conditions by independent transfor-
mation of the known orientation basis of activity. Students at this stage are 
offered to develop independent ways to solve problems on the basis of pre-
viously acquired knowledge and skills, as well as to assess their activities.  

The result of control stage of the experimental work show as follows 
of formation of readiness of teachers to the development: motivation-valued 
criterion  88,3, the cognitive criterion  89,5, active criterion  88,7, 
reflective-estimative criterion  83,3. 

 
Conclusion 

 
Thus, the readiness of the teacher has a close relationship with the 

knowledge of a personality as a whole. The features of forming teacher’s 
readiness for the development of systems thinking are reflected in 3 stages, 
such as: reproductive, productive and creative. The creative level showed 
that possession of a teacher of knowledge in the areas of professional and 
pedagogical activity for the development of systems thinking. 

The results of experimental work confirmed the effectiveness of the 
developed model of forming teacher’s readiness for the development of sys-
tems using.  
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Аннотация. Обоснована и разработана концептуальная педагогическая модель фор-
мирования готовности педагога к развитию системного мышления. Проанализирова-
на отечественная и зарубежная психолого-педагогическая литература по проблеме 
готовности педагога к развитию системного мышления. Обобщены имеющиеся в 
отечественной и зарубежной литературе результаты, обоснованы методологические 
подходы и принципы в процессе подготовки концептуальной педагогической модели. 
Системное состояние современной науки имеет теоретический потенциал для серьез-
ного обогащения и развития приоритетных направлений в области технологий, 
науки, экономики и образования b характеризуется рядом специфических особенно-
стей, необходимостью осмысления сложных экономических процессов, иницииро-
ванных научным прогрессом. Центром интегрированных подходов в связи с процес-
сом глобализации образования является подготовка педагога нового формата. Это 
обусловлено, прежде всего, отсутствием взаимосвязи между требованиями Феде-
рального государственного образовательного стандарта и проблемой готовности пе-
дагога работать с огромным объемом информации, умением выявлять практико-
ориентированную профессиональную информацию в условиях ее неполноты и про-
тиворечивости, систематизировать ее с целью дальнейшей реализации в учебном 
процессе. Так как естественно-научные дисциплины обладают огромным потенциа-
лом, направленным на развитие системного мышления как личностного качества 
педагога, то это приводит к необходимости исследовать проблему готовности педа-
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гога по дисциплинам естественно-научного цикла к развитию системного мышления. 
В современных условиях невозможно представить профессионально, культурно и 
психологически адаптированного педагога к профессиональной работе и жизнедея-
тельности с минимальными затратами, четко выраженными знаниями в области есте-
ственно-научных дисциплин, осознанием восприятия профессионального знания, 
самостоятельности и глубины суждений, умением устанавливать психологически 
комфортные отношения субъектов образования, работать в команде.  
Ключевые слова: готовность педагога к развитию системного мышления; формирова-
ние; педагогическая модель. 
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Аннотация. В связи с политическими, экономическими и социальными 
преобразованиями, происходящими в нашей стране в последние десяти-
летия, появилось больше возможностей путешествовать, получать обра-
зование в других странах и построить выгодные деловые отношения с 
зарубежными партнерами. Поэтому в настоящее время как никогда осо-
знается важность изучения иностранных языков. Умение общаться на 
иностранном языке, в частности английском как языке международного 
общения, особенно ценится во всем мире. В связи с этим возрастает пре-
стиж профессионального языкового образования, качественное изучение 
английского языка становится неотъемлемой частью образования в це-
лом. Большинство родителей стремятся к тому, чтобы их ребенок с са-
мых ранних лет обучался иностранным языкам. Во многих школах обу-
чение иностранному языку начинается с первого класса, появляется 
множество курсов, языковых школ, в некоторых детских садах прово-
дятся занятия по английскому языку. Анализ исследований по вопросу 
развития мышления и речи ребенка 5–7 лет показал, что возраст пяти-
шести лет является оптимальным для начала изучения иностранного 
языка дошкольником. Это связано с определенным уровнем развития 
мышления и речи, позволяющим говорить о готовности ребенка к осо-
знанному овладению вторым языком. Многие теоретические и практиче-
ские исследования доказали, что обучение иностранному языку на инте-
гративной основе является наиболее эффективным применительно к 
старшему дошкольному возрасту. Это объясняется особенностями дет-
ского возраста, открытостью детей к проявлению любой культуры, це-
лостным, нерасчлененным восприятием информации, большими потен-
циальными возможностями для интеллектуального развития и способно-
стью к обобщенному мышлению. Встал вопрос об обновлении содержа-
ния языкового образования. Очевидной стала необходимость создания 
качественно новых материалов, предназначенных специально для рабо-
ты с детьми, и обучения преподавателей для работы с детской аудитори-
ей, которая, несомненно, требует особого внимания. Кроме того, препо-
давание иностранного языка детям не сводится только к выработке у них 
навыков иноязычной речи. Сегодня иностранный язык выступает как 
неотъемлемая часть широкой программы культурного и языкового раз-
вития личности ребенка, и его изучение закладывает важнейшие навыки, 
необходимые ребенку не только в дальнейшем обучении, но и в жизни 
вообще. Очевидно, что изучение иностранного языка в дошкольном воз-
расте способствует социальному и личностному развитию ребенка. Это 
проявляется в достижении бóльших успехов в учебе, в том числе и при 
овладении родным языком, успешном формировании навыков решения 
проблем и креативного мышления. Вместе с тем исследование проблемы 
изучения иностранного языка в раннем возрасте, вызванное огромным 
интересом и спросом на обучение, помимо положительного влияния на 
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общее развитие ребенка, выявило множество вопросов, требующих 
дальнейшего изучения и доработки. Нечетко определены цели и задачи 
изучения иностранного языка на дошкольном этапе. Если основной це-
лью раннего обучения дошкольников иностранному языку считать под-
готовку ребенка к успешному овладению набором компетенций в школе 
и достижению основной цели изучения иностранных языков – формиро-
ванию коммуникативной компетенции, то встает вопрос, какие именно 
навыки и умения могут и должны быть сформированы на дошкольном 
этапе, какие иноязычные компетенции дошкольника могут быть сфор-
мированы, при соблюдении каких условий их формирование может быть 
успешным. Несмотря на очевидность необходимости построения уроков 
иностранного языка с использованием творческих способностей детей, 
нет четкой системы работы с этими способностями, которая позволила 
бы гармонично их развивать и способствовала бы эффективному усвое-
нию иностранного языка. Недостаточно определена роль вспомогатель-
ных средств в учебном процессе, не в полной мере освещены способы 
моделирования игр и организации языкового материала. Встает вопрос 
отбора учебного материала, при котором следует учитывать конкретные 
цели и задачи по формированию набора компетенций на дошкольном 
этапе. В связи с этим представляется необходимым определить понятие 
«компетенция» применительно к дошкольному возрасту и выявить спе-
цифику методики формирования тех или иных компетенций, а также 
разработать критерии оценивания уровня сформированности отдельных 
составляющих различных компетенций. Процесс обучения дошкольни-
ков иностранному языку обладает своими особенностями по сравнению 
с обучением школьников или студентов. Принимая во внимание основ-
ные психофизиологические характеристики дошкольников седьмого го-
да жизни, мы полагаем, что процесс их обучения должен быть организо-
ван отличным от обучения школьников и студентов образом. На наш 
взгляд, эффективным методом исследования проблемы организации 
процесса обучения дошкольников иностранному языку является систем-
но-ориентированное методическое моделирование. Метод моделирова-
ния играет важную роль в методике обучения иностранному языку, вос-
создавая в обобщенном виде образ исследуемого объекта. Объектом мо-
делирования в методике является педагогический процесс, существую-
щая практика обучения, проблематика преподавания иностранного язы-
ка: цели, программы, возраст, потребности обучающихся и т.д. Обучение 
дошкольников иностранному языку рассматривается нами как целост-
ный процесс, в котором формирование компетенций осуществляется не 
изолированно, а совместно с реализацией других целей обучения. Це-
лостный процесс обучения иностранному языку понимается нами как 
системно-ориентированный, т.е. направленный на перевод обучаемых с 
интуитивного уровня владения языком на уровень осознания доступных 
дошкольнику многозначности слова, синонимии, антонимии и практиче-
ских правил уместного употребления изучаемых лексических единиц и 
грамматических конструкций. В настоящее время исследования в обла-
сти методического моделирования позволяют говорить о том, что сло-
жилась научная концепция методического моделирования. Методология 
моделирования основывается на идеях целостности, непротиворечиво-
сти, полноты и адекватности описания известных педагогических явле-
ний в условиях неопределенности. При этом неопределенность трактует-
ся как закономерность системы процесса обучения, связанного с наличи-
ем субъектов как существенных ее элементов с их изменчивостью, эмо-
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циями и способностью к качественному преобразованию (развитию) 
своего сознания и деятельности. Важнейшей характеристикой методиче-
ской модели выступает ее открытость, которая рассматривается в науч-
ной литературе в двух основных аспектах: внутренней и внешней откры-
тости (А.Н. Дахин и др.). Внутренняя открытость подразумевает гибкое, 
оптимальное сочетание в процессе обучения и воспитания всех суще-
ствующих педагогических, методических систем, технологий, моделей, ни 
одна из которых не может претендовать на абсолютную завершенность. Не-
обходимым условием открытости является «мирное» сосуществование в об-
разовательном пространстве разных педагогических концепций (А.Г. Асмо-
лов, Б.С. Гершунский, Е.Н. Дмитриева). Внешняя открытость обеспечивает-
ся быстрым реагированием образовательной системы на меняющиеся соци-
ально-экономические и социокультурные условия, своевременным выпол-
нением социального заказа общества и широким выходом в мировое ин-
формационное пространство. Все это обозначается нами как внешняя от-
крытость к педагогическим, социологическим, экономическим инновациям. 
Образовательная система при этом рассматривается как компонент единого 
социально-экономического и культурного пространства. Таким образом, пе-
дагогическая модель, адекватная современному состоянию социально-
культурного развития, создает условия открытого образования.  
Ключевые слова: формирование лингвистической компетенции; обуче-
ние дошкольников; системно-ориентированное моделирование; крите-
рии сформированности компетенции; английский язык. 

 
Введение 

 
Раннее иноязычное образование в наше время относится к числу 

весьма актуальных проблем теории и практики обучения иностранным 
языкам [1–17]. 

С одной стороны, специфика иноязычного образования опреде-
ляется вниманием к языковой личности, ее лингвистической компетен-
ции, представленной в современных нормативных документах. Общие 
цели образования, в том числе и в области иностранного языка, харак-
теризуются направленностью на формирование целостного представ-
ления о мире, основанного на социализации личности, т.е. на усвоение 
знаний такого объема и характера, который обеспечивает полноценное 
существование индивида, в нашем случае – в иноязычном социуме. 
С другой стороны, изменения, происходящие в настоящее время в рос-
сийской системе образования, затрагивают не только содержание кон-
кретных предметных дисциплин, но и структуру образовательного 
процесса. 

Структура как нормативно-научная картина мира (Н.А. Мак-
симчук) предопределяет базовую технологию обучения иностранным 
языкам, характеризующуюся определенным воздействием на личность 
обучаемого, объемом учебного материала, степенью усвоения инфор-
мации, передаваемой единицей времени. Соответственно, изучение 
иностранного языка в дошкольном возрасте, по многочисленным ис-
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следованиям, служит развитию речевых способностей ребенка, его ко-
гнитивных процессов; более раннему вхождению ребенка в мировую 
культуру через общение на новом для него языке; созданию базы каче-
ственного овладения иностранным языком при его последующем изу-
чении в школе; повышает интерес и мотивацию ребенка к последую-
щему изучению второго и третьего иностранного языка [17].  

Изменения, происходящие в обществе, повлекли за собой возрас-
тающую потребность в людях, способных не только эффективно ре-
шать образовательные задачи, но и вносить свой вклад в развитие об-
щества в целом. Решению этой задачи способствует активно разраба-
тываемый в методике обучения иностранным языкам компетентност-
ный подход, предполагающий создание условий для овладения ком-
плексом компетенций в лингвообразовании. Таким образом, если це-
лью образования на сегодняшний день является развитие личности, 
способной успешно решать возникающие задачи в условиях современ-
ного общества, то целью раннего обучения вообще и обучения до-
школьников иностранному языку в частности должна являться подго-
товка ребенка к успешному овладению набором компетенций в школе.  

Дошкольный период является сензитивным для формирования 
основных качеств личности, ее интеллектуального и речевого развития. 
Поэтому проблема развития личности дошкольника в целом и его ком-
муникативно-познавательное развитие в частности всегда стояли в цен-
тре внимания психологов и педагогов и исследовались во многих рабо-
тах (Л.А. Венгер, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.А. Леонтьев, 
А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин). На сегодняшний день данные проблемы 
не утратили своей актуальности и привлекают к себе внимание многих 
ученых-психологов и специалистов в области раннего обучения ино-
странному языку.  

В современной методической науке общепризнанным является 
тот факт, что перевод обучаемых с интуитивного владения языком на 
владение языком на осознанной основе служит достижению основной 
цели изучения иностранных языков – формированию коммуникативной 
компетенции. Формирование данной компетенции является необходи-
мым условием для осуществления успешного общения с носителями 
языка, а также для приобщения к культуре страны изучаемого языка, 
для лучшего осознания культуры собственной страны, умения пред-
ставлять родное государство в процессе межкультурного общения 
(М.З. Биболетова, Н.Д. Гальскова, Л.В. Шатунова и др.). Большинство 
ученых, занимающихся изучением вопросов системы иноязычной ком-
муникативной компетенции, несмотря на различие в определении струк-
турных компонентов, выделяют в ее структуре лингвистическую компе-
тенцию. Однако в современной методике раннего обучения иностранно-
му языку проблема формирования иноязычной лингвистической компе-
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тенции не была в достаточной мере исследована применительно к про-
цессу обучения детей дошкольного возраста. Вместе с тем говорить об 
успешности формирования коммуникативной компетенции можно лишь 
в случае сформированности всех ее структурных компонентов.  

В практике обучения иностранному языку широко используются 
различные учебные комплексы, в разной степени отражающие содер-
жание, зафиксированное в государственных документах. С одной сто-
роны, это дает возможность учителю выбирать учебные средства, соот-
ветствующие его концепции и индивидуальным особенностям обучае-
мых. С другой стороны, возникает проблема обоснования выбора той 
или иной методической системы, которая, к сожалению, решается в 
значительной степени интуитивно, на базе личного опыта педагога. 
Тем самым представляется очевидным противоречие между потребно-
стью современной практики раннего лингвистического образования в 
методике формирования лингвистической компетенции, доступной 
широкому кругу преподавателей, и недостаточной разработанностью 
методики ее формирования в процессе обучения дошкольников ино-
странным языкам. 

Успешное формирование лингвистической компетенции до-
школьника возможно, если выявить ее сущность и структуру и опреде-
лить ее специфику в дошкольном возрасте; разработать и реализовать 
системно-ориентированную методическую модель, позволяющую фор-
мировать лингвистическую компетенцию в целостном процессе обуче-
ния детей иностранному языку; разработать и применить программно-
методическое обеспечение процесса формирования лингвистической 
компетенции дошкольников.  

 
Практическая методология 

 
Современное состояние методики обучения иностранному языку 

характеризуется сосуществованием ряда подходов, акцентирующих 
разные идеи и стратегии обучения (когнитивный, коммуникативный, 
коммуникативно-когнитивный, социокультурный, гуманистический, 
личностно ориентированный, личностно-деятельностный, дифферен-
цированный).  

Применение всех указанных подходов в раннем обучении ино-
странным языкам опирается на учет психофизиологических и возраст-
ных особенностей дошкольников.  

Большинство отечественных ученых утверждают, что дошколь-
ный возраст является сензитивным периодом онтогенетического разви-
тия определенных психических процессов и свойств (В.А. Аверин, 
Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, Л.Ф. Обухова, Е.Е. Сапогова, 
Д.Б. Эльконин, И.В. Настин и др.). Многие психологи, изучающие раз-
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витие ребенка, считают, что у дошкольника к шести годам складывает-
ся наглядно-образное мышление, которое начинает играть ведущую 
роль в его познавательной деятельности (Л.А. Венгер, А.В. Запорожец, 
B.C. Мухина, Н.Н. Поддьяков и др.). Наглядно-образное мышление, 
являясь психологическим новообразованием старшего дошкольного 
возраста, служит основным вкладом, который дошкольное детство вно-
сит в общий процесс психического развития. На продуктивность образ-
ности в обучении указывает Р.П. Мильруд, отмечая возможность и 
необходимость развития детского мышления и формирования самосто-
ятельности суждений в процессе обучения иностранному языку. Об-
разное мышление в максимальной степени соответствует условиям 
жизни и деятельности дошкольника, поэтому дошкольный возраст 
наиболее сензитивен к обучению, опирающемуся на образы (В.А. Аве-
рин, Л.С. Выготский, О.А. Денисенко, А.В. Запорожец, Р.П. Мильруд, 
И.В. Настин, Л.Ф. Обухова, Е.Е. Сапогова, Г.Д. Ткачук, Д.Б. Эльконин 
и др.). Это позволяет эффективно применять интеграцию видов худо-
жественно-образной деятельности (рисования, художественного слова, 
игровой, музыкальной и театрализованной деятельности) [6, 7].  

Принимая во внимание исследования Л.А. Венгера, В.В. Давыдо-
ва, В.Т. Кудрявцева, М.И. Лисиной, B.C. Мухиной, Н.Н. Поддьякова, 
мы выделяем следующие особенности деятельности дошкольников: 
эмоциональная насыщенность и выразительность; универсальная пла-
стичность; открытость многообразию предметного содержания дея-
тельности; отсутствие специализированности; многофункциональ-
ность; синкретизм или слитность образующих видов деятельности (в 
частности, ее рациональных и эмоциональных моментов); непрагма-
тическая мотивация; приоритет смысловой стороны деятельности над 
операционно-технологической; ориентация на образ взрослого как 
персонификатора собственных возможностей ребенка. 

Ребенок старшего дошкольного возраста способен понимать не 
только отдельные факты, но и устанавливать некоторые обобщения. 
Эти способности находят свое преломление в области освоения семан-
тики. По мнению Н.А. Гасицы и С.Н. Дергачева, A.M. Шахнаровича, 
ребенок именно в этот период интенсивно овладевает семантикой язы-
ковых единиц и формами значения, происходит развитие обобщений от 
наглядных образов к представлениям, общим образам и, позднее, поня-
тиям. По мнению А.А. Леонтьева, сознательное оперирование языко-
выми средствами вполне доступно дошкольнику в возрасте уже пяти 
лет, и соответствующие навыки и умения могут и должны быть сфор-
мированы. Именно сознательный путь овладения связан с познаватель-
ной мотивацией, которая должна быть сформирована к моменту прихо-
да ребенка в школу. Так, А.Н. Гвоздев, Н.И. Жинкин, А.В. Запорожец, 
Л.А. Колунова, Ф.А. Сохин, О.С. Ушакова, К.И. Чуковский, 
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Д.Б. Эльконин в своих исследованиях отмечают особую чувствитель-
ность ребенка шестого года жизни к звуковой, смысловой и грамма-
тической форме слова [3, 11].  

По мнению многих ученых, занимавшихся исследованиями в об-
ласти развития детской психики и речи, одной из характерных особенно-
стей речевого поведения ребенка шестилетнего возраста, играющей при-
оритетную роль в формировании лингвистической компетенции как на 
родном, так и на иностранном языке, является чувство языка, названное 
К.Д. Ушинским «дар слова». По мнению К.Д. Ушинского, дар слова вы-
ражается в умении отвлекаться от конкретных представлений и возво-
дить их в общие понятия, находить между ними сходные и различающи-
еся признаки, сливать их в одно общее суждение [18].  

Концепция модернизации российского образования в качестве 
основной цели образования выделяет его направленность не только на 
усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие 
его личности, его познавательных и созидательных способностей. Об-
щеобразовательная школа должна формировать целостную систему 
универсальных знаний, умений и навыков, а также самостоятельной 
деятельности и личной ответственности обучающихся, т.е. компетент-
ности, определяющие современное качество образования. Ориентация 
на компетентностный подход, предполагающий создание условий для 
овладения комплексом компетенций, становится определяющей в по-
следнее время в образовании в целом и в лингвообразовании в частно-
сти. В научно-методической литературе (работы Б.И. Байденко, 
А.А. Вербицкого, П.Я. Гальперина, Э.Ф. Зеера, И.А. Зимней, Д.А. Ива-
нова, Ю.Г. Татура, И.Д. Фрумина и других ученых) компетентностный 
подход определяется как подход, акцентирующий внимание на резуль-
тате образования. Под результатом подразумевается не сумма усвоен-
ной информации, а способность человека действовать в различных 
проблемных ситуациях [19, 20].  

Опираясь на анализ понятия «компетенция», а также исходя из 
обобщения определений компетенции в лингводидактике (на основа-
нии трудов Е.А. Быстровой, Н.Д. Гальсковой, В.В. Сафоновой и др.), 
мы констатируем, что в настоящее время не сложилось единообразной 
трактовки понятия лингвистической компетенции, хотя авторы едино-
душны в том, что она составляет важнейший компонент коммуника-
тивной компетенции. Это положение отмечают отечественные и зару-
бежные исследователи вопросов раннего обучения иностранному языку 
(М.З. Биболетова, Е.И. Негневицкая, З.Н. Никитенко, Н.М. Родина, 
А.М. Шахнарович, W. Smalley, H.G. Widdowson, М. Canale, D.N. Larson, 
W. Littlewood и мн. др.). Рассматривая разные стороны этого много-
уровневого понятия, исследователи сходятся в понимании компетенции 



136                                        Б.А. Жигалев, К.Б. Жигалева 

 

как набора знаний и умений, необходимых для реализации программ 
речевого поведения в процессе речевого общения.  

Являясь структурным компонентом коммуникативной компетен-
ции, лингвистическая компетенция в свою очередь обладает собствен-
ной внутренней структурой. Изучение вопросов формирования лингви-
стической компетенции в дошкольном возрасте на основании педагоги-
ческой и методической литературы позволило определить лингвистиче-
скую компетенцию применительно к дошкольному возрасту как слож-
ное образование, включающее знание лексических единиц, грамматиче-
ских конструкций, фонетических норм иностранного языка, а также 
лексических единиц с культурным компонентом значения и навыки их 
осознанного использования устно, рецептивно и продуктивно.  

Данное определение позволяет выделить в структуре лингвистиче-
ской компетенции следующие структурные составляющие: а) языковую; 
б) речевую; в) лингвострановедческую. Под языковой составляющей 
лингвистической компетенции понимается знание определенного запаса 
слов, грамматических конструкций, фонетических явлений, доступных 
ребенку в соответствии с его возрастом и предусмотренных курсом обу-
чения иностранному языку. Под речевой составляющей понимаются 
навыки осознанного использования в речи лексических единиц с целью 
коммуникации в соответствии с их значениями; способность правильно 
их воспринимать на слух в потоке речи и произносить в соответствии с 
фонетическими нормами изучаемого языка, а также грамотно употреб-
лять грамматические конструкции в построении связного высказывания. 
Лингвострановедческая составляющая выступает в виде навыков ис-
пользования в речи лексических единиц в соответствии с образом, су-
ществующем в сознании носителя изучаемого языка; формирование 
лингвострановедческого компонента лингвистической компетенции 
тесно связано с изучением культуры и традиций страны изучаемого 
языка [11].  

Анализ программ по дошкольному образованию показал, что хо-
тя термин «лингвистическая компетенция» в них и не упоминается, они 
направлены на формирование отдельных составляющих лингвистиче-
ской компетенции ребенка на родном / иностранном языках. Вместе с 
тем ни одна из программ не учитывает важность формирования всех 
компонентов лингвистической компетенции ребенка, что подтверждает 
актуальность нашего исследования.  

В связи с этим в процессе исследования было предпринято мето-
дическое системно-ориентированное моделирование процесса формиро-
вания лингвистической компетенции дошкольников в процессе обучения 
английскому языку с опорой на понятие данной компетенции и ее спе-
цифику в дошкольном возрасте, учитывающее потенциальные возмож-
ности дошкольников в плане мышления и деятельности. 
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Проектирование программы обучения 
 

В результате разработана методическая модель данного процесса, 
которая представлена как многокомпонентная система, определяющая 
цели обучения, включающая концептуально-теоретический, технологи-
ческий, конкретно-методический, оценочный и результативный компо-
ненты. Разработаны содержание, средства, упражнения, методические 
приемы и формы обучения дошкольников английскому языку как це-
лостная система программно-методического обеспечения реализации 
предложенной методической модели, ориентированная на решение при-
оритетной задачи формирования у детей лингвистической компетенции. 
Методическая системно-ориентированная модель формирования линг-
вистической компетенции, учитывающая психологические и возраст-
ные особенности дошкольников, реализуется в целостном процессе 
обучения детей иностранному языку и включает целевой, концептуаль-
но-теоретический, конкретно-методический, оценочный и результатив-
ный компоненты (см. рис. 1). 

В качестве целевого компонента выступает формирование линг-
вистической компетенции, который реализуется посредством решения 
следующих задач: 

1) формирование языковой составляющей; 
2) формирование речевой составляющей; 
3) формирование лингвострановедческой составляющей. 
Концептуально-теоретический компонент предполагает реализа-

цию следующих функций обучения иностранному языку: обучающей, 
развивающей, воспитывающей, коммуникативной, культурообразующей, 
смыслообразующей. Реализация названных функций иностранного языка 
находит свое отражение в развитии дошкольника как субъекта познава-
тельно-коммуникативной деятельности и способствует формированию у 
него эмоционально-положительного отношения к иноязычной культуре. 

Концептуальные положения определяют следующие принципы: 
устного опережения, наглядности, ситуативной организации процесса 
овладения иностранным языком, интеграции видов деятельности, един-
ства целостности и этапности формирования лингвистической компе-
тенции, опоры на ведущий вид деятельности.  

Конкретно-методический компонент модели включает в себя 
программно-методическое обеспечение работы по формированию 
лингвистической компетенции, состоящее из содержания обучения; 
форм организации обучения; методических приемов обучения; средств 
обучения; комплекса упражнений. 

В качестве критериев оценки сформированности составляющих 
лингвистической компетенции нами были выдвинуты высокий, сред-
ний и низкий уровни.  
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Результативный компонент модели предполагает формирование 
лингвистической компетенции у дошкольников в единстве всех состав-
ляющих, а также развитие субъектно-личностных свойств ребенка, 
обеспечивающих осознанное овладение иностранным языком [9, 21].  

Применительно к созданной нами модели формирования лингви-
стической компетенции дошкольника мы выделили следующие аспек-
ты содержания обучения: 

1. Лингвистический аспект обучения, представленный знаниями 
лексических единиц, грамматических конструкций, определенных про-
граммой обучения в пределах тем, интересных ребенку 6–7 лет; рече-
выми ситуациями; аудиовизуальным материалом (картинка + аудиоряд, 
комиксы + текст + аудиозапись, слайдшоу с аудиоподкреплением) и в 
меньшей степени визуально-текстовым материалом (картинка + напи-
санные реплики диалога); наглядным материалом (flashcards, картинки, 
рисунки, фотографии). 

2. Психологический аспект обучения складывается из навыков 
осознанно использовать лексические единицы в речи в соответствии с 
целями ситуации общения и значениями лексических единиц, пра-
вильно их воспринимать на слух в потоке речи и произносить в соот-
ветствии с фонетическими нормами изучаемого языка. Психологиче-
ский аспект обучения включает навыки грамотного построения связ-
ного высказывания, а также навыки использования в речи лексиче-
ских единиц в соответствии с образом, существующим в сознании но-
сителя изучаемого языка.  

3. Методологический аспект обучения, направленный на обуче-
ние дошкольников некоторым приемам учебной деятельности, форми-
рование навыков сравнения и анализа, развитие познавательных спо-
собностей ребенка, а также навыков ведения словаря, составления 
портфолио, выполнения проектных работ.  

Формированию всех составляющих лингвистической компетен-
ции дошкольников способствуют следующие формы организации про-
цесса обучения: внешние формы – практическое занятие, игровые фор-
мы, интеграция в обучение дошкольников наиболее свойственных дан-
ному возрасту видов деятельности (рисование, аппликация, лепка, пе-
ние и т.д.), интервью, анкетирование, проектная деятельность, самосто-
ятельная работа; внутренние формы – вводное занятие, занятие по со-
вершенствованию знаний фонетического, лексического и грамматиче-
ского материала, занятия по обобщению и систематизации знаний, за-
нятия по контролю знаний и навыков, комбинированная форма органи-
зации занятия; общие формы – индивидуальное обучение, парная рабо-
та, групповая работа, коллективная работа, фронтальная работа.  
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Рис. 1. Методическая модель формирования лингвистической компетенции 
дошкольников 
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жестов, движений; имитация / подражание; анализ / грамматический 
анализ; сравнение; дефиниция; толкование; комментарий; перевод. 

Средства обучения, направленного на формирование лингвисти-
ческой компетенции дошкольников, включают авторскую программу, 
состоящую из пособия, наглядных материалов, аудио- и видеоматериа-
лов, компьютерной программы по обучению лексике по соответствую-
щим разделам пособия.  

С целью усвоения и формирования навыков осознанного исполь-
зования лексических единиц и грамматических конструкций в речи в 
соответствии с их значениями, их правильного восприятия на слух в по-
токе речи и произношения в соответствии с фонетическими нормами 
изучаемого языка нами разработана система упражнений, включающая: 
1) языковые упражнения; 2) условно-речевые упражнения; 3) речевые 
упражнения; 4) контролирующие упражнения.  

На ознакомительном этапе усвоение звуков и лексических еди-
ниц происходит с помощью языковых упражнений. Языковые упраж-
нения направлены на формирование соответствующей ориентировоч-
ной основы действия с новым лексическим и фонетическим материа-
лом, преимущественно вне условий речевой коммуникации. Комплекс 
языковых включает упражнения типа: «Определите на слух принад-
лежность слов к русскому или английскому языку» (подбираются слова 
со сходным звуковым составом, например джинсы – jeans, лампа – 
lamp); «Прослушайте слова и расположите картинки в той последова-
тельности, в которой были произнесены слова»; «Укажите называемые 
предметы»; «Назовите предметы, изображенные на картинках»; «Нари-
суйте / слепите / отметьте / услышанное»; «Подберите эквивалент / си-
ноним / антоним английскому слову в иностранном / родном языке»; 
«Подберите рифму слову» и т.д. 

Условно-речевые упражнения позволяют применить знания от-
дельных лексических единиц и фонетических норм при построении 
словосочетаний, коротких вопросов, повествовательных предложений. 
Данные упражнения направлены на развитие фонематического слуха, 
навыка употребления грамматических конструкций и лексических еди-
ниц и могут быть следующими: «Повторите за диктором предложе-
ния»; «Выполните услышанные команды»; «Дайте команду»; «Попро-
сите вежливо»; «Выразите согласие / отказ»; «Повторите фразу в отри-
цании»; «Составьте словосочетание / предложение из карточек с напи-
санными словами» и т.д. 

Речевые упражнения направлены на развитие навыков использо-
вания лексических единиц и грамматических конструкций в речи в си-
туации общения. Выполняя речевые упражнения, ребенок учится быть 
внимательным, улавливать интонацию. Речевые упражнения развивают 
самостоятельность, побуждают ребенка к составлению новых комбина-
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ций из известных ему лексических единиц и грамматических конструк-
ций, а значит, способствуют их лучшему запоминанию и усвоению. Ча-
сто речевые упражнения выполняются в условиях различных игр и могут 
быть следующими: «Представьтесь»; «Представьте своего друга / маму 
(назовите, дайте описание внешности / одежды)»; «Опишите предмет / 
картинку»; «Спросите, как дела у друга и сколько ему лет»; «Выразите 
свое отношение»; «Прослушайте описание, расскажите» и т.д. [22].  

В качестве контролирующих упражнений могут выступать все 
вышеперечисленные виды упражнений, применяемые с целью кон-
троля сформированности лингвистической компетенции.  

 
Экспериментальное исследование и результаты 

 
Проверка основных положений исследования проводилась в фор-

ме обучающего эксперимента в негосударственном образовательном 
учреждении «Ленгфорд» (г. Нижний Новгород) и включала подготови-
тельный и основной эксперимент.  

Целью экспериментального обучения была проверка эффектив-
ности предложенной методики по формированию лингвистической 
компетенции дошкольников.  

Материалом выступило разработанное пособие, применяемое на 
занятиях в экспериментальной группе. Исходный уровень иноязычной 
лингвистической компетенции детей, вошедших в экспериментальные 
и контрольные группы, был примерно одинаков, что было выявлено в 
ходе проведенного собеседования. 

Критерии сформированности лингвистической компетенции мы 
определяли исходя из уровня сформированности всех ее составляю-
щих. Нами были выделены следующие уровни сформированности каж-
дого из ее компонентов: высокий, средний и низкий.  

Высокий уровень сформированности языковой составляющей 
лингвистической компетенции предполагает: 

– знание ребенком большинства фонем иностранного языка (от 
70% и выше), понимание особенностей артикуляции при произноше-
нии иностранных звуков, чистоту произношения, осознание отличия 
фонем иностранного языка от звуков родного языка, интонационных 
особенностей иностранного языка; 

– знание ребенком лексических единиц по пройденным темам (от 
70% и выше), знание различных сочетаний, в которых данные лексиче-
ские единицы могут использоваться;  

– знание изученного грамматического материала (от 70% и вы-
ше), различных конструкций, построения вопроса, отрицательного 
предложения; знание фраз-клише, формул вежливости личных место-
имений и т.д.  
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Средний уровень языковой составляющей лингвистической ком-
петенции предполагает: 

– знание ребенком фонем иностранного языка (50–70%), не всегда 
точное произношение фонем иностранного языка, понимание лишь не-
которых отличий фонем иностранного языка от звуков родного языка, 
знание отдельных интонационных особенностей иностранного языка; 

– знание ребенком 50–70% лексических единиц по пройденным 
темам, знание сочетаний, в которых данные лексические единицы мо-
гут использоваться;  

– знание изученного грамматического материала в объеме 50–70%.  
Низкий уровень языковой составляющей лингвистической ком-

петенции предусматривает: 
– знание ребенком не всех фонем иностранного языка (менее 50% 

от изученного материала), частые ошибки при произношении фонем 
иностранного языка, незнание отличий фонем иностранного языка от 
звуков родного языка, незнание интонационных особенностей ино-
странного языка; 

– знание ребенком менее 50% лексических единиц по пройден-
ным темам, плохое знание сочетаний, в которых данные лексические 
единицы могут использоваться;  

– знание изученного грамматического материала в объеме менее 
50%, недостаточное понимание грамматических конструкций ино-
странного языка, частые грамматические ошибки, которые ребенок 
может исправить нередко лишь при помощи преподавателя.  

Высокий уровень речевой составляющей лингвистической ком-
петенции предполагает:  

– правильное произношение большинства фонем иностранного 
языка, правильное интонационное оформление высказывания; 

– самостоятельное корректное использование лексических еди-
ниц в контексте, согласование различных частей речи; 

– самостоятельное правильное употребление изученных грамма-
тических конструкций, способность составить распространенные пред-
ложения, необходимые для построения связного монологического вы-
сказывания;  

– самостоятельное исправление ошибок; 
– самостоятельность и инициативность ребенка в диалогическом 

общении, сформированные навыки запроса и выдачи простой инфор-
мации; 

– быстрые и полные ответы на задаваемые вопросы; 
– способность описать предмет / лицо, способность ребенка вы-

разить свое отношение к описываемому предмету / лицу / явлению; 
– использование различных лексических и грамматических еди-

ниц в речи (разнообразие); 
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– высокий уровень сформированности фонематического слуха: 
ребенок правильно воспринимает на слух речь преподавателя, сверст-
ников.  

Средний уровень сформированности речевой составляющей 
лингвистической компетенции предусматривает: 

– формальную правильность ответов детей, обусловленную об-
ращением за помощью к педагогу; 

– ряд незначительных ошибок в использовании лексико-
грамматических и фонетических единиц, существенно не влияющих 
на корректность построения высказываний; 

– неточность ответов, которые требуют дополнений педагога; 
– затруднения при самостоятельном запросе и выдаче простой 

информации; 
– исправление ошибок с помощью педагога. 
При низком уровне речевой составляющей недостаточно сформи-

рованы фонетические, лексические и грамматические навыки. Это мо-
жет выражаться: 

– в непонимании задания либо отказе вступать в диалог, описы-
вать предмет, картинку; 

– несамостоятельности ответов: ребенок отвечает с помощью 
преподавателя, демонстрирует непонимание вопроса; 

– частых ошибках (фонетических, лексических, фонетических), 
которые ребенок может исправить только с помощью преподавателя; 

– трудностях в составлении связного высказывания; 
– непонимании высказываний других детей, а также отдельных 

языковых явлений. 
Высокий уровень сформированности лингвострановедческой со-

ставляющей свидетельствует о знании ребенком лексических единиц с 
культурным компонентом значения и осознании ребенком образов, 
стоящих за данными лексическими единицами, способности объяс-
нить, прокомментировать (на родном языке) лексические единицы с 
культурным компонентом значения. Ребенок способен правильно в 
соответствующем контексте употребить данные лексические единицы 
в речи. При выполнении заданий типа «Listen and draw» ребенок спо-
собен изобразить на рисунке отличия русского и английского дома, 
образов английского и русского школьника и т.д. 

Средний уровень лингвострановедческой составляющей предпо-
лагает знание ребенком большей части пройденных лексических еди-
ниц с культурным компонентом (свыше 50%), знание лишь некоторых 
отличий образов, стоящих за эквивалентными лексическими едини-
цами (например, Рождество в Англии и России). Ребенок способен 
дать лишь частичный комментарий к изученным лексическим едини-
цам с культурным компонентом значения. При выполнении заданий 
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типа «Listen and draw» ребенок способен изобразить на рисунке лишь 
одно / два отличия образов, стоящих за лексическими единицами в 
родном и английском языках. 

Низкий уровень сформированности лингвострановедческой со-
ставляющей проявляется во фрагментарности или полном отсутствии 
знаний национально-культурных реалий страны изучаемого языка. Об-
наруживается незнание различий образов, стоящих за лексическими 
единицами в родном и иностранном языках, ребенок не способен изоб-
разить их на рисунке. Низкий уровень предполагает незнание ребен-
ком пройденных лексических единиц с культурным компонентом зна-
чения, ребенок не может их прокомментировать на родном языке.  

В конце года в экспериментальных и контрольных группах в ка-
честве материалов проверки детям были предложены задания, разра-
ботанные на основе пройденного материала. Основные лексические 
единицы, в том числе единицы с культурным компонентом значения, 
грамматические конструкции, которые изучались в обеих группах, во 
многом совпадали. В качестве материала проверки были отобраны 
только те языковые единицы, которые изучались в обеих группах. 

Так как все три составляющие лингвистической компетенции 
проявляются в единстве, то для проверки уровня их сформированно-
сти нами были составлены комплексные задания, позволяющие одно-
временно определить уровень трех составляющих. Уровни сформиро-
ванности структурных составляющих лингвистической компетенции 
обучаемых экспериментальной группы и контрольной представлены 
на рис. 2, 3. 

Основываясь на содержании уровней сформированности состав-
ляющих лингвистической компетенции, мы смогли определить уровни 
лингвистической компетенции.  

 

 
 

Рис. 2. Уровни сформированности составляющих лингвистической компетенции  
в экспериментальной группе 
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Рис. 3. Уровни сформированности составляющих лингвистической компетенции  
в контрольной группе 

 
Высокий уровень сформированности лингвистической компетен-

ции предполагает хорошее знание ребенком изученного фонетического, 
лексического и грамматического материала (свыше 70%), сформиро-
ванные навыки употребления пройденного материала в речи и восприя-
тия его на слух, а также осознание различий образов, стоящих за изу-
ченными лексическими единицами иностранного и родного языков. 

Средний уровень сформированности лингвистической компетен-
ции предполагает знание ребенком изученного фонетического, лекси-
ческого и грамматического материала в объеме 50–70%, недостаточно 
сформированные навыки употребления пройденного материала в речи 
и восприятия на слух, недостаточное понимание различий образов, сто-
ящих за пройденными лексическими единицами иностранного и родно-
го языков. 

Низкий уровень сформированности лингвистической компетен-
ции предполагает недостаточное знание ребенком пройденного фоне-
тического, лексического и грамматического материала (ниже 50%), не-
сформированные навыки употребления изученного материала в речи и 
восприятия на слух, незнание различий образов, стоящих за изученны-
ми лексическими единицами иностранного и родного языков. 

На основании данных определений нами было выявлено про-
центное соотношение детей с разными уровнями сформированности 
лингвистической компетенции от общего числа учащихся в экспери-
ментальной и контрольной группах. Полученные результаты представ-
лены на рис. 4. 

Полученные результаты доказывают эффективность применен-
ной нами методики работы по формированию лингвистической компе-
тенции дошкольников. 
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Рис. 4. Распределение уровней сформированности лингвистической компетенции  
в экспериментальной и контрольной группах 

 
По окончанию обучения учащиеся экспериментальных групп по-

казали лучшие результаты в сравнении с учащимися контрольных 
групп. У учащихся экспериментальных групп общий уровень лингви-
стической компетенции оказался гораздо выше, чем в контрольных 
группах. Эксперимент показал, что обучаемые по авторской методике 
дети не только усвоили значительно большее количество лексических 
единиц, грамматических конструкций и лингвострановедческой ин-
формации, но и могли на практике применить усвоенные знания. По-
стоянное обращение к сознанию обучаемых, побуждение к сравнению, 
анализу, осмыслению языковых явлений привело к лучшему запомина-
нию лексического и грамматического материала учащимися в экспери-
ментальных группах. Специально разработанные упражнения, направ-
ленные на постановку английских звуков, артикуляционные зарядки, 
скороговорки, используемые приемы сравнения звуков английского 
языка со звуками русского языка и звуками окружающего мира способ-
ствовали формированию фонетических навыков. Лингвострановедче-
ский комментарий в виде рассказов преподавателя об отдельных куль-
турных явлениях страны изучаемого языка, как правило, вызывал 
большой интерес учащихся, который проявлялся в многочисленных 
вопросах детей, и способствовал лучшему усвоению изучаемого мате-
риала. 

 
Заключение 

 
Проведенное нами исследование показало, что ребенок седьмого 

года жизни готов к обучению иностранному языку на осознанной осно-
ве. В возрасте шести-семи лет дошкольник еще не может выучить и 
понять фонетических и грамматических правил иностранного языка; 
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дельные языковые явления, такие как отличия звуков иностранного 
языка от звуков родного языка, разность образов, стоящих за лексиче-
скими единицами родного и иностранного языков, и т.д. Использование 
приемов анализа и сравнения способствует, на наш взгляд, развитию 
стремления ребенка к познанию и учебе, лучшему запоминанию языко-
вого материала и концентрации внимания. Признавая важность различ-
ных видов игровой деятельности, мы считаем, что игра не должна за-
нимать все урочное время в процессе обучения ребенка шести-семи лет 
иностранному языку, так как в этом возрасте ребенок уже готов начи-
нать учиться. Однако мы придерживаемся того мнения, что уроки ино-
странного языка на предшкольном этапе не должны быть для ребенка 
только учебной деятельностью. Они должны включать различные иг-
ровые приемы, интеграцию наиболее свойственных для этого возраста 
видов деятельности, таких как рисование, лепка, аппликация и др., и, 
кроме того, приносить радость ребенку и чувство удовлетворения от 
достигнутых им результатов. 

В процессе обучения в контрольных и экспериментальных груп-
пах проводилось наблюдение за обучаемыми. В ходе наблюдения было 
отмечено, что при выполнении аналогичных заданий учащиеся экспе-
риментальных групп быстрее справлялись с ними, в отличие от обуча-
емых контрольных групп, проявляли большую самостоятельность, го-
раздо реже обращались к преподавателю во время выполнения задания, 
чтобы что-то спросить, уточнить. В большинстве случаев учащиеся 
экспериментальных групп проявляли большую смелость и инициативу, 
когда преподаватель задавал вопрос группе; в некоторых случаях дава-
ли опережающий ответ, выкрикивали ответы, давали ответы хором. 
Отвечая на вопросы преподавателя, учащиеся экспериментальных 
групп иногда подпрыгивали с места, проявляя двигательную актив-
ность, подсказывали друг другу. Это свидетельствует о том, что в экс-
периментальных группах дети проявляли большую вовлеченность в 
процесс обучения и внимание. В отличие от обучаемых контрольных 
групп, учащиеся экспериментальных групп проявляли большую любо-
знательность, задавали вопросы, сопоставляя одни явления с другими, 
интересуясь, «почему так можно сказать, а так нельзя?», «а как это бу-
дет по-английски?», «а как его имя по-английски?» и т.д. Иногда, когда 
один учащийся задавал вопрос преподавателю, другие дети, опережая 
педагога, отвечали на этот вопрос. Без дополнительного напоминания 
большинство детей экспериментальных групп здоровались и проща-
лись по-английски. Встречаясь в коридоре перед занятием, ребята об-
щались, обсуждали домашнее задание и другие вопросы. 

После занятий в экспериментальных группах дети чаще, чем 
учащиеся контрольных групп, задерживались, разговаривали друг с 
другом и преподавателем. По нашим наблюдениям, учащиеся экспери-
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ментальных групп к концу года в большей степени были готовы к 
учебной деятельности, они с вовлеченностью выполняли задания типа 
«Look and match, odd one out, make a phrase, find the difference etc.», т.е. 
такие задания, которые требуют от ребенка сосредоточенности и вни-
мания, в то время как среди учащихся контрольных групп наблюдалась 
неусидчивость, дети чаще отвлекались, быстрее уставали и восприни-
мали процесс обучения в большей степени только как игру. В боль-
шинстве случаев в экспериментальных группах учащиеся могли объяс-
нить, что они изучили, что они уже могут сказать по-английски; в кон-
трольных группах подобные вопросы вызывали у детей затруднения. 

Кроме цели сформировать иноязычную лингвистическую компе-
тенцию в процессе обучения дошкольника иностранному языку, нами 
ставилась цель пробудить в ребенке осознанный интерес к изучению 
английского языка. По результатам обучения в экспериментальных и 
контрольных группах проводилось итоговое собеседование с целью 
выяснить у учащихся их отношение к изучаемому предмету. Результа-
ты проверки показали, что большинство детей, обучавшихся в экспе-
риментальных группах, на вопрос «Хочешь ли ты продолжать изучать 
английский язык?» ответили положительно, объяснив, что им это инте-
ресно, несколько детей сказали, что хотят изучать еще один иностран-
ный язык, кроме английского. Таким образом, проведенный экспери-
мент можно считать успешным, а цели и задачи, которые ставились на 
этапе планирования данного исследования, реализованными в полной 
мере. 
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Abstract. Due to the political, economic and social changes happening in our country, more 
possibilities to travel, to get education in other countries and to create beneficial cooperation 
with foreign partners have appeared lately. That is why today the importance of learning for-
eign languages is especially realized. The ability to communicate in a foreign language in 
particular in English is highly valued all over the world. As a result the prestige of profession-
al language education is getting higher, and a proper learning of a foreign language is becom-
ing an integral part of the education. The majority of parents want their children to start learn-
ing foreign languages at an early age and in many schools children begin studying a foreign 
language in the first form. Many courses are offered nowadays and even in nursery schools 
children have English classes. The analyses of studies concerning the level of development of 
the brainwork and speech of a child of 5–7 years old showed that the age of five or six is the 
best for making the first steps in learning a foreign language. It is explained by a certain level 
of development of the brainwork and speech, that allows to say that a child of this age is pre-
pared for conscious learning of the second language. Many theoretical and practical studies 
have proved that teaching a foreign language to pre-school children on the basis of integration 
is the most efficient. It is explained by the peculiarities of the age, by the openness of the 
children to other cultures, perceptual unity and by a high potential for intellectual develop-
ment. At the same time the growth of interest to foreign languages has clarified the existence 
of many questions concerning teaching in general as well as teaching young learners and has 
made clearer the necessity to change the content of the language education. The creation of 
new materials intended for the work with children that always requires special knowledge and 
skills and for preparing teachers for the work has become essential. What is more teaching a 
foreign language to children does not only mean the development of certain skills of a foreign 
speech. Nowadays a foreign language is an integral part of a wide program of cultural and 
language development of a child's personality. Learning a foreign language forms very im-
portant skills that are necessary not only in future education but in life in general. It is evident 
that learning a foreign language at a pre-school age helps social and personal development of 
a child, it also facilitates the achievement of success in studying including learning his native 
language and helps the formation of skills of problem solving and creative thinking. Besides 
positive impact on general child's development the researches of the problem have come 
across many questions requiring future studying and solving. It has been found out that the 
goals and tasks of learning a foreign language at a pre-school age are not clearly determined. 
If we consider the main goal of early teaching a foreign language to be the preparation of a 
child for acquiring the set of competences in school and for achieving the main goal of learn-
ing foreign languages – the formation of the communicative competence, then we have to 
answer the questions: what kind of skills can and should be formed at a pre-school stage; 
which competences in a foreign language are possible to form at the age; what could be done 
to make their formation successful. Though it is obvious that classes of a foreign language 
should be planned with consideration of creative abilities of children there is no complete 
system of working with these abilities that could let develop them while studying and let chil-
dren develop skills in foreign languages successfully. The role of additional materials is not 
entirely determined; the ways of applying games at classes and the organization of the lan-
guage material are not fully described. Deciding the question of the course content we should 
take into account the exact goals and tasks of forming the competences at the pre-school age. 
That is why it is necessary to determine the notion of “competence” that could be applied to 
the age, as well as to elaborate the criteria of assessment of the level of formation of the com-
ponents of different competences. The process of teaching a foreign language to pre-school 
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children differs a lot from teaching pupils or students. We believe that the process of teaching 
young learners should be organized in a special way with the consideration of the psycho-
physiological peculiar features of the age. We consider the system-oriented methodological 
modeling to be an efficient method of studying the problem of organization of the process of 
teaching a foreign language to pre-school children. The method of modeling plays an im-
portant role in the methodology of teaching foreign languages. The subject of modeling the 
methodology can be pedagogical process, the existing practice of teaching, the problems of 
teaching foreign languages: goals, programs, age, needs of learners etc. In the present research 
teaching a foreign language to pre-school children is seen as an integral process, in which the 
formation of competences is realized together with the achieving of the other goals of teach-
ing. The integral process of teaching a foreign language is considered to be system-oriented 
which means that this process is aimed to transform the intuitional learning of a foreign lan-
guage into conscious within the limits of the psychophysiological development of pre-school 
children. Nowadays the studies in the sphere of methodological modeling let suppose that the 
scientific conception of methodological modeling has been already formed. Methodology of 
modeling is based on the ideas of integrality, consistency, entirety and adequateness of the 
description of well-known pedagogical phenomena in the conditions of uncertainty. The un-
certainty is seen as a part of the system of the process of teaching connected with the exist-
ence of subjects with their changeability, emotions and the ability to develop their conscious-
ness and activity. One of the most important features of methodological model is its openness 
which is described in the scientific literature in two main aspects: external openness and in-
ternal openness (A.N. Dahin). The internal openness supposes flexible optimal combination 
of all existing pedagogical, methodological systems, technologies and models that could not 
be complete separately. The main condition of openness is a “peaceful” co-existence of dif-
ferent pedagogical conceptions (A.G. Asmolov, B.S. Greshunski, E.N. Dmitrieva). External 
openness is provided by quick reactions of the educational systems to changes of socio-
economic and socio-cultural conditions, by timely fulfillment of the social order and by enter-
ing in the world information space. We believe these to be external openness for pedagogical, 
social and economic innovations. The educational system is considered to be a component of 
the entire socio-economic and cultural space. The pedagogical model corresponding to the 
modern state socio-cultural development creates the conditions for open education.  
Keywords: teaching foreign languages; linguistic competence formation; teaching pre-school 
children; system oriented modeling; criteria of the competence formation; the English lan-
guage. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ 
В ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 
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Аннотация. С позиций личностно ориентированного, пространственно-
средового, профессионально ориентированного подходов рассмотрены 
вопросы проектирования индивидуальных образовательных траекторий 
у обучающихся вуза в условиях информационной образовательной сре-
ды. Ведущими методами исследования были сравнительный статистиче-
ский анализ и моделирование. Первый помог проанализировать количе-
ственные данные, отражающие параметры, значимые для успеваемости и 
прогресса обучающихся в информационной образовательной среде. Вто-
рой метод позволbk смоделировать лингвистические профили, предна-
значенные для проектирования индивидуальных образовательных траек-
торий. Информационная образовательная среда как единица образова-
тельного пространства дисциплины «Иностранный язык» рассмотрена 
как совокупность ресурсного, информационного материала в составе со-
циально-методологического, предметно-операционного и дидактико-
методического субкомпонентов, а также субъектно-деятельностного и 
процессуального компонентов. Отбор и организация содержания назван-
ных компонентов образовательной среды, предназначенной для проек-
тирования индивидуальных образовательных траекторий, осуществлены 
с учетом принципов профессиональной направленности, информацион-
ной насыщенности, личностной и субъектной индивидуализации, про-
блемно-информационной достаточности учебного материала. Проекти-
рование индивидуальных образовательных траекторий для обучающихся 
происходило в процессуальном компоненте данной среды, оснащенном 
совокупностью материальных и мультимедийных средств (текстовый 
материал, интернет-ресурсы и интернет-технологии), позволивших пре-
подавателю и студентам вступить в равноправные и равноактивные вза-
имодействия для достижения запланированного результата. Студенты 
Томского и Вятского государственных университетов приняли участие в 
анкетировании, которое дало возможность изучить их языковой прогресс 
и выявить факторы, влияющие на процесс обучения. Проанализированы 
организационные параметры учебного процесса (интерес изучаемого ма-
териала, его польза и др.) с точки зрения студентов. Параметры контро-
лировались методом статистического анализа и позволили сравнить 
практику двух вузов, предоставляя возможность преподавателям рабо-
тать с конкретными критериями для дальнейшего проектирования инди-
видуальных образовательных траекторий с учетом проанализированных 
данных. Немаловажный аспект при проектировании – социолингвисти-
ческий профиль студента, характерные черты которого описаны с при-
менением практического опыта преподавателей. Базу оценивания соста-
вил Common European Framework of Reference for Languages. На основе 
организационных аспектов обучения иностранному языку в информаци-
онной образовательной среде и социолингвистических профилей обуча-
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ющихся сформирована прочная основа для разработки методических ре-
комендаций по проектированию индивидуальных иноязычных образова-
тельных траекторий.  
Ключевые слова: индивидуальные иноязычные образовательные траек-
тории; информационная образовательная средая; материальные и муль-
тимедийные средства оснащения; коммуникативная компетенция. 

 
Введение 

 
Информатизация и глобализация всей системы образования дела-

ет очевидным следующий факт: в настоящее время необходимы обу-
чающиеся, владеющие не только академическими знаниями, но и уме-
ниями прикладного и информационного характера для будущей про-
фессиональной деятельности. Особую роль здесь играют индивидуаль-
ные образовательные траектории, которые представляют собой «вид 
обучения, выстраиваемый обучающимся в сотрудничестве с преподава-
телем и ориентированный на потребности, формирующиеся в реальном 
времени, а также учитывающий личностные характеристики обучаю-
щегося» [1].  

Проектирование индивидуальных образовательных траекторий 
осуществляется в информационной образовательной среде, являющей-
ся одним из компонентов образовательного пространства дисциплины 
«Иностранный язык».  

Однако анализ опыта отечественных и зарубежных исследований 
в сфере пространственно-средового подхода (Л.С. Выготский [2], 
В.И. Гинецинский [3], В.А. Козырев [4], Э.К. Самерханова [5], 
М. Хайдеггер [6] и др.) показал, что, характеризуя современную обра-
зовательную систему, исследователи пользуются понятиями «образова-
тельное пространство» и (или) «образовательная среда», не всегда чет-
ко разграничивая их. Это затрудняет, во-первых, отбор содержания со-
ставляющих образовательной среды, во-вторых, организацию компо-
нентов данной среды, направленных на проектирование индивидуаль-
ных образовательных траекторий обучающихся. В связи с этим возни-
кают два взаимосвязанных вопроса:  

а) какие организационные параметры влияют на успеваемость 
обучающихся при прохождении дисциплины «Иностранный язык» в 
условиях информационной среды; 

б) какими должны быть индивидуальные образовательные траек-
тории, позволяющие эффективно развивать коммуникативную компе-
тенцию обучающихся в условиях профессионально ориентированной 
информационной образовательной среды.  

Перечисленные вопросы являются задачами, которые мы плани-
руем решить в данной статье.  

 



Проектирование индивидуальных образовательных траекторий         155 

 

Методология 
 

В ходе анализа философской (А.Н. Уайтхед, М. Хайдегер [6], 
А.А. Грицанов, Г.Г. Кириленко, И.Т. Фролов и др.) и психолого-
педагогической литературы (Л.С. Выготский [2], В.И. Гинецинский [3], 
В.Е. Каган [7], В.А. Козырев [8], А.В. Хуторской [9] и др.), мы пришли 
к выводу, что образовательную среду возможно рассматривать в каче-
стве единицы образовательного пространства, которая обладает всеми 
присущими ему характеристиками [6. С. 90]. В центре нашего внима-
ния находится профессионально ориентированное информационное 
образовательное пространство дисциплины «Иностранный язык», яв-
ляющееся, во-первых, целостной, многокомпонентной системой ино-
язычного образовательного процесса в совокупности ресурсного, ин-
формационного, субъектно-деятельностного и процессуального компо-
нентов (Э.К. Самерханова [5. С. 53]), содержание которых специально 
отобрано и организовано для достижения цели обучения. Во-вторых, 
единицами данного пространства являются профессионально ориенти-
рованные информационные образовательные среды, где осуществляет-
ся проектирование индивидуальных образовательных траекторий обу-
чающихся.  

В структуре профессионально ориентированной информацион-
ной образовательной среды мы выделили ресурсный компонент, пред-
ставленный совокупностью информационных средств на бумажных и 
электронных носителях. С его помощью происходит наполнение со-
держания последующих компонентов среды. Так, информационный 
компонент наполняется профессионально ориентированной информа-
цией, которая в соответствии с ее содержанием входит в а) социально-
методологический субкомпонент, определяющий условия и факторы 
организации иноязычного образовательного процесса; б) предметно-
операционный, представляющий информацию, с которой работают 
преподаватель (П) и студенты (С) для передачи одним и присвоения 
другими; и в) дидактико-методический, содержащий приемы и сред-
ства обучения, помогающие участникам образовательного процесса 
передать и получить информацию, вступая в равноправные и равноак-
тивные взаимодействия.  

Сами же взаимодействия осуществляются в процессуальном ком-
поненте, где преподаватель и обучающиеся, как представители субъ-
ектно-деятельностного компонента, аккумулируют полученную ин-
формацию и обмениваются ей в ходе всего образовательного процесса 
(рис. 1) [10. C. 64]. 

Поскольку представленная образовательная среда предназначена 
для индивидуальных образовательных траекторий, то она должна со-
здавать оптимальные условия для достижения названного результата. 



156                           Т.О. Краснопеева, А.И. Шевченко, С.К. Гураль 

 

Для этого преподавателю необходимо специально отобрать и организо-
вать содержание среды, исходя из того, что оно должно быть социаль-
но-методологически обусловлено внешними и внутренними факторами 
организации образовательного процесса, предметно-операционно 
наполнено и дидактико-методически оснащено для проектирования 
индивидуальных образовательных траекторий с целью достижения це-
ли обучения.  
 

 
 

Рис. 1. Модель информационной образовательной среды 
 
Так, к внешним факторам относится социальный заказ общества, 

отраженный в Федеральном образовательном стандарте высшего обра-
зования (ФГОС ВО) и реализуемый в рабочей программе, а также сово-
купность личностно ориентированного, пространственно-средового и 
профессионально ориентированного подходов. Внутренние факторы 
характеризуют уровень развития таких личностных и субъектных ка-
честв обучающихся, как эрудиция, профессиональный такт и профес-
сиональная этика, интерес к своей профессии и др., а также степень 
владения ими умениями речевой деятельности, универсальными учеб-
ными умениями, лежащими в их основе, и умениями профессиональ-
ных видов деятельности. 

Личностно ориентированный подход (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выгот-
ский, И.А. Цатурова, И.А. Зимняя, А.А. Леонтьев, А.Н. Леонтьев, 
С.Л. Рубинштейн, А.В. Хуторской и др.) предполагает учет личностных 
и субъектных характеристик обучающихся [9], важных для их будущей 
профессиональной деятельности, при отборе содержания предметно-
операционного субкомпонента ориентированной информационной об-
разовательной среды. Оно включает межкультурные профессионально 
ориентированные материалы, для придания которым личностной зна-
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чимости во внимание принимаются потребности, мотивы, ценностные 
ориентации, интересы и склонности обучающихся, такие личностные и 
профессиональные качества, как эмпатия, толерантность, профессио-
нальная этика, и т.д. 

Пространственно-средовый подход (А.А. Богданов, И.Л. Бим, 
Л.С. Выготский, А.К. Гастев, Ю.В. Громыко, В.В. Давыдова, А.Л. Де-
нисова, С.Д. Дерябо, Ю.С. Мануйлов, Ю.С. Песоцкий, С.Т. Шацкий, 
Ф.И. Шмидт, В.А. Ясвин и др.) обусловливает в целом организацию 
образовательного процесса дисциплины в ориентированной информа-
ционной образовательной среде, которая представляет собой целост-
ную многокомпонентную систему [11. C. 85] для достижения цели 
обучения. Такая среда должна быть социально-методологически обу-
словлена, предметно-операционно наполнена и дидактико-мето-
дически оснащена, чтобы в ней смогли взаимодействовать преподава-
тель и обучающиеся для проектирования индвидуальных образова-
тельных траекторий.  

Если личностно ориентированный и пространственно-средовый 
подходы определяют цель и организацию образовательного процесса в 
целом, то профессионально ориентированный подход (Б.С. Гершун-
ский, Е.В. Денисова, А.А. Деркач, И.А. Зимняя, Р.П. Мильруд, О.Г. По-
ляков, А.К. Маркова, Д.Л. Матухин, Р.П. Мильруд, П.И. Образцов, 
Н.К. Сергеев, В.В. Сериков, А.В. Хуторской, J.A. Van Ek и др.) позво-
ляет уточнить содержание компонентов ориентированной информаци-
онной образовательной среды, созданной для проектирования индиви-
дуальных иноязычных образовательных траекторий. Так, данный под-
ход требует учитывать потребности студентов в изучении иностранно-
го языка, диктуемые спецификой будущей профессиональной деятель-
ности обучающихся [12. C. 76]. Поэтому наполнение предметно-
операционного субкомпонента среды осуществляется за счет отбора 
профессионально ориентированного материала, где обучающиеся сна-
чала актуализируют уже имеющиеся знания, а затем знакомятся с но-
вой информацией с целью осмысления, сравнения, анализа и обобще-
ния данной информации.  

Учет внешних и внутренних факторов позволил выделить прин-
ципы отбора и организации  информационной образовательной среды, 
а именно:  а) профессиональной направленности; б) информационной 
насыщенности; в) личностной и субъектной индивидуализации; г) про-
блемно-информационной достаточности учебного материала.  

Принцип профессиональной направленности предполагает учет 
специализации обучающегося при отборе текстового материала и 
средств работы с ним для того, чтобы сформировать интерес и цен-
ностное отношение к будущей профессиональной деятельности, при-
сущие ей профессиональные качества.  
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Учет принципа информационной насыщенности, в свою очередь, 
побуждает преподавателя отобрать из образовательного пространства 
профессионально ориентированное содержание, необходимое и доста-
точное по объему, а также личностно значимое для обучающихся.  

Принцип личностной и субъектной индивидуализации предназна-
чен для того, чтобы организовать профессионально ориентированное ино-
язычное общение студентов в рамках проблемных ситуаций, представлен-
ных в отобранных текстах, с учетом интересов, мотивов и склонностей 
обучающихся, готовящихся к решению учебно-речевых задач профессио-
нально ориентированного характера, руководствуясь эмпатией, толерант-
ностью, этическими нормами и профессиональным тактом. 

Принцип проблемно-информационной достаточности учебного 
материала тесно связан с принципом информационной насыщенности и 
побуждает преподавателя организовать проектирование индивидуаль-
ных образовательных траекторий таким образом, чтобы отобранная 
информация была количественно достаточна, носила проблемный ха-
рактер и была направлена на совместное обучение всем видам речевой 
деятельности в последовательности от рецептивных к продуктивным.  

Для того чтобы соотнести выделенные принципы с условиями 
обучения и предметно-содержательным оснащением дисциплины 
«Иностранный язык», во-первых, мы провели анкетирование профес-
сорско-преподавательского состава и обучающихся. Так, в рамках лич-
ностно ориентированного и профессионально ориентированного под-
ходов анкетирование позволяет выявить степень психологической, со-
циальной, лингвистической и учебной готовности обучающихся к осу-
ществлению профессионально ориентированного взаимодействия в 
условиях дистанционного обучения. Во-вторых, использование крите-
рия Фишера, взаимосвязанного с пространственно-средовым подходом, 
позволяет при интерпретации данных анкетирования без погрешности 
определить валидность искомого результата в расчете на количество 
опрашиваемых больше 50, но меньше 100. В-третьих, анализ со-
циолингвистических профилей обучающихся и соотнесение их с CEFR 
в рамках профессионально ориентированного подхода способствуют 
определению способности обучающихся вступать в профессиональные 
взаимодействия как с преподавателем, так и друг с другом в соответ-
ствии с уровнями владения умениями чтения, аудирования, говорения и 
письменной речи как средствами иноязычного общения. 

 

Исследование 
 

Эксперимент проводился во втором семестре 2019/20 учебного 
года на базе Томского и Вятского государственных университетов. 
В эксперименте приняли участие 75 студентов 1-го курса (35 из ТГУ и 
40 – из ВятГУ).  
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Эксперимент ставил своей целью разработать алгоритм для про-
ектирования индивидуальных иноязычных образовательных траекто-
рий в информационной образовательной среде через выявление со-
циолингвистических профилей студентов на основе их социального 
опыта, учитывая правильную организацию информационной образова-
тельной среды, ответив на следующие на вопросы: 

а) какие организационные параметры влияют на успеваемость 
обучающихся при прохождении дисциплины «Иностранный язык» в 
условиях информационной среды? 

б) какими должны быть индивидуальные образовательные траек-
тории, позволяющие эффективно повышать коммуникативную компе-
тенцию обучающихся в условиях удаленной работы? 

Эксперимент проводился методом анкетирования студентов 
(табл. 1). 
 

Т а б л и ц а  1 
Данные анкетирования студентов-первокурсников ТГУ и ВятГУ 

 

Вопрос 
Ответы студентов 

ТГУ 
Ответы студентов 

ВятГУ 
Да Нет Да Нет 

1. Достаточно ли учебных материалов, 
предлагаемых преподавателей для освое-
ния дисциплины? 

19 16 21 19 

2. Соответствует ли уровень сложности в 
предлагаемых заданиях содержанию дис-
циплины? 

10 25 10 30 

3. Интересно ли Вам было выполнять 
предложенные задания? 

17 18 19 21 

4. Была ли организована преподавателем 
своевременная обратная связь? 7 28 7 33 

5. Были ли установлены сроки выполнения 
задания? 

21 14 21 19 

6. Тратили ли Вы больше времени на изу-
чение предложенной информации? 

27 8 31 9 

7. Удалось при дистанционном обучении 
усвоить больший объем информации по 
дисциплине? 

14 21 13 27 

8. Использовали ли Вы дополнительные 
материалы, чтобы расширить информацию 
по предложенной теме? 

28 7 30 10 

 
При помощи анкетирования выявлялись организационные пара-

метры, раскрывающие ответ на первый вопрос: «Какие организацион-
ные параметры влияют на успеваемость обучающихся при прохожде-
нии дисциплины “Иностранный язык” в условиях информационной 
среды?».  
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Таблица 1 демонстрирует кардинально разную реакцию обучаю-
щихся на вопросы 2, 4, 6, 8, что соответствует параметрам сложности 
(вопрос 2), вовлеченности (вопросы 4 и 6) и полезности (вопрос 8). Во-
просы 1, 3, 5 и 7 получили приблизительно одинаковый отклик, что го-
ворит о содержательности материала (вопрос 1) и о том, насколько он 
интересен для обучающихся (вопрос 3) в этот период. Таким образом, 
можно отследить первичные результаты применения индивидуальных 
иноязычных образовательных траекторий в условиях информационно-
образовательной среды. 

В таблице 2 можно увидеть, какие параметры являлись определя-
ющими для организации учебного процесса в двух вузах, а также про-
центное соотношение положительных и отрицательных ответов на во-
просы в расчете на количество обучающихся больше 50, но меньше 100.  
 

Т а б л и ц а  2 
Организационные параметры при обучении студентов ТГУ и ВятГУ 

 

Вопрос 

Организацион-
ный параметр, 
выявляемый 
при помощи 
вопроса 

Ответы студентов 
ТГУ 

Ответы студентов 
ВятГУ 

Да, % Нет, % Да % Нет, % 

Достаточно ли учебных 
материалов, предлагаемых 
преподавателем для освое-
ния дисциплины? 

Достаточность 54 46 52 48 

Соответствует ли уровень 
сложности в предлагаемых 
заданиях содержанию дис-
циплины? 

Сложность 29 71 25 75 

Интересно ли Вам было 
выполнять предложенные 
задания? 

Интересность 49 51 48 52 

Удалось при дистанцион-
ном обучении усвоить 
больший объем информа-
ции по дисциплине? 

Полезность 

40 60 33 67 

Использовали ли Вы допол-
нительные материалы, что-
бы расширить информацию 
по предложенной теме? 

80 20 75 25 

Была ли организована пре-
подавателем своевременная 
обратная связь? 
Были ли установлены сроки 
выполнения задания? Вовлеченность

20 80 18 82 

Вы тратили больше време-
ни на изучение предложен-
ной информации? 

77 23 78 24 



Проектирование индивидуальных образовательных траекторий         161 

 

За 100% взяты все респонденты из двух университетов, их соот-
ношение распределено относительно их ответов. Сравнение произво-
дилось с целью определения организационных аспектов, которые пред-
стояло улучшить в дальнейшем при разработке и совершенствовании 
индивидуальных траекторий. Отметим, что студенты, как субъекты 
информационной образовательной среды, в основном желали и облада-
ли определенным набором качеств для участия во взаимодействиях в 
условиях дистанционного обучения, однако испытывали трудности, 
связанные с мотивационным, учебно-познавательным и техническим 
аспектами. 

Данные анкетирования позволяют выявить, что следующие пара-
метры с точки зрения организации обучения являются важными для 
студентов и непосредственным образом влияют на их успеваемость и, 
как результат, прогресс в обучении. Так, из табл. 2 видно, что доста-
точность и интересность материала отражают примерно равные ко-
личественные показатели в двух вузах, т.е. объем предлагаемой для 
изучения информации, а также последовательность при разработке и 
внедрении материала, что говорит о высокой готовности профессорско-
преподавательского состава к работе в информационной образователь-
ной среде.  

Сложность, полезность и вовлеченность являются параметрами, 
которые показывают уровень психологической и учебной подготовки 
как обучающихся, так и преподавателей. Способны ли они, во-первых, 
прогнозировать и планировать свою учебную деятельность, во-вторых, 
выделять необходимую информацию и самостоятельно структуриро-
вать ее, в-третьих, с достаточной полнотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с учебно-речевыми задачами, вступая во взаимо-
действие как друг с другом, так и с преподавателем. Данные показатели 
выявляют проблемный аспект в организации материала, иными слова-
ми, содержит ли предлагаемая обучающимся информация ответы на 
поставленные вопросы, по которым обучающиеся должны самостоя-
тельно сделать выводы. Таким образом, если достаточность и интерес-
ность организованы верно с точки зрения индивидуальных показателей 
каждого обучающегося, то большой вопрос представляет значительная 
разница в показателях сложности, полезности и вовлеченности. Так, 
данные отражают ответ на первый вопрос «Какие организационные па-
раметры влияют на успеваемость обучающихся при прохождении 
дисциплины “Иностранный язык” в условиях информационной образо-
вательной среды?», выявляя те организационные аспекты, которые 
требуется доработать в двух вузах, делая информационную образова-
тельную среду одинаково эффективной для всех обучающихся. 

Гипотеза данного исследования состоит в том, что эффектив-
ность организационных аспектов сложности, полезности и вовлеченно-
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сти, которые представляют для каждого студента собственные латент-
ные характеристики и показывают значительную разницу при анкети-
ровании, можно повысить за счет индивидуализации обучения. Для то-
го чтобы индивидуализировать обучение, мы предлагаем выявить со-
циолингвистические профили студентов и соотнести их с уровнями 
владения студентами иностранным языком, тем самым выявить сред-
ние показатели корреляции лингвистической картины обучающихся с 
предлагаемыми преподавателями траекториями, которые бы позволили 
соотнести подходящий каждому из обучающихся материал с их по-
требностями, способностями и мотивами. 

Для ответа на второй вопрос – «Какими должны быть индивиду-
альные образовательные траектории, позволяющие эффективно раз-
вивать коммуникативную компетенцию обучающихся в условиях ин-
формационной образовательной среды?» – соотнесем влияние соци-
альных и лингвистических факторов с ответами обучающихся. К соци-
альным факторам относятся возраст, окружение, цели, мотивы, жела-
ния и установки. Для определения степени влияния социальных факто-
ров на ответы обучающихся мы использовали дисперсионный анализ, 
где «1» – да, «0» – нет. В табл. 3 указана общая сумма ответов обучаю-
щихся на каждый вопрос. 
 

Т а б л и ц а  3 
Данные анкетирования студентов-первокурсников ТГУ и ВятГУ  

с целью выявления социальных характеристик 
 

Вопрос 
ТГУ (35 студентов) ВятГУ (40 студентов) 

1 0 1 0 
Сколько Вам лет? (18–20) 28 7 34 6 
Есть ли у Ваших родителей высшее 
образование? 

19 16 22 18 

Доход Вашей семьи (>40 тыс. руб.) 20 15 24 16 
Когда Вы были ребенком, был ли 
доступ к гаджетам, интернету? 18 17 25 15 

У Вас полная семья?  21 14 26 14 
Есть ли у Вас братья, сестры? 15 20 18 22 
Работают ли Ваши родители? 32 3 36 4 
 

Для проверки валидности представленных данных, был проведен 
дисперсионный анализ социальных факторов, способных повлиять на 
уровень владения иностранным языков обучающимися. Представленные 
данные были проанализированы при помощи критерия Фишера (F).        
F-тест в дисперсионном анализе устанавливает, значительно ли отли-
чаются средние нескольких независимых выборок. Результат является 
значимым, если F стат. > F крит., т.е. если у большинства испытуемых 
значение показателя повышается, то этот сдвиг называется F стат., 
сдвиги противоположного направления, соответственно, будут рас-



Проектирование индивидуальных образовательных траекторий         163 

 

сматриваться как F крит. Другими словами, когда уровень статистиче-
ской значимости (Р-значение)  0,05, то критерий Фишера значим, и 
влияние исследуемого фактора можно считать доказанным (табл. 4).  
 

Т а б л и ц а  4 
Дисперсионный анализ социальных факторов 

 
Дисперсионный анализ социальных факторов 

ИТОГИ 

Группы Счет Сум-
ма 

Сред-
нее 

Диспер-
сия 

 
 

Столбец 1 (ТГУ) 35 150 4,285 18,22222
Столбец 2 
(ВятГУ) 40 181 4,525 29,47222   

Дисперсионный анализ 
Источник  
вариации SS Df MS F стат. P-значение F крит. 

Между обучаю-
щимися ТГУ 1505,938 7 430,268 6,891119

1,24E–75= 
0,0243137254901961 3,920124 

Между обучаю-
щимися ВятГУ 1605,063 7 480,5    

Итого 3111,001 14 41,375 
 

Согласно данным табл. 4, очевидно, что сумма квадратов отклоне-
ний SS (3111,001), число степеней свободы df (14), дисперсия MS (430,268 
и 480,5) содержат данные о начальных величинах для фактора между 
группами обучающихся (ТГУ и ВятГУ) и итоговых. Все это необходимо 
для расчетов в последних трех столбцах – статическое значение отноше-
ния Фишера (F стат.), Р-значение и критическое значение отношения Фи-
шера (F крит.). Так как статическое значение отношения Фишера 
(6,891119) больше критического (3,920124), с вероятностью 95% делаем 
вывод о том, что влияние социальных факторов на ответы обучающихся в 
анкетировании можно считать неслучайным. В подтверждение этому на 
пересечение строки «Между обучающимися» и столбца «Р-значение» 
находится величина 0,0243137254901961, которая меньше 0,05. Следова-
тельно, такие социальные факторы, как возраст, окружение, цели, мотивы, 
желания и установки, субъективно влияют на процесс обучения и учения 
студентов. С одной стороны, они могут способствовать более успешному 
изучению дисциплины, а с другой – отрицательно влиять на способность 
обучающихся точно, полно и глубоко раскрывать суть проблемы. 

Это позволяет сделать вывод о том, что с субъективной точки 
зрения выявленные параметры дат возможность сравнить практику 
двух вузов. Тем самым предоставляется возможность преподавателям 
работать с конкретными организационными аспектами (см. табл. 2) для 
дальнейшего проектирования индивидуальных образовательных траек-
торий с учетом проанализированных данных. 
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Чтобы дать ответ на второй вопрос – «Какими должны быть ин-
дивидуальные образовательные траектории, позволяющие эффектив-
но повышать коммуникативную компетенцию обучающихся в условиях 
удаленной работы в рамках обучения иностранному языку?», необхо-
димо выяснить не только то, каким образом нужно работать со студен-
тами, но и каков лингвистический профиль каждого из них. Для этого 
воспользуемся дескрипторами CEFR.  

Анализируя представленную в эксперименте аудиторию обучаю-
щихся, можно условно поделить их на группы, которые бы смогли помочь 
определить лингвистический профиль каждого из обучающихся (табл. 5).  
 

Т а б л и ц а  5 
Социолингвистические профили обучающихся ТГУ и ВятГУ 

 

Дескрипторы социолингвистических профилей обучающихся,  
основанные на социальных факторах 

Обучающийся младше 18 лет, 
изучающий один иностран-
ный язык, родители которого 
не имеют высшего образова-
ния, возможно, работающие 
или не работающие с доходом 
их семьи менее 40 тыс. руб., 
не имевший в детстве доступ 
к гаджетам, интернету, из 
неполной семьи без братьев и 
сестер 

Обучающийся младше 
или возрастом 18–20 лет, 
изучающий один ино-
странный язык, родители 
которого не имеют или 
имеют высшее образова-
ние, возможно, работаю-
щие или не работающие с 
доходом их семьи менее 
или равным 40 тыс. руб., 
обучающийся имел в дет-
стве доступ к гаджетам, 
интернету, из полной или 
неполной семьи с братья-
ми и сестрами или без них

Обучающийся возрастом 
равным или старше 18–20 лет, 
изучающий один и более ино-
странных языков, родители 
которого имеют высшее обра-
зование, возможно, работаю-
щие с доходом их семьи более 
40 тыс. руб., обучающийся 
имел в детстве доступ к га-
джетам, интернету, из пол-
ной семьи с братьями и 
сестрами 

Предполагаемая корреляция с организационными аспектами обучения 

Достаточность материала – 
необходим малый объем. 
Сложность материала – низкая.
Интересность материала – 
высокая. 
Полезность материала – вы-
сокая. 
Вовлеченность обучающего-
ся – обычно низкая или сред-
няя 

Достаточность материа-
ла – необходим средний 
объем. 
Сложность материала – 
средняя. 
Интересность материала – 
высокая. 
Полезность материала – 
высокая. 
Вовлеченность обучаю-
щегося – обычно средняя 
или высокая 

Достаточность материала – 
необходим большой объем 
Сложность материала – вы-
сокая. 
Интересность материала – 
высокая. 
Полезность материала – 
высокая. 
Вовлеченность обучающего-
ся – обычно высокая 

Предполагаемый уровень владения иностранным языком согласно CEFR 
A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Я понимаю и 
умею гово-
рить, исполь-
зуя знакомые 
выражения и 

Я понимаю 
отдельные 
предложения 
и наиболее 
употребитель-

Я понимаю 
основные 
положения 
четко произ-
несенных 

Я понимаю 
основные 
идеи слож-
ных текстов 
конкретно-

Я понимаю 
разнообраз-
ные сложные 
развернутые 
тексты и 

Я свободно 
понимаю лю-
бую устную 
или письмен-
ную инфор-
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очень простые 
фразы для 
решения кон-
кретных задач 
в ситуациях 
повседневного 
общения; я 
умею пред-
ставить себя и 
других; умею 
задавать про-
стые вопросы 
личного ха-
рактера, 
например о 
том, где живет 
мой собесед-
ник; о людях, 
которых он 
знает; о том, 
что у него 
имеется. 
Я могу при-
нимать уча-
стие в про-
стых диало-
гах, если мой 
собеседник 
говорит мед-
ленно и четко 
и готов по-
мочь мне 

ные фразы, 
касающиеся 
важных для 
меня тем 
(например, 
основной ин-
формации о 
себе и своей 
семье, о по-
купках, о ме-
сте, где я жи-
ву, о работе). 
Я умею обме-
ниваться не-
сложной ин-
формацией на 
знакомую 
тему в про-
стых, наибо-
лее типичных 
ситуациях 
непосред-
ственного 
общения. 
Я могу в про-
стых словах 
рассказать о 
своем образо-
вании, бли-
жайшем 
окружении и 
наиболее важ-
ных для меня 
вопросах 

высказыва-
ний в преде-
лах литера-
турной нор-
мы на из-
вестные мне 
темы, с кото-
рыми мне 
приходилось 
иметь дело 
на работе, в 
школе, на 
отдыхе и т.д. 
Я умею об-
щаться в 
большинстве 
ситуаций, 
возникаю-
щих во время 
пребывания 
в стране изу-
чаемого язы-
ка. Я могу 
составить 
простой 
связный 
текст на зна-
комые или 
интересую-
щие меня 
темы. Я могу 
описать свои 
личные впе-
чатления, 
события, 
рассказать о 
своих меч-
тах, надеж-
дах и жела-
ниях. Я могу 
кратко обос-
новать и 
объяснить 
свои взгляды 
и намерения 

го или аб-
страктного 
характера. 
Я также 
понимаю 
техниче-
ские дис-
куссии в 
области 
своей спе-
циализации. 
Я умею 
почти без 
подготовки, 
довольно 
свободно 
участвовать 
в диалогах с
носителями 
изучаемого 
языка. 
Я могу по-
чти ясно и 
подробно 
высказаться 
по широко-
му кругу 
вопросов. 
Я могу объ-
яснить 
свою точку 
зрения по 
важной 
проблеме, 
приводя 
аргументы 
«за» и 
«против» 

могу выявить 
содержащие-
ся в них им-
плицитные 
значения. Я 
умею без 
подготовки, 
бегло, не 
испытывая 
трудности в 
подборе слов 
выражать 
свои мысли. 
Моя речь 
отличается 
разнообрази-
ем языковых 
средств и 
точностью 
их употреб-
ления в ситу-
ациях повсе-
дневного, 
учебного или 
профессио-
нального 
общения. 
Я умею со-
ставлять 
четкие, ло-
гичные, по-
дробные 
сообщения 
по сложной 
тематике. 
Я правильно 
использую 
композици-
онные моде-
ли, слова-
связки и 
связующие 
приемы 

мацию. Я могу 
обобщить 
информацию, 
полученную 
из разных 
письменных 
или устных 
источников, и 
представить ее 
в виде четко 
аргументиро-
ванного связ-
ного сообще-
ния. Я могу 
бегло и четко 
излагать свои 
мысли даже 
по сложным 
проблемам, 
передавая при 
этом тончай-
шие оттенки 
значения 

 
Несмотря на то, что табл. 5 носит крайне приблизительный ха-

рактер, тем не менее, она дает возможность дополнительной диффе-
ренциации студентов не только по уровню владения иностранным язы-
ком, но и подбору материала согласно субъективным латентным харак-
теристикам обучающихся, отражающим их потребности и мотивы не 
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только как субъекта образовательной деятельности, но и как отдельной 
личности, обладающей собственными психосоциальными и социолинг-
вистическими характеристиками. Данная дифференциация уже несколь-
ко десятилетий изучается в рамках личностно ориентированного подхода 
отечественными (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, И.А. Зимняя, А.А. Леон-
тьев, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, А.В. Хуторской, И.А. Цатурова и 
др.) и зарубежными учеными (Ritter & Jaekel, Vogt и др.).  

 

Методические рекомендации 
 

Ниже представлены методические рекомендации для построения 
индивидуальных иноязычных образовательных траекторий. 

Для того чтобы разработать индивидуальные иноязычные обра-
зовательные траектории, следует придерживаться следующего алго-
ритма действий: 

1. Формулируем цель обучения на основе ФГОС, мотивов и по-
требностей обучающегося при получении образования, а именно: 

а) исследуем частные цели, задачи и необходимый результат обу-
чения в соответствии с локальными актами организации в части ино-
язычного обучения, на базе которой будет происходить обучение; 

б) определяем регламент построения индивидуальной иноязыч-
ной образовательной траектории в соответствии с формой получения 
образования (общее количество часов обучения иностранному языку; 
наполненность аудиторного фонда и другие рекомендации по органи-
зации обучения, зафиксированные организацией в локальных актах); 

в) определяем объем и область применения индивидуальной ино-
язычной образовательной траектории согласно форме обучения (только 
как основная программа обучения / только как дополнительная про-
грамма обучения / комбинированная); 

г) определяем допустимое соотношение объема аудиторной 
нагрузки и применения дистанционных образовательных технологий в 
рамках освоения базовой дисциплины «Иностранный язык»; 

д) определяем степень и объем необходимости и достаточности 
внедрения индивидуальной иноязычной образовательной траектории; 

е) проводим отбор содержания индивидуальной иноязычной об-
разовательной траектории, его систематизацию и группировку исходя 
из индивидуальных социолингвистических профилей обучающегося. 

2. Определяем содержание индивидуальной иноязычной образо-
вательной траектории, выявляем мотивы и потребности обучающихся 
при помощи следующих шагов: 

а) проводим входное тестирование обучающихся по английскому 
языку. Результаты теста каждого из обучающихся проверяем при по-
мощи шкалы CEFR; 
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б) проводим корректировку рабочей программы на основе полу-
ченных результатов согласно выявленным недостаткам в знании и де-
лаем акцент на восполнение этих недостатков в учебном процессе; 

в) выявляем мотивацию обучающихся за счет специально разра-
ботанных дидактических упражнений и создаем / используем готовые 
выравнивающие факультативные курсы (при необходимости) с учетом 
индивидуальных характеристик обучающихся. Недостатки в знаниях 
компенсируются студентами в результате выполнения дополнительных 
упражнений на образовательной платформе (в нашем случае Moodle). 
Таким образом, ликвидируются такие факторы, как низкий темп и про-
изводительность в образовательном процессе, недостаточная скорость 
восприятия материала; 

г) даем возможность обучающимся сделать собственный выбор в 
выполнении разработанных заданий в соответствии с теми навыками, 
которые отвечают их потребностям и целям; регламентируем лишь ми-
нимальное количество выполняемых заданий и крайний срок их вы-
полнения; 

д) контролируем ход выполнения индивидуальной работы в фор-
ме создания собственного образовательного контента согласно пред-
ложенному нами алгоритму; 

е) проводим итоговое (при необходимости включаем также про-
межуточное) тестирование и анализируем данные об индивидуальных 
особенностях обучающихся. 

3. Соотносим измеримые показатели эффективности индивиду-
альной траектории иноязычного образования на основе психометриче-
ских данных об индивидуальных особенностях обучающихся:  

а) с целями, задачами и предполагаемыми результатами, изло-
женными в федеральных государственных образовательных стандар-
тах;  

б) целями, задачами и предполагаемыми результатами локальных 
актов организации;  

в) общеевропейской шкалой уровня владения иностранным язы-
ком (при необходимости посредством независимого тестирования). 

Таким образом, исходя из различного социолингвистического 
опыта обучающегося, возможно подобрать индивидуальные задания 
для каждого лингвистического профиля с учетом их необходимости. 
Тем самым реализуется право обучающегося на индивидуализацию 
обучения без существенных отклонений от рабочей программы. Такое 
сочетание свободного демократичного стиля обучения и одновременно 
с этим соблюдение требований ФГОС дают огромные перспективы для 
эффективного обучения иностранному языку. 

Воспользуемся перечисленными выше принципами, чтобы 
наполнить информационную образовательную среду тем содержанием, 
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которое необходимо для проектирования индивидуальных образова-
тельных траекторий. С этой целью обратимся к средствам оснащения, 
являющимися составляющими ресурсного компонента образователь-
ной среды, а также проранжируем представленные ниже средства обу-
чения согласно профилям, выделенным в табл. 5.  

В центре нашего внимания будут те средства оснащения ресурс-
ного компонента среды, которые служат источником наполнения сна-
чала информационного компонента в совокупности социально-
методологического, предметно-операционного и дидактико-методи-
ческого субкомпонентов.  

Среди многообразия средств обучения на современном этапе раз-
вития образования особую роль играют мультимедийные средства, по-
скольку именно они «организуют особую образовательную среду, спо-
собствующую в силу своей содержательной сущности развитию позна-
вательной активности и творческих способностей студентов» [13. 
С. 12]. В то же время по причине недостаточных технических возмож-
ностей ряда образовательных учреждений и незначительного количе-
ства мультимедийных средств, разработанных для конкретного направ-
ления подготовки, преподаватель привлекает к оснащению информаци-
онной образовательной среды все имеющиеся средства, а именно мате-
риальные и мультимедийные.  

Что касается мультимедийных средств, то для упорядоченного 
управления ими возникла необходимость выбрать интернет-платформу 
(М.В. Архипова, Д.К. Бартош, P. Benson S.J. Hoffman и др.), с помощью 
которой они могут предъявляться. Такой стала интернет-платформа 
Moodle. Она специально разработана для образовательных целей, офи-
циально принята в ТГУ и ВятГУ и позволяет а) создать курсы по пред-
мету «Иностранный язык» для каждой отдельной группы студентов, а 
также для всего потока в целом; б) организовать взаимообмен инфор-
мацией с возможностью прикрепления ссылок, мультимедийного про-
фессионально ориентированного контента и осуществлять обучение в 
процессе совместного решения студентами учебно-речевых задач; 
в) включать задания, содержащие приемы использования полученной 
информации для создания собственных устных и письменных высказы-
ваний; г) контролировать сроки сдачи заданий студентами и оценивать 
время и качество их выполнения благодаря опции комментирования 
[14. C. 73].  

Приступим к отбору материальных и мультимедийных средств 
оснащения информационной образовательной среды, представленных в 
Moodle. Начнем этот процесс с выявления средств оснащения инфор-
мационного компонента образовательной среды. При этом обратим 
внимание на то, что ФГОС ВО, программа по иностранным языкам, 
методическая и педагогическая литература, где представлены совре-
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менные подходы к организации профессионально ориентированного 
иноязычного образования, являются средствами, предназначенными 
для преподавателя, и входят в социально-методологическую группу 
средств оснащения информационной образовательной среды.  

Остальные средства оснащения, используемые как преподавате-
лем, так и студентами, входят в предметно-операционную и дидактико-
методическую группы. В качестве ведущего материального средства 
оснащения здесь выступает учебно-методический комплект, который 
включает различные по объему и содержанию художественные, публи-
цистические, научно-популярные и учебные тексты, из которых обуча-
ющиеся получают информацию и языковые средства для ее передачи.  

Помимо текстов, предъявляемых зрительно, в учебно-мето-
дическом комплекте содержатся тексты для аудирования, представлен-
ные с помощью аудио- и видеоматериалов. Перечисленные материаль-
ные средства выступают средствами оснащения предметно-
операционной группы при условии, если они: а) являются источником 
профессионально ориентированной информации; б) иллюстрируют 
функционирование профессионально ориентированных лексических 
языковых и речевых единиц в условиях, приближенных к реальному 
процессу профессиональной коммуникации; в) служат образцом рече-
вого произведения профессионально ориентированного характера.   

Следующим средством оснащения предметно-операционной груп-
пы являются мультимедийные средства, интегрирующие образователь-
ные интернет-ресурсы в составе hotlist, treasure hunt, multimedia 
scrapbook и subject sampler [15. С. 3], предъявляемые на базе интернет-
платформы Moodle. Они позволяют расширить и углубить информацию, 
предложенную в учебнике, благодаря включению дополнительных тек-
стовых, аудио- и видеоматериалов. Поэтому информация, содержащаяся 
в этих интернет-ресурсах, должна включать достаточное количество 
профессионально ориентированного материала, с которым будут рабо-
тать, взаимодействуя друг с другом, преподаватель и студенты.  

Так, hotlist и treasure hunt представляют собой отобранный препода-
вателем список сайтов, где содержится информация, включающая различ-
ные высказывания и ситуации повседневного общения, которые являются 
иноязычными средствами передачи данной информации. Данные средства 
соответствуют уровням А1 и А2, так как содержат непосредственные отве-
ты на вопросы по содержанию представленной информации.   

В multimedia scrapbook и subject sampler преподавателем привле-
кается различная по объему и содержанию информация, представлен-
ная в виде текстов, аудиозаписей или видеоклипов и выступающая в 
качестве образца речевого произведения. По аналогии с ним в даль-
нейшем обучающиеся могут строить собственные устные или письмен-
ные высказывания в рамках профессионального общения. Данные 



170                           Т.О. Краснопеева, А.И. Шевченко, С.К. Гураль 

 

средства соответствуют уровням В1 и В2, так как содержат текстовые, 
аудио-, видео- и мультимедийные материалы, после изучения которых  
обучающимися задаются вопросы дискуссионного характера. Студен-
там, отвечая на вопросы, необходимо аргументировано выразить свое 
мнение, обсудить его с другими членами группы. Таким, образом 
включение multimedia scrapbook и subject sampler в содержание инфор-
мационной образовательной среды обеспечивает ее предметное или 
содержательное наполнение, предназначенное в дальнейшем для про-
ектирования индивидуальных образовательных траекторий.  

Дидактико-методическая группа средств оснащения представ-
ляет методы, приемы и организационные формы обучения и учения, 
обеспечивающие взаимодействие преподавателя и обучающихся, а 
также обучающихся между собой с целью достижения цели обучения.  
Для того чтобы придать образовательному процессу профессиональ-
ную направленность, на базе интернет-платформы Moodle в рамках 
представленного на ней функционала мы отобрали такие интернет-
технологии, как webquest [15. C. 13], форумы и kahoot [16. C. 67], кото-
рые соответствуют уровням C1 и С2 и предполагают парную и группо-
вую работу обучающихся в рамках изучаемых тем. Так, webquest пред-
полагает организацию преподавателем как групповой, так и индивиду-
альной работы студентов, которая направлена на извлечение, осмысле-
ние и сравнение информации, представленной в текстовой, аудио- или 
видеоформе. Преподаватель в одной ленте представляет общие сведе-
ния по изучаемой проблеме, а затем выделяет подпроблемы, в рамках 
которых будет работать каждая группа обучающихся. В процессе об-
суждения студенты узнают друг от друга все аспекты обсуждаемой 
проблемы, выражая при этом свое мнение, отражающее целостное 
представление о проблеме.  

Форум как интернет-технология обучения представляет собой и 
эффективное средство организации самостоятельной работы студентов, 
где обучающиеся сначала знакомятся с проблемной информацией, 
осмысливают ее, а затем извлекают те иноязычные лексико-
грамматические средства, которые помогают создать письменные про-
изведения в рамках обсуждаемой проблемы.  

Kahoot, в отличие от предыдущих интернет-технологий, где вза-
имодействуют обучающиеся и преподаватель, работая с учебными ма-
териалами, проектируется преподавателем, который составляет тесты, 
содержащие различную профессионально ориентированную информа-
цию, предъявляемую в текстовой, аудио- и видеоформах. Темп выпол-
нения заданий обучающимися регулируется путем введения временно-
го интервала для каждого вопроса. За правильные ответы студентам 
автоматически присваиваются баллы. Как видим, kahoot позволяет пре-
подавателю осуществлять контролирующую функцию и определять 
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уровень владения профессионально ориентированной информацией и 
соответствующим понятийным аппаратом [17. C. 201].  

Таким образом, совокупность материальных и мультимедийных 
средств оснащения на базе интернет-платформы Moodle, отобранных с 
учетом принципов профессиональной направленности, информацион-
ной насыщенности, личностной и субъектной индивидуализации и 
проблемно-информационной достаточности учебного материала, 
наполняет компоненты информационной образовательной среды для 
достижения цели обучения, какой в нашем случае является проектиро-
вание индивидуальных образовательных траекторий [18–20]. 

 
Исследования и результаты 

 
Подводя итог решению задач, поставленных в начале статьи, мы 

можем сказать, что характеристика и анализ компонентного содержа-
ния информационной образовательной среды позволили не только 
спроектировать модель данной среды, предназначенной для создания 
индивидуальных образовательных траекторий, но и наполнить такую 
среду конкретным личностно ориентированным содержанием. Этому 
способствовали принципы профессиональной направленности, инфор-
мационной насыщенности, личностной и субъектной индивидуализа-
ции, а также проблемно-информационной достаточности учебного ма-
териала, выявленные с учетом внешних и внутренних факторов, опре-
деляющих процесс иноязычного образования. Первая группа факторов 
включает социальный заказ общества, представленный ФГОС ВО, 
учебной программой по иностранному языку, а также совокупностью 
пространственно-средового, профессионально ориентированного и 
личностно ориентированного подходов, определяющих иноязычное 
образование в вузе. К внутренним факторам относятся личностные и 
субъектные качества обучающихся, изучающих иностранный язык в 
нелингвистическом вузе. 

Отвечая на первый вопрос («Какие организационные параметры 
влияют на успеваемость обучающихся при прохождении дисциплины 
“Иностранный язык” в условиях информационной среды»), мы выде-
лили такие параметры, как достаточность и сложность материала, ин-
тересность, полезность предлагаемой информации, а также вовлечен-
ность участников в образовательный процесс (преподавателя и обуча-
ющихся). Данные параметры представлены в виде количественных по-
казателей и отражают организационный аспект при распределении со-
держания информации и последовательности при ее предъявлении. 
Иными словами, каждый параметр, с одной стороны, показывает уро-
вень психологической, а с другой – учебной подготовки как обучаю-
щихся, так и преподавателей, т.е. их способности а) прогнозировать и 
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планировать учебную деятельность; б) выделять необходимую инфор-
мацию и самостоятельно структурировать ее; в) достаточной полнотой 
и точностью выражать свои мысли в соответствии с учебно-речевыми 
задачами, вступая в разные виды  взаимодействий (индивидуальное, 
парное, групповое).   

При поисках ответа на второй вопрос («Какими должны быть ин-
дивидуальные образовательные траектории, позволяющие эффективно 
повышать коммуникативную компетенцию обучающихся в условиях 
удаленной работы»), мы проанализировали социолингвистический 
профиль обучающихся, воспользовавшись дескрипторами CEFR, и 
пришли к выводу, что возможно подобрать индивидуальные задания 
для каждого социолингвистического профиля с учетом того, какие за-
дания представляют большую значимость для конкретного обучающе-
гося, дополнив предлагаемую информацию различными интернет-
ресурсами в зависимости от уровня обученности студентов, не откло-
няясь при этом от рабочей программы. Именно такое сочетание сво-
бодного дистанционного и традиционного стилей обучения дает 
огромные перспективы для эффективного обучения иностранному язы-
ку с учетом личностных характеристик обучающихся. 

 
Заключение 

 
Сегодня, в период повышенной образовательной активности в 

форме удаленной работы и нехватки человеческого фактора в услови-
ях информационной среды, представляется крайне необходимым об-
ращать особое внимание при обучении дисциплине «Иностранный 
язык» не только на уровень владения иностранным языком обучаю-
щегося, но и на его личность, что может напрямую сказываться на его 
успеваемости. Обучающегося стоит рассматривать не только как 
субъект образовательной деятельности, но и как личность, обладаю-
щую собственными психосоциальными и социолингвистическими ха-
рактеристиками. Безусловно, чтобы обеспечить высокую эффектив-
ность обучения при составлении материала в информационной обра-
зовательной среде, преподавателю необходимо быть осведомленным 
о личности обучающегося, знать его потребности, мотивы и интересы, 
стремиться подобрать материал таким образом, чтобы повысить его 
мотивированность к обучению.  

Таким образом, цель исследования была достигнута за счет диф-
ференциации социолингвистических профилей студентов и проектиро-
вания методически корректной организации обучения с учетом послед-
них изменений. Последняя была основана на эмпирических данных, 
полученных в ходе исследования по результатам семестра 2019/20 
учебного года, проведенного в дистанционном режиме в условиях ин-
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формационной образовательной среды. Немаловажными аспектами при 
разработке индивидуальной траектории является четкое планирование 
целей, задач и содержания (С.К. Гураль, Т.О. Краснопеева, С.Н. Соро-
коумова и др.), а также использование статистических методов для ана-
лиза лингвистических данных (А.И. Шевченко, М.Л. Громов, Т.О. 
Краснопеева, R.H. Baayen и др.), что делает результаты исследования 
валидными и надежными и позволяет опираться на них, с уверенно-
стью применяя в образовательном процессе. 

Таким образом, создание информационной образовательной сре-
ды, компоненты которой отобраны и организованы с учетом со-
циолингвистических профилей обучающихся, дает возможность спро-
ектировать индивидуальные образовательные траектории, которые но-
сят личностно ориентированный характер и являются содержанием 
процессуального компонента образовательной среды.  
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Abstract. The article considers the issues of designing individual educational trajectories for 
University students in the informational educational environment from the perspective of 
personal-oriented, environmental and professionally oriented approaches. The leading re-
search methods are comparative statistical analysis and modeling, the first of which helps to 
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analyze quantitative data that reflect parameters that are important for students' academic 
performance and progress in the information educational environment, while the latter allows 
to model linguistic profiles designed for the individual educational trajectories. The informa-
tional educational environment as a unit of the educational space of the discipline "Foreign 
language" is a set of the following components: resource, informational components and so-
cio-methodological, subject-operational and didactic-methodological sub-components, as well 
as subject-activity and procedural components. The selection and organization of the content 
of these components of the educational environment intended for the design of the individual 
educational trajectories is carried out taking into account the principles of professional orien-
tation, informational richness, personal and subjective individualization, problem-
informational sufficiency of educational content. The design of individual educational trajec-
tories for students takes place in the procedural component of this environment, equipped 
with a set of material and multimedia tools (text material, Internet resources and Internet 
technologies), allowing the teacher and students to engage in equal and equally active interac-
tion to achieve the planned result. The students of Tomsk state University and Vyatka state 
University take part into a questionnaire survey that provides an opportunity to study their 
language progress and identify factors that affect the learning process. It also analyzes the 
organizational parameters of the educational process (interest, usefulness of classes, etc.) from 
the subjective point of view of the students. The parameters are controlled in the statistical 
analysis and allow to compare the practice of two universities in order to help teachers to 
work with specific criteria for further designing individual educational trajectories based on 
the analyzed data. The important aspect of the designing is the sociolinguistic profile of the 
student, the characteristics of which are identified in the article using the practical experience 
of teachers as well as the common European Framework of Reference for Languages, which 
is the basis for the evaluation. The organizational aspects of teaching a foreign language in the 
informational educational environment and sociolinguistic profiles of students help to make 
methodological recommendations for the designing of the individual foreign-language educa-
tional trajectories. This helps to create individual trajectories for students and help teachers 
conduct the detailed learning process, taking into account the individual characteristics of 
students. The material of the article will be useful for those who study the issues of preparing 
students of non-linguistic universities for productive interaction in professional activities in 
the informational environment. 
Keywords: individual foreign-language educational trajectories; informational educational 
environment; material and multimedia tools; communicative competence. 
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CLIL-ТЕХНОЛОГИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ ПОДГОТОВКИ  
КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА 
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Аннотация. Рассматривается проблема методологического обеспечения 
эффективного формирования технологической культуры студентов не-
языкового вуза средствами иноязычной подготовки. В условиях перехо-
да российского общества к очередному технологическому укладу, когда 
приоритетом в развитии экономики становятся ее инновационный харак-
тер и создание предпосылок для обеспечения технологического прорыва, 
необходимость решения данной проблемы стоит особенно остро. 
В рамках представленного методологического исследования изучалась 
линейка известных образовательных технологий иноязычной подготов-
ки, выявлялись их отличительные особенности, педагогические условия 
и границы области применения, проводились процедуры выбора и экс-
периментальное опробование выбранного методического варианта в 
практике работы конкретного вуза – Нижегородского государственного 
технического университета им. Р.Е. Алексеева. При этом критерием 
успешности выбора выступало значение уровня сформированности у 
студентов технологической культуры, оцениваемое группой высококва-
лифицированных специалистов-экспертов. Определено место техноло-
гической культуры в компетентностном портрете выпускника неязыко-
вого вуза, ее значение для процесса формирования личности профессио-
нала, предложены показатели уровня сформированности технологиче-
ской культуры у обучающихся и варианты их количественной оценки. 
Показано, что проведение количественной оценки уровня сформирован-
ности технологической культуры у обучающегося возможно не только 
на основе измерения компетенций конкретного студента, но и эксперти-
зы результатов решения им задач профессиональной деятельности опре-
деленного типа. Способность и готовность студентов успешно решать 
такие задачи рассматриваются работодателями в качестве индикатора 
достижения ими профессиональной компетентности. При этом студенты 
демонстрируют не отдельные компетенции, а весь их имеющийся арсе-
нал, что позволяет процедуру оценивания решения таких задач экстра-
полировать на измерение уровня сформированности технологической 
культуры у обучающихся. Показана роль иноязычной подготовки в про-
цессе формирования технологической культуры студентов неязыкового 
вуза. Проведен детальный анализ CLIL-технологии обучения иностран-
ному языку, выявлены ее особенности в сравнении с другими известны-
ми образовательными технологиями иноязычной подготовки студентов, 
реализуемыми в практике работы неязыковых вузов. Представлены ре-
зультаты экспериментально-опытной работы по опробованию CLIL-
технологии на образовательной площадке базового вуза, убедительно 
подтвердившие гипотезу авторов об оказании CLIL-технологией суще-
ственного положительного влияния на формирование технологической 
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культуры студентов. Сформулированы условия успешной практической 
реализации CLIL-технологии в конкретном вузе. 
Ключевые слова: CLIL-технология; образовательная технология; тех-
нологическая культура; иноязычная подготовка; неязыковой вуз; про-
фессиональная компетентность. 

 
Введение 

 
Отечественная экономика в очередной раз проходит период ре-

форм. На этот раз реформы связаны с ориентацией страны на стратеги-
ческие инновации и, как следствие, созданием технологической базы 
для мощного импульса России вперед, на новую траекторию развития. 
Это позволит нашей экономике уйти, наконец, от сырьевой зависимо-
сти, диверсифицироваться на основе собственных фундаментальных и 
прикладных научных результатов, существенно опережающих мировой 
уровень, а отечественным предприятиям занять достойное место на 
международном рынке высокотехнологичной продукции.  

Понимание значимости приоритетов такого рода имеется на фе-
деральном уровне. За последние несколько лет президентом и Прави-
тельством России не только неоднократно делался акцент на необхо-
димости разработки и реализации прорывных технологий на практике, 
но и предложен целый ряд национальных проектов и программ, под-
крепленных необходимыми ресурсами для достижения указанной цели 
в самые кратчайшие сроки. 

Как следствие, существенно возрастает значимость подготовки 
отечественными вузами для инновационной промышленности таких 
специалистов, которые сочетали бы в себе оптимальный набор универ-
сальных, общепрофессиональных и специальных профессиональных 
компетенций, позволяющий говорить о формировании у них высокого 
уровня технологической культуры, соответствующего новому техноло-
гическому укладу экономики. 

Проблема формирования технологической культуры у выпускни-
ка вуза (в особенности неязыкового) уже не первый год находится в 
фокусе внимания исследователей. Вопрос роли и статуса технологиче-
ской культуры активно обсуждается в целом ряде работ [1–4]. Во мно-
гом это объясняется тем, что постоянно развивающиеся технологии не 
только полностью перестроили многочисленные отрасли производства, 
но и проникли в сферу культуры человека, который является непосред-
ственным участником производственных процессов. Эффективное 
применение профессиональных знаний, навыков, умений и владений 
при решении сложных научно-технических, производственных, эколо-
гических, социально-экономических задач стало одним из определяю-
щих факторов оценки компетентности специалиста. В современных 
условиях настоящий профессионал уже не может действовать только 
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по определенному, заранее заданному алгоритму, а должен обладать 
мобильностью и самостоятельностью при создании и освоении новой 
техники и технологий, часто требующих от него принятия нестандарт-
ных решений. Именно поэтому сегодня неязыковые вузы ставят перед 
собой задачу подготовить не профессионала-исполнителя, который ис-
пользует готовые шаблоны и образцы, а профессионала-аналитика, ак-
тивного, самостоятельного, с творческим мышлением, разносторонней 
технологической культурой, способного к саморазвитию и самосовер-
шенствованию [5]. 

Очевидно, что формирование технологической культуры студен-
тов неязыкового вуза – прерогатива не одной, а целой линейки учебных 
дисциплин, входящих в обойму той или иной образовательной про-
граммы. При этом некоторые из учебных дисциплин формируют у сту-
дентов целый спектр компетенций, а потому носят комплексный харак-
тер, выполняя функции своеобразного «мостика» в область профессио-
нальной деятельности будущего выпускника, и заслуживают более 
пристального внимания исследователей. К таким дисциплинам не в по-
следнюю очередь относятся связанные с проведением иноязычной под-
готовки. Эти дисциплины, фигурирующие в учебных планах подготов-
ки студентов разных вузов под разными названиями на разных уровнях 
обучения, как и другие, решают различные локальные задачи, тем не 
менее, каждая вносит свою лепту в общее дело, преследуя единую 
цель – сформировать целостную личность профессионала.  

Во многом интегральным показателем, мерилом уровня сформи-
рованности портрета профессионала может выступать технологическая 
культура, которая является индикатором способности и готовности вы-
пускника к выполнению им своих профессиональных обязанностей. 
Иноязычная компетенция, находящаяся «внутри» технологической 
культуры и являющаяся ее главным инвариантом, позволяет оценить 
степень ее сформированности, а потому приобретает особую роль [6]. 

На этом фоне невозможно упускать из вида и тот факт, что в по-
следние годы у преподавателя вуза появилась новая функция – иссле-
довательско-поисковая, реализация которой призвана способствовать 
повышению эффективности подготовки обучающихся. В контексте со-
временной парадигмы образования преподаватель в сущности стано-
вится исследователем, одним из субъектов образовательного процесса, 
следовательно, его деятельность также нуждается в научном обеспече-
нии, и прежде всего методологическом.  

В этой связи, принимая во внимание доступный педагогическому 
сообществу богатый методологический аппарат иноязычной подготов-
ки студентов неязыкового вуза, во главу угла мы поставили вопрос о 
выборе такого методического варианта обучения иностранному языку, 
который в наибольшей степени соответствовал бы нынешним вызовам 
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и требованиям времени, связанным с необходимостью формирования у 
выпускников вуза технологической культуры, соответствующего план-
ке уровня прорывных технологий. 

 
Методология 

 
Учитывая специфику вопроса выбора методического варианта 

иноязычной подготовки, в структуре методологии проведения данной 
работы авторами был выделен ее деятельностный аспект, который про-
являет себя в формах методологического обеспечения и собственно ме-
тодологического исследования.  

Методологическое обеспечение понималось  как арсенал педаго-
га-исследователя, в состав которого входят методологическая основа 
(источники знаний) исследования, совокупность применяемых научных 
методов, а также подходов к проведению исследования, логики их реа-
лизации на практике и приемов оценки полученных результатов. 

Методологическую основу исследования составили принципы 
диалектической взаимосвязи субъекта и объекта, процесса и результата, 
особенного и единичного, единства преемственности и прерывности 
(традиции и новации), дополнительности; положения философии, со-
циологии, психологии и философии образования о его развивающей 
функции; системный подход к анализу педагогических явлений; поло-
жения квалитологии; положения системного, компетентностного, лич-
ностно ориентированного, деятельностного, культурологического, про-
странственно-средового и технологического подходов к исследованию 
и построению педагогических феноменов. 

В методический инструментарий данного научного исследования 
вошли общенаучные теоретические методы (системный анализ, конкре-
тизация, аналогия), общенаучные эмпирические методы (изучение ин-
формационных источников, наблюдение, измерение, сравнение, устный 
и письменный опросы, мониторинг, опытно-экспериментальная работа, 
методы математической статистики), общелогические методы (струк-
турно-функциональный, анализ, обобщение, классификация), много-
кратно доказавшие свою эффективность в педагогической практике. 

Поскольку представленная работа имела методологический ха-
рактер, в ходе собственно методологического исследования изучалась 
линейка известных образовательных технологий иноязычной подготов-
ки, выявлялись их отличительные особенности, педагогические усло-
вия и границы области применения, проводились процедуры выбора и 
экспериментальное опробование выбранного методического варианта в 
практике работы конкретного вуза – Нижегородского государственного 
технического университета им. Р.Е. Алексеева. При этом критерием 
успешности выбора выступало значение уровня сформированности у 
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студентов технологической культуры, оцениваемое группой высоко-
квалифицированных специалистов-экспертов.  

 
Исследование 

 
Исследование проводили поэтапно по следующей программе: 
1) определение места технологической культуры в компетент-

ностном портрете выпускника неязыкового вуза, ее роли в процессе 
формирования личности профессионала; 

2) выработка показателей уровня сформированности технологи-
ческой культуры у обучающихся; 

3) оценка роли иноязычной подготовки в процессе формирования 
технологической культуры студентов неязыкового вуза; 

4) анализ CLIL-технологии обучения иностранному языку, выяв-
ление ее особенностей в сравнении с другими известными образова-
тельными технологиями иноязычной подготовки студентов, реализуе-
мыми в практике работы неязыковых вузов; 

5) проведение опытно-экспериментальной работы по опробова-
нию CLIL-технологии на образовательной площадке конкретного вуза; 

6) обработка полученных результатов. 
При наличии сформированного компетентностного портрета вы-

пускника вуза можно констатировать, что он способен реализовать себя 
в определенной области профессиональной деятельности. И все же это 
еще не является полной готовностью к выполнению им своих обязанно-
стей в профессиональных ситуациях, так как у выпускника должны быть 
еще стремление и мотивация максимально реализовать на практике ком-
петенции, приобретенные им в вузе, а также осознание своей профессио-
нальной идентичности и необходимости для социума. Все это вместе 
обеспечивает потенциал выпускника стать настоящей личностью в об-
ществе в целом  и профессиональном сообществе в частности. Интегри-
рующей характеристикой такого потенциала, по мнению авторов данной 
статьи, выступает технологическая культура, которую вполне можно 
рассматривать как фундаментальный компонент общей культуры. 
В условиях перехода экономики к очередному технологическому укладу 
и нарастающей угрозы технократизации общества очень важно опреде-
лить роль и сохранить значимость технологической культуры для фор-
мирования личности выпускника вуза, получающего образование по не-
гуманитарным специальности или направлению подготовки. 

Б.С. Гершунский в структурной цепочке результативности обра-
зования «грамотность – образованность – профессиональная компе-
тентность – культура – менталитет» поднимает культуру на одну из 
высших ступеней этой иерархии, предопределяющую содержание 
остальных звеньев. По мнению ученого, культура является «высшим 
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проявлением человеческой образованности и профессиональной ком-
петентности и именно на уровне культуры может в наиболее полном 
виде выразиться человеческая индивидуальность» [7. С. 64]. Этот тезис 
дает ключ к пониманию неразрывной связи между культурой, техноло-
гической культурой и профессиональной компетентностью конкретно-
го человека, их роли и влияния друг на друга. 

Проведенный авторами анализ философской и психолого-
педагогической литературы (П.Р. Атутов, А. Барцель, И.А. Боголюбова, 
А.В. Ковалева, Н.В. Матяш, В.Д. Симоненко, Р.И. Хотеева, Ю.Л. Хо-
тунцев и др.) выявил существование различных мнений и подходов, 
раскрывающих сущность понятия «технологическая культура». Техно-
логическая культура может определяться как важнейший механизм 
творческой самореализации будущего инженера во всех видах деятель-
ности или рассматриваться как овладение человеком современными 
способами познания и преобразования себя и окружающего мира [8]. 
Авторы [5] отмечают, что  сфера употребления понятия «технологиче-
ская культура» постоянно расширяется. Это связано с интенсивным 
развитием различных сфер деятельности, где требуется широкий синтез 
технологического знания при организации и выполнении целесообраз-
ной преобразовательной деятельности. Предлагается рассматривать 
технологическую культуру выпускника технического вуза, во-первых, 
как готовность к проведению разумной преобразовательной деятельно-
сти, которая обеспечивает гармоничное развитие человека, природы и 
технологической среды, а во-вторых, как интегральный показатель 
сформированности различных компетенций выпускника. В данном 
контексте технологическая культура становится отражением компе-
тентностного портрета выпускника вуза для каждого уровня его про-
фессиональной подготовки, а эффективность и продуктивность его дея-
тельности в той или иной сфере профессиональной деятельности опре-
деляются уровнем сформированности технологической культуры, ко-
торый зависит от степени сформированности ее компонентов. Компо-
ненты дополняют друг друга и связаны между собой, будучи направ-
ленными на формирование компетенций.  

Отсюда на первый план выходит задача количественной оценки 
уровня сформированности технологической культуры у обучающихся и 
выработки соответствующих измеряемых показателей. Авторами дан-
ной статьи рассматривались два варианта ее возможного решения.  

Первый вариант связан с проведением полного структурно-
функционального анализа понятия «технологическая культура» приме-
нительно к определенной образовательной программе подготовки, суть 
которого сводится к выделению в составе понятия «технологическая 
культура» интеллектуального, индивидуально-личностного, специаль-
ного, креативного и рефлексивного компонентов, в соответствии кото-
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рым ставятся компетенции (или пакеты компетенций), сформулирован-
ные в текстах Федерального государственного образовательного стан-
дарта (ФГОС) и Примерной основной образовательной программы под-
готовки по конкретному направлению, программе или специальности. 

Поскольку у российских вузов уже накоплен определенный опыт 
измерения уровня сформированности компетенций в ходе промежу-
точной, государственной итоговой аттестации, а также процедур госу-
дарственной и профессионально-общественной аккредитации, показа-
тели, критерии и шкалы его измерения без особых проблем можно бы-
ло бы применить и для решения поставленной задачи. 

В работе [6], например, предлагается, измеряя иноязычную ком-
муникативную компетенцию обучающегося, т.есть выяснив, насколько 
хорошо студент владеет иностранным языком как средством решения 
специальных прикладных задач и интеллектуализации инженерной де-
ятельности, оценивать уровень сформированности технологической 
культуры как признак его профессиональной компетентности. 

Второй вариант решения в большей степени соответствует со-
временным вызовам, когда во главу угла ставится готовность выпуск-
ника вуза максимально быстро адаптироваться в профессиональном 
сообществе, непосредственно на своем рабочем месте. 

В последние годы в практику работы российских предприятий и 
организаций активно внедряются профессиональные стандарты. В рус-
ле этого процесса находится и отечественная сфера образования. В мае 
2015 г. внесены коррективы в текст Федерального закона «Об образо-
вании в Российской Федерации» № 273-ФЗ. В частности, ч. 7 ст. 11 
данного закона теперь изложена в следующей редакции: «Формирова-
ние требований федеральных государственных образовательных стан-
дартов профессионального образования к результатам освоения основ-
ных образовательных программ профессионального образования в ча-
сти профессиональной компетенции осуществляется на основе соответ-
ствующих профессиональных стандартов». 

С учетом этого вузами разрабатываются обновленные основные 
образовательные программы, всемерно учитывающие запросы рынка 
труда. Подготовка по этим программам призвана научить студентов 
самостоятельно решать задачи профессиональной деятельности опре-
деленного типа (по терминологии ФГОС3++), непосредственно связан-
ные с конкретными областями и сферами их будущей работы. Перечень 
типов задач профессиональной деятельности устанавливается 
ФГОС3++, а наполнение его конкретным содержанием – дело каждого 
конкретного вуза. 

Способность и готовность студентов успешно решать такие зада-
чи рассматриваются работодателями в качестве индикатора достиже-
ния ими профессиональной компетентности. Как уже показала практи-
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ка, при этом студенты демонстрируют не отдельные компетенции, а 
весь имеющийся арсенал, что позволяет процедуру оценивания реше-
ния таких задач экстраполировать на измерение уровня сформирован-
ности технологической культуры у обучающихся. 

Технологическая культура связана с определенным видом дея-
тельности профессионала в конкретной среде и, соответственно, вклю-
чает в себя инвариант – общекультурную составляющую – и вариатив-
ную часть, связанную со сферой взаимодействующих профессиональ-
ных интересов. Профессиональная подготовка акцентирует внимание 
на углублении знаний в отдельной сфере человеческой деятельности, в 
то время как лингвообразование направлено на целостное, интеграль-
ное восприятие динамичного мира.  

Как следствие, роль учебных дисциплин иноязычной подготовки 
в процессе формирования технологической культуры студентов неязы-
кового вуза трудно переоценить. Их успешное освоение позволяет сту-
денту не только уверенно функционировать в иноязычной среде, но и 
получать профессионально релевантные знания, навыки и умения [9]. 
Иноязычная подготовка в неязыковом вузе лежит не только и не столь-
ко в плоскости приобретения лингвистических знаний и речевых уме-
ний, сколько выходит за ее пределы в пространство многомерной со-
временной информационной образовательной среды, где доминируют  
требования работодателя. Уникальность дисциплин иноязычной подго-
товки, по мнению авторов, состоит в том, что реализация концепции 
формирования лингвокомпетентности студентов неязыкового вуза в 
современной информационной образовательной среде создает близкие 
к идеальным, благоприятные условия для применения комплементар-
но-вариативного принципа в образовательном процессе, обеспечиваю-
щего преподавателю возможность выбора технологий обучения и ме-
тодических приемов, последовательности их использования, комбини-
рования учебного времени и самостоятельной работы на разных этапах 
и уровнях обучения, и улучшает показатели профессиональной подго-
товки студентов [10]. 

В итоге иноязычная подготовка превращается в ключевой эле-
мент современной системы высшего профессионального образования, 
эффективный инструмент решения профессиональных задач, во мно-
гом формирующий технологическую культуру выпускника, и стано-
вится по практической значимости на одну ступень с дисциплинами 
профессионального цикла. 

Сегодня в практике работы неязыковых вузов применяется целый 
спектр образовательных технологий иноязычной подготовки. Этот 
спектр постоянно расширяется, поэтому классификация до сих пор 
окончательно не сложилась [11–15]. Среди получивших наибольшее 
распространение можно выделить следующие: дистанционное обуче-
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ние по моделям on-line и off-line; проектная технология как вариация 
обучения в сотрудничестве; обучение, ориентированное на студента 
(student-centred approach); группа технологий интерактивного обучения; 
технология case-study; технология «языковой портфель» и др. Очень 
важно, что интерес к иноязычной подготовке в целом, а также к ее ме-
тодологическому инструментарию растет со стороны самих обучаю-
щихся. Это позволяет использовать данный факт как дополнительную 
мотивацию к их самообразованию и саморазвитию на пути формирова-
ния личности профессионала.  

Одной из инновационных образовательных технологий иноязыч-
ной подготовки является активно применяемая за рубежом технология 
предметно-языкового интегрированного обучения CLIL (Content and 
Language Integrated Learning, CLIL), которая, по мнению авторов, спо-
собна оказать существенное влияние на формирование необходимых 
компетенций, а значит, и технологической культуры студентов неязы-
ковых вузов. 

Впервые термин CLIL был предложен Дэвидом Маршем (David 
Marsh) в 1994 г. [16]. Идея автора технологии – одновременное обуче-
ние профильному предмету через иностранный язык (teaching content 
through foreign language) и обучение иностранному языку через сам 
предмет (teaching foreign language through content). Специфика этой 
технологии в сравнении с другими состоит в том, что иностранный 
язык в данном случае выступает не только и не столько как объект изу-
чения, сколько как инструмент освоения обучающимися других учеб-
ных дисциплин.  

Информация об англоязычной версии CLIL-технологии пред-
ставлена целой линейкой интернет-ресурсов. Эту технологию активно 
применяют и университеты города Томска [17, 18]. Немецкоязычную 
версию CLIL-технологии в России успешно продвигает Гете-Институт.  

В рамках этой технологии обучение на родном и иностранном 
языках проводится в едином образовательном процессе, реализуемом на 
двух языках, причем в каждой конкретной учебной ситуации использу-
ется тот язык, который подходит к ней в наибольшей степени [19].  

При этом следует отметить, что идея «погружения» обучающего-
ся в иноязычную среду принципиально не нова. Так, методика «языко-
вой тренажер», сущность которой сводится к максимизации акцента на 
аутентичные текстовые, графические и аудиовизуальные материалы, 
хорошо себя зарекомендовала еще в начале 1990-х гг. [20], а опыт би-
лингвального образования в российских неязыковых вузах уже имеется 
(например, в рамках международных обменов студентами), однако он 
предусматривает полный перенос российского студента из образова-
тельной среды российского в образовательную среду иностранного ву-
за-партнера на длительное время. В отличие от этого CLIL-технология 
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обучения дает возможность чередовать языки общения студента со 
всеми участниками образовательного процесса в стенах его отече-
ственного вуза и тем самым решать более широкий круг образователь-
ных задач. 

В этой связи CLIL-технология не вписывается в традиционную ме-
тодологию подготовки студентов неязыкового вуза, поскольку одновре-
менно затрагивает специфику преподавания целой линейки дисциплин, 
выравнивая по статусу дисциплины, считающиеся профильными для 
конкретного неязыкового вуза, и дисциплины иноязычной подготовки. 

Применение CLIL-технологии придает иноязычной подготовке 
большую целенаправленность и личностную ориентацию на решение 
конкретных задач профессиональной деятельности будущего выпуск-
ника, делает обучение иностранному языку более осмысленным, а сту-
дента – более мотивированным.  

В ходе учебных занятий с использованием CLIL-технологии сту-
дент на деле убеждается, что иноязычная компетенция пригодится ему 
не когда-нибудь в будущем, в далекой и туманной перспективе, а пря-
мо здесь и сейчас для решения сначала формализованной учебной, а 
затем и творческой конкретной задачи, связанной с выбранной им са-
мим областью деятельности.  

Важно и то, что в при реализации CLIL-технологии на практике 
имеется возможность работать на двух уровнях: Soft, подразумеваю-
щем использование на занятиях простых лексических элементов, таких 
как термины и короткие выражения, и Hard, требующем хорошего зна-
ния языка и навыков его практического применения. Это придает пре-
подавателю большую степень свободы при обучении студентов с раз-
личной степенью начальной подготовки по языку.  

К сожалению, сегодня, попадая в ситуации необходимости обще-
ния на иностранном языке, выпускники российских неязыковых вузов 
часто оказываются неспособными показать свою профессиональную 
компетентность и умение взаимодействовать с иностранными коллега-
ми. Недостаточный уровень иноязычной компетенции ограничивает их 
доступ к международным информационным ресурсам, не давая воз-
можности своевременно знакомиться с новейшими зарубежными раз-
работками, в условиях глобализации экономики сдерживает мобиль-
ность и сужает перспективы профессионального роста.  

CLIL-технология адресно нацелена на разрешение этих проблем. 
Она в большей степени, чем другие, ориентирована на аутентичные 
материалы, поэтому обучающийся испытывает полноценное «погруже-
ние» в иноязычную среду и при этом постоянно пополняет свой сло-
варный запас, осваивает предметную терминологию, специальные язы-
ковые конструкции, активно взаимодействует со всеми участниками 
образовательного процесса, пытается мыслить на иностранном языке, 
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во многом самостоятельно формируя в себе тот самый потенциал, ко-
торый позволяет стать профессионалом и интегрирующей характери-
стикой которого выступает технологическая культура. 

И все же, несмотря на то, что CLIL-технология уже получила 
признание за рубежом и опыт ее применения считается успешным, 
необходимо акцентировать внимание и на возможных сложностях и 
проблемах на пути ее освоения. Большая часть из них касается педаго-
гических условий реализации данной образовательной технологии. 
Прежде всего к ним можно отнести дефицит квалифицированных пре-
подавательских кадров, в частности отсутствие необходимых знаний по 
тому или иному предмету у многих преподавателей иностранного язы-
ка, так как в силу своего лингвистического или педагогического обра-
зования они не владеют специальной профессиональной лексикой, а 
также недостаточный уровень иноязычной компетенции у подавляю-
щего большинства преподавателей профильных дисциплин неязыково-
го вуза. Кроме того, имеются проблемы с доступом участников образо-
вательного процесса к аутентичной информации из предметной обла-
сти. В дополнение к сказанному, для обеспечения эффективности обра-
зовательного процесса аутентичная информация в большинстве случаев 
требует от преподавателя адаптации к каждому конкретному обучаю-
щемуся, повышенного внимания к его индивидуальным особенностям, 
интересам и планам самосовершенствования. Безусловно, все это сдер-
живает более широкое использование CLIL-технологии в практике ра-
боты неязыковых российских вузов и ограничивает область ее приме-
нения большей частью школьным возрастным контингентом, в отно-
шении которого обозначенные сложности и проблемы проявляют себя 
не так явно.  

Авторами статьи проводилась опытно-экспериментальная работа 
по опробованию CLIL-технологии на образовательной площадке Ниже-
городского государственного технического университета им. Р.Е. Алек-
сеева (НГТУ). К участию в этой работе были привлечены студенты ба-
калавриата и магистратуры направления подготовки «Металлургия» и 
преподаватели кафедр «Иностранные языки» и «Металлургические 
технологии и оборудование» (выпускающая) НГТУ.  

Для студентов, входивших в состав экспериментальной группы, 
успешно освоивших базовый курс иностранного языка и посещавших 
дополнительные занятия в рамках адресной подготовки для промыш-
ленных предприятий региона по дисциплинам «Иностранный язык для 
металлургов» (бакалавриат, 9 человек, английский и немецкий языки) и 
«Работа с иноязычной технической информацией» (магистратура, 7 че-
ловек, английский и немецкий языки), проводились аудиторные заня-
тия с применением CLIL-технологии: для студентов бакалавриата – в 
течение двух учебных семестров по два часа в неделю, для студентов 
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магистратуры – в течение одного учебного семестра по пять часов в 
неделю в соответствии с действующими учебными планами. Остальные 
студенты (бакалавриат, 10 человек; магистратура, 6 человек), входив-
шие в состав контрольной группы, ранее успешно освоившие базовый 
курс иноязычной подготовки, указанные занятия не посещали.  

Был выбран рассмотренный выше вариант количественной оцен-
ки уровня сформированности технологической культуры у обучающих-
ся по полноте решения задач профессиональной деятельности опреде-
ленного типа. В этой связи по завершении занятий на заключительном 
этапе экспериментально-опытной работы студентам эксперименталь-
ных и контрольных групп бакалавриата и магистратуры предлагалось 
решить тестовые задачи профессиональной деятельности научно-
исследовательского типа, а именно: «Провести поиск и критический 
анализ научно-технической информации и имеющегося отечественного 
и зарубежного опыта по тематике выпускной квалификационной рабо-
ты», различающиеся уровнем сложности. Ответы, подготовленные сту-
дентами, оценивались экспертами – ведущими преподавателями вы-
пускающей кафедры и представителями работодателей по стандартной 
четырехбалльной шкале, после чего проводилась математическая обра-
ботка результатов.  

 
Результаты 

 
На рис. 1, 2 представлены результаты проведенной работы для 

экспериментальной и контрольной групп бакалавриата и магистратуры. 
 

Т а б л и ц а  1 
Бакалавриат 

 

Группа 
Количество студентов, получивших оценки, чел. Всего сту-

дентов, чел. 2 3 4 5 
Эксперимен-
тальная  

0 2 4 3 9 

Контрольная  1 5 3 1 10 
 

Т а б л и ц а  2  
Магистратура 

 

Группа 
Количество студентов, получивших оценки, чел. Всего сту-

дентов, чел. 2 3 4 5 
Эксперимен-
тальная  

0 0 3 4 7 

Контрольная  0 2 4 0 6 
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Рис. 1. Распределение оценок, полученных за решение тестовой задачи (бакалавриат), 

доли, %: а – экспериментальная группа; б – контрольная группа 
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б 

 
Рис. 2. Распределение оценок, полученных за решение тестовой задачи (магистратура), 

доли, %: а – экспериментальная группа; б – контрольная группа 
 

Результаты убедительно доказали правильность начальной гипоте-
зы авторов об оказании CLIL-технологией существенного положитель-
ного влияния на формирование технологической культуры студентов 
экспериментальных групп. Этот факт был отмечен всеми экспертами, 
участвовавшими в опытно-экспериментальной работе. Бо́льшее проявле-
ние этого тренда для экспериментальной группы магистратуры в сравне-
нии с экспериментальной группой бакалавриата, по мнению авторов, 
объясняется различиями в интенсивности проведения аудиторных заня-
тий (в первом случае пять, а во втором – только два часа в неделю).  

 
Заключение 

 
Таким образом, закономерно сделать следующие выводы. 
1. Технологическая культура может на современном этапе рас-

сматриваться как готовность индивида к проведению разумной преоб-
разовательной деятельности, которая обеспечивает гармоничное разви-
тие человека, природы и технологической среды. В условиях перехода 
российского общества к очередному технологическому укладу, когда 
приоритетом в развитии экономики становятся ее инновационный ха-
рактер и создание предпосылок для обеспечения технологического 
прорыва, успешность выпускника вуза в профессиональной и обще-
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ственной сферах во многом определяется уровнем сформированности 
его технологической культуры.  

2. Проведение количественной оценки уровня сформированности 
технологической культуры у обучающегося возможно не только на ос-
нове измерения компетенций конкретного студента, но и экспертизы 
результатов решения им задач профессиональной деятельности опреде-
ленного типа. Способность и готовность студентов успешно решать 
такие задачи рассматриваются работодателями в качестве индикатора 
достижения ими профессиональной компетентности. Как уже показала 
практика, при этом студенты демонстрируют не отдельные компетен-
ции, а весь их имеющийся арсенал, что позволяет процедуру оценива-
ния решения таких задач экстраполировать на измерение уровня сфор-
мированности технологической культуры у обучающихся. 

3. Иноязычная подготовка превращается в ключевой элемент со-
временной системы высшего профессионального образования, эффек-
тивный инструмент решения профессиональных задач, во многом фор-
мирующий технологическую культуру выпускника, и по практической 
значимости в неязыковом вузе становится на одну ступень с дисципли-
нами профессионального цикла. 

4. CLIL-технология иноязычной подготовки вполне может рас-
сматриваться как один из эффективных инструментов формирования 
технологической культуры студентов неязыкового вуза. Она имеет ярко 
выраженный личностно ориентированный характер, способствует раз-
витию творческого мышления, самообразованию, воспитанию актив-
ной жизненной позиции, а также повышению мотивации студентов к 
будущей профессиональной деятельности. 

5. Для успешной практической реализации  CLIL-технологии в 
конкретном вузе необходимо выполнить ряд условий, главными из ко-
торых являются решение проблемы дефицита квалифицированных 
преподавательских кадров, а также обеспечение свободного доступа 
всех участников образовательного процесса (обучающийся, преподава-
тель, работодатель) к необходимой аутентичной информации. 
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Abstract. The article discusses the methodological support problem for the effective devel-
opment of the technological culture of non-linguistic university students using foreign lan-
guage training. In the context of the next technological mode development in Russia, innova-
tive character and creation of the background for a technological breakthrough become a pri-
ority in the economic development. Thus, the need for this problem solution is especially 
acute. Within the framework of the presented methodological study, a line of established edu-
cational technologies of foreign language training was studied. Their distinctive features, 
pedagogical conditions and boundaries of application field were revealed. Selection proce-
dures and experimental testing of the chosen methodological option were carried out in the 
practical work of Nizhny Novgorod State Technical University n. a. R.E. Alekseev. The de-
velopment level value of students’ technological culture was taken as the criterion for the 
selection success. A group of highly qualified experts evaluated it. The role of technological 
culture in the competence portrait of a non-linguistic university graduate is determined. Its 
significance for the professional’s personality development is shown. Technological culture 
level indicators and options for their quantitative assessment are proposed. It is shown that a 
quantitative assessment of the technological culture development level is possible not only on 
the basis of measuring the competencies of a particular student but also by examining the 
results of solving professional problems of a particular type. Employers consider students’ 
willingness and ability to solve such problems successfully as an indicator of their profession-
al competence. At the same time, students demonstrate not individual competencies, but their 
entire arsenal. This allows extrapolating the procedure for assessing such problems solution to 
measuring the level of students’ technological culture development. The role of foreign language 
training in the process of developing the technological culture of non-linguistic university stu-
dents is shown. A detailed analysis of the CLIL-technology of a foreign language teaching is 
carried out. Its features are revealed in comparison with other established educational technolo-
gies of foreign language training used in the practical work of non-linguistic universities. The 
results of experimental work on testing CLIL-technology at a base university are presented, 
convincingly confirming the authors’ hypothesis that CLIL-technology has a significant positive 
impact on students’ technological culture development. The conditions for successful practical 
implementation of CLIL-technology in a particular university are formulated. 
Keywords: CLIL-technology; educational technology; technological culture; foreign lan-
guage training; non-linguistic university; professional competence. 
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Аннотация. Рассматриваются философские и методологические аспек-
ты взаимосвязи обучения и творчества в процессе становления человека 
не просто как личности, а как активной творческой единицы эволюции. 
Показаны эволюционные механизмы, связывающие творческое развитие 
с освоением языка и мышления, обозначена их роль в наработке и реали-
зации творческого потенциала человека. Язык рассматривается как ин-
струмент обучения и творчества. Выявлена основа творческой активно-
сти сознания через механизм отображения и видения, задействованный в 
обучении, что характеризует саму возможность формирования много-
мерного восприятия и становления творчески полноценной личности. 
Показано, как поддерживается творческий акт на уровне выработанных в 
ходе эволюции нейрофизиологических механизмов, что дает возмож-
ность задействовать их в процессе обучения. Для реализации высших 
творческих способностей характерно постоянное трансцендентное дви-
жение к обновлению в познании, через что, как показано в эволюцион-
ном подходе К. Поппера, происходит взаимообогащение как человека, 
так и самого «третьего мира», мира знаний. Трансцендирование как одно 
из свойств человеческого сознания, изначальное стремление к познанию 
нового, объединяет творческую и познавательную активность, в которой 
осуществляется обновление и самого человека. Обосновывается необхо-
димость актуализации стремления к постижению нового в процессе обу-
чения. Такой подход способствует развитию эвристического и творче-
ского потенциала и самообразовательных компетенций, что вкупе с по-
стижением новых знаний и формированием ценностного аспекта в миро-
воззрении впоследствии приводит к самотрансценденции как высшему 
проявлению творческой идентичности человека. Актуализация творче-
ского развития в процессе обучения сегодня важна в связи с научно-
техническим прогрессом, благодаря которому человек освобождается от 
рутинных технических задач. В то же время в связи с цифровизацией об-
разования появляются дополнительные риски в плане формирования 
творческой личности. Сделан вывод, что свободная творческая деятель-
ность человека неразрывно связана с реализацией его внутренних потен-
ций и осуществлением предназначения в общем эволюционном процессе 
жизни. 
Ключевые слова: обучение; познание; творческий потенциал; мышле-
ние; развитие; творческая идентичность; самосозидание; самотрансцен-
денция. 
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Введение 
 

Творчество как реализация человеческого потенциала в контексте 
сознания связано со способностью отображения / видения мира, кото-
рое развивается и обогащается в процессе обучения. Можно предполо-
жить, что творческий процесс потенциально заключен в особенностях 
человеческого мозга и обусловлен качеством нейронных связей и 
структурой сознания, а также окружающей средой – культурно-
историческими и социальными условиями жизни, но раскрытие и реа-
лизация творческого потенциала, несомненно, зависят от самого чело-
века и достигаются в процессе его становления через познание и дея-
тельность. 

Л.С. Выготский указывал на онтологический аспект творчества: 
«Конечно, высшие достижения творчества до сих пор доступны лишь 
немногим избранным гениям человечества, но в каждодневной окру-
жающей нас жизни творчество есть необходимое условие существова-
ния, и все, что выходит за пределы рутины и в чем заключается хоть 
йота нового, обязано своим происхождением творческому процессу 
человека» [1. С. 96]. При этом существует взаимосвязь творца и творе-
ния, та обратная связь, по которой в процессе творчества человек сози-
дает сам себя, а его творческий продукт всегда отражает состояние 
творца, он не может быть безличным и равнозначным. 

Единство человека и мира, его личности и творчества легло в ос-
нову принципа творческой самодеятельности С.Л. Рубинштейна [2], где 
главным фактором выступает логика многомерности и логика творче-
ства. Рубинштейн видел путь и задачи обучения в том, чтобы опреде-
лять образ человека посредством реальных, творческих деяний. Нельзя 
отделять человека от его мира, нужно его воспитывать так, чтобы он 
смог сам сконструировать свое бытие, придать ему завершенность и 
значительность, ибо человек таков, каков его мир. «Личность тем зна-
чительнее, чем больше ее сфера действия, тот мир, в котором она жи-
вет, и чем завершеннее этот последний, тем более завершенной являет-
ся она сама. Одним и тем же актом творческой самодеятельности со-
здавая и его, и себя, личность создается и определяется, лишь включа-
ясь в ее объемлющее целое» [3. С. 148]. Можно полагать, что в процес-
сах познания и творчества нарабатывается творческий потенциал, в ре-
зультате чего обретается творческая идентичность человека как верши-
на самосозидания и самотрансценденции. 

 
Методология 

 
Вопросы целостности и многоплановости процессов обучения, 

воспитания и творческого развития, их влияния на становление лично-
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сти поднимались в трудах К.Д. Ушинского, П.П. Блонского, С.Т. Шац-
кого, В.В. Зеньковского, С.И. Гессена, В.А. Сухомлинского и других 
представителей российской педагогики и философии образования XIX 
и XX вв. Психолого-педагогические наработки Л.С. Выготского, 
А.Р. Лурии, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, В.П. Зинченко и дру-
гих ученых дополнили понимание становления человека через освое-
ние языка, социальных взаимодействий и творческой деятельности. 
В наши дни методологические аспекты взаимосвязи познания и творче-
ства, а также обретения личностью высших смысложизненных ценно-
стей в процессе обучения исследуются в междисциплинарном контек-
сте, включая достижения философии, когнитивной лингвистики, пси-
хологии и педагогики. Подобного подхода к исследованию трансцен-
дентных стремлений человека и их реализации в стратегии образования 
придерживаются И.В. Абакумова, Е.В. Волохова, М.А. Лукацкий и 
другие авторы. 

В исследовании используется системный подход, методы кон-
цептуального анализа и синтеза, а также эвристические процедуры, 
включающие философскую рефлексию и герменевтический метод. 
Концептуальное содержание таких понятий, как обучение, творческий 
потенциал, трансцендирование и самотрансценденция, раскрывается в 
новом ракурсе – на основе системно-эволюционного метода (К. Поп-
пер, Е.Н. Князева и др.) и идеи глобального эволюционизма (Э. Янч, 
И.В. Черникова и др.), а ткже новейших данных нейронаук. 

 
Исследование и результаты 

 
Важнейшей задачей обучения вообще и в современных универ-

ситетах в частности является формирование креативного мышления и 
творческого потенциала личности. Для понимания механизмов раскры-
тия и наработки творческого потенциала необходимо учитывать мно-
жество факторов – от генетической обусловленности до влияния соци-
альной среды, языка и культуры. Творческий акт является наиболее 
концентрированным выражением максимально эффективной работы 
человеческого сознания, в котором актуализируются, отображаются и 
трансформируются воспринятые явления и взаимосвязи в целостную 
картину. Когнитивные механизмы формирования творческого мышле-
ния ищут в языке и речи (начиная с процессов словотворчества, лежа-
щего в основе самой познавательной активности человека), в работе 
сознания по переработке информации и формировании содержательной 
системы личностных смыслов и образов [4].  

Эволюция языка и мышления сделала возможным возникновение 
символических способов выражения творческих идей, на что оказался 
«заточен» когнитивный аппарат человека. В когнитивной лингвистике 
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исследуются механизмы творческой работы сознания с языком, к кото-
рым можно отнести концептуализацию, номинацию, формирование 
ментального лексикона и др. [5]. Но главное назначение языка, соглас-
но Е.С. Кубряковой, состоит в том, чтобы быть не только инструмен-
том творческого выражения, а выполнять ориентирующую, «миросози-
дающую» функцию для формирования устойчивой коррелятивной свя-
зи между тем, что познано и осмыслено человеком в мире «как он 
есть», и тем, что им поименовано, обозначено и описано [6]. С этой 
точки зрения язык выступает средством передачи системы координат в 
миропонимании. 

Онтологическое и гносеологическое единство творческой работы 
сознания обеспечивается посредством языка. Язык и мозг коэволюцио-
нируют, взаимовлияют на развитие как нейронной базы мозга, так и 
социальной динамики. И язык, и сознание, и эволюционные процессы 
живого развиваются одновременно. Осип Мандельштам писал: «…я 
говорю, в сущности, сознанием, а не словом» (цит. по: [7. С. 376]). Со-
гласно Т. Дикону, язык – не формальная вычислительная структура, а 
спонтанно возникшая эмерджентная адаптация, результат самооргани-
зации и селекции, локализованная в нейронной структуре мозга [8]. 
Мир как объективная реальность жизни, сознание и язык образуют три-
единое целое человеческого бытия, взаимодействуя и отображаясь друг 
в друге, подчиняясь законам эволюции. Именно процессы отображения 
реальности находятся в основе работы сознания и языка. Такую спо-
собность человек обретает в процессе обучения, когда педагог как бы 
настраивает «оптику» мировосприятия с помощью категорий языка 
«высвечивая», т.е. делая видимыми какие-то смыслы и образы. Владея 
более полным знанием о мире, наставник способен ориентировать обу-
чающегося в многогранности проявлений феноменов и познакомить с 
различными способами взаимодействия с ними. Творческий потенциал 
обеспечивает отображение более высокого (скрытого, имплицитного в 
терминах Д. Бома) порядка в виде знаний, а сознание переводит скры-
тый порядок в явный. Постижение более высоких степеней организа-
ции порядка достигается активной творческой работой сознания. Так, 
В.П. Зинченко и М.К. Мамардашвили писали о генеративной силе 
нашего отражения [9], благодаря которой человек не может пассивно 
отображать явления, а реализует творческую способность сознания 
наделять отображение свойствами. Сюда же входит и обучение творче-
скому отношению – работе по развитию познанного. Глубинные меха-
низмы, связанные с потенциальностью и актуализацией творчества, 
можно искать в способности отображения.  

Чтобы что-то отобразить, необходима отстраненность – расстоя-
ние, которое по законам зеркала позволяет вместить и отобразить 
больше информации с более высокой точки зрения. Что же является 
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таким зеркалом? У Г. Лейбница, например, таким «живым зеркалом», 
отражающим универсум, выступает монада, которая не просто пассив-
но отображает, а воспроизводит все сущее благодаря собственной силе. 
«Каждая субстанция есть как бы целый мир и зеркало универсума, ко-
торый каждая субстанция выражает по-своему, так же как один и тот 
же город смотрится по-разному в зависимости от различных положе-
ний наблюдателя» [10. С. 132]. 

Сознание как отображение отображения предстает как зеркало ре-
флексии, которым человек пользуется как творческим инструментом, но 
для этого ему нужна определенная система координат. Пока не развито 
метасознание, такую единую общечеловеческую систему отсчета обеспе-
чивает язык, посредством которого человек черпает знания и передает 
культурно-исторический опыт. С помощью самосознания и языка форми-
руется система смысложизненных ценностей, знаний и убеждений. 

В теории экологического восприятия Дж. Гибсона сознательный 
опыт зрительного восприятия мира человеком формируется благодаря 
свету, источником которого выступает объемлющий оптический строй. 
Физически свет многократно отражается в среде, его движение проис-
ходит как метание между поверхностями, в конце чего достигается ка-
кое-то устойчивое состояние. «Световой поток, возникающий в резуль-
тате многократного хаотичного отражения, образует то, что мы называ-
ем освещением. Освещение “заполняет” собой среду. Это следует по-
нимать в том смысле, что в любой точке имеется объемлющий свет, то 
есть свет, входящий в эту точку во всех направлениях» [11. C. 44]. Чем 
больше света способен зрительно воспринять человек, тем более де-
тальное и объемное изображение формируется у него в мозге.  

Если экстраполировать данный процесс на область трансцендентно-
го, духовного, можно говорить о возможности многомерного видения: чем 
больше творческий потенциал и объемнее сознание человека (с отсылкой 
на корреляции нейронных сетей), тем больше мерностей и аспектов ре-
альности он способен отобразить. Однако результат отображения также 
зависит от целей, желаний и творческих усилий человека. Поэтому свет в 
теории Дж. Гибсона выступает не как физическая энергия, а как носитель 
и передатчик информации: «Объемлющий свет задает окружающий мир 
лишь постольку, поскольку он обладает структурой» [Там же. C. 89]. 
Структурированный свет в концепции Дж. Гибсона подразумевает упоря-
доченность, а сознание в его концепции тесно связано с видимым полем. 
Зрительное внимание предполагает сканирование всех деталей объемлю-
щего поля, а не фиксацию на какой-либо одной детали. Это важный аспект 
для понимания необходимости организации обучения целостному воспри-
ятию, являющемуся основой творчества. Дж. Гибсон исходит из того, что 
процесс извлечения информации (внимание, исследование) легко поддает-
ся обучению и развитию [Там же. C. 355]. 
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Опираясь на теорию Дж. Гибсона, И.А. Бескова предполагает, 
что так возникли прото-образы языка и зачатки сознания: «потенциаль-
ная возможность восприятия одних и тех же параметров окружающей 
среды, возможность вычленения сходных инвариантов объемлющего 
оптического (химического, акустического…) строя обусловят и сход-
ство результирующих звуковых прото-образных репрезентаций близ-
ких жизненных ситуаций членами одного сообщества» [4. C. 36]. По-
тенциально наблюдателю доступна возможность извлечь одинаковые 
инварианты объемлющего строя, откуда возникают именования (появле-
ния слов). На следующем этапе эволюции языка и мышления в филоге-
незе выделяются образы-символы, связанные с операциями интенсиона-
лизации информации (представления ситуации в виде совокупности 
характерных признаков).  

В ходе эволюции мышления, как отмечает И.А. Бескова, часть 
средств образной репрезентации информации утратила полноту, 
наглядность и открытость внешнему из-за активизации образов-
символов (языка), а человек направил внимание больше на свой внут-
ренний мир, утратив синестетическое восприятие и частично заменив 
его выкристаллизованным опытом [Там же. C. 61]. Но обратившись 
внутрь, человек раскрывает пространство внутреннего мира, в котором 
оживает его сознательный опыт. Так, на стыке отображения внутренне-
го и внешнего рождается творчество, если его не подменяют удобные 
схемы и стереотипы восприятия. В устоявшейся системе возникает 
трудность для совершения подлинно творческого шага, включающего 
отказ от исходных ограничений на проблему, а также мужество сделать 
себя менее защищенным к многочисленным изменениям мира и дей-
ствовать при этом максимально эффективно [Там же. C. 123]. 

Современные когнитивные модели творчества предполагают, что 
творческое мышление включает поиск семантических ассоциаций и их 
концептуальное сочетание, основанное на позитивной связи между 
способностью видения (воображения) и словесными творческими спо-
собностями [12]. Творческая способность сопряжена с открытостью 
новому, со способностью задавать «наивные» вопросы, и эта включен-
ность в текущий момент позволяет отображать ситуацию без фильтров 
устойчивых стереотипов, заложенных в систему, а находить новые 
возможности для решения возникающих задач.  

Если идет опора на сохранные механизмы, формирующие миро-
воззренческую систему, восприятие новой информации может вызы-
вать отвержение, неприятие. При творческом мышлении когнитивные 
структуры человека функционируют согласованно и эффективно. При 
этом человек оперирует пластами смыслов, включающих элементы 
общечеловеческого и индивидуального, осознанного и бессознательно-
го опыта, рефлективного и интуитивного опыта. 
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Эдвард де Боно в своих исследованиях творчества определяет 
мыслительный аппарат человека как высокоэффективную систему са-
моорганизующейся информации, вследствие свойства самоорганизации 
и спонтанности интуиция, творческие способности и чувство юмора 
трудноуловимы. Творчество как процесс включает в себя синтез рабо-
ты интуиции и рефлексии; если рассматривать интеллектуально-
рефлексивную деятельность сознания параллельно с использованием 
интуитивного латерального мышления, этим возможно достигать твор-
ческих высот [13. С. 12]. Целостная работа сознания, в котором рацио-
нальная (рефлексивная) и иррациональная (интуитивная) части дей-
ствуют в единстве, – это важное условие для творчества.  

Де Боно разграничивает взаимодополняющие типы мышления 
как необходимые механизмы взаимодействия с информацией, исполь-
зуемые сознанием в творческом процессе. Вертикальное мышление за-
нимается выявлением надежных концептуальных моделей и их исполь-
зованием, а латеральное связано с их перестройкой (интуиция) и созда-
нием условий для появления новых (творчество). Для латерального 
мышления характерна созидательность, для вертикального – избира-
тельность, логика, последовательность, исключение ошибок; при лате-
ральном мышлении намеренно ищут постороннюю информацию (ассо-
циативность), при вертикальном – выбирают ту, что прямо относится к 
делу [13. С. 15]. В том же ключе Анри Пуанкаре писал о математиче-
ском творчестве, которое состоит в том, чтобы «не создавать бесполез-
ных комбинаций, а строить такие, которые оказываются полезными; а 
их ничтожное меньшинство. Творить – это отличать, выбирать»; при 
творческом поиске в поле сознания изобретателя появляются лишь по-
лезные комбинации, а бесполезные им интуитивно отвергаются [14]. 

Современные технические возможности предоставляют новый 
массив данных, углубляющих наше понимание нейрофизиологических 
аспектов творческого процесса сознания. По данным нейропсихологии, 
творческий талант человека может проявляться пятью прикладными 
аспектами: лингвистическим, логико-математическим, музыкальным, 
пространственным, телесно-кинестетическим. Все эти аспекты связаны 
с деятельностью сознания, и когда все грани таланта развиваются гар-
монично, они способствуют более полной творческой самореализации 
человека. По сути, они указывают пути развития человеческого созна-
ния, те области и категории, через которые оно обретает полноту и 
творчески взаимодействует с миром.  

На стыке нейронаук и философии развивается нейрофилософия, 
занимающаяся поиском нейрокоррелятов сознания, вопросами созна-
тельного опыта, а также проблемой творчества. Так, нейрофизиологи-
ческие исследования 2020 г. помогают решить спорный вопрос о роли 
левого и правого полушарий в творчестве на примере джазовых музы-
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кантов, практикующих творческую импровизацию. В своей работе 
Дж. Куниос выделяет важную роль фаз творческого процесса: креатив-
ные идеи требуют меньшего исполнительного контроля, а оценка 
идей – большего. Выяснилось также, что при определении творчества с 
точки зрения творческого продукта (песня, изобретение, стихотворение 
или живопись) ключевую роль играет левое полушарие. Но когда под 
креативностью мы понимаем способность человека справляться с но-
выми, незнакомыми ситуациями, то правое полушарие играет ведущую 
роль, что было выявлено на примере начинающих импровизаторов [15].  

Мы полагаем, что развитие сознания сопряжено с развитием 
творческого потенциала и со способностью отображения не случайно. 
Опираясь на квантовую онтологию и эволюционный подход, мы гово-
рим о творческом потенциале как о необходимой составляющей про-
цесса творческого развития. Для этого можно использовать разные 
термины: «свет» или «нейроквант», «дух» или «человеческий потенци-
ал», но, по сути, творческий потенциал – это начальный импульс, зада-
ющий активность сознания через намерение или решение; движущая 
сила творческой самореализации человека. Возникает вопрос, является 
ли творческий потенциал врожденным или приобретенным?  

Наличие потенциала в психологической практике отслеживается 
по одаренности человека в какой-либо деятельности: по возможности 
решать трудные задачи, совершать мастерски работу и неординарно 
подходить к решениям. В социальных науках термин «человеческий по-
тенциал» используется как важнейший фактор общественного развития и 
определяющий критерий успеха дела. В процессе обучения человек 
учится осознавать что-либо по-новому, и эта активная сознательная ра-
бота подводит человека к творчеству. Человеческий потенциал и духов-
ное развитие человека, по сути, и заключаются в осознании, творческом, 
созидательном подходе к жизни, способности осуществлять ее задачи. 

Как творческий потенциал нарабатывается и развивается? С по-
зиции квантово-информационного подхода, потенциал образуется на 
разнице сред, а для его оценки необходима система отсчета: для духов-
ного, творческого потенциала такой системой отсчета выступает си-
стема отсчета свободы как характеристики сознания и поля возможно-
стей для творчества. Механизм осознания задействует и «включает» 
творческий потенциал, как источник, дающий возможность осуществ-
ления действия и побуждающий к саморазвитию. Потенциал влияет на 
точку зрения и формирует систему координат как основу мировосприя-
тия. Корреляция с развитием сознания прямая: чем более высокий уро-
вень сложности и самоорганизации сознания человека, тем выше его 
творческий потенциал. О необходимости исследований развития це-
лостного человека, взятого в единстве «со всей многомерностью его 
бытия в создаваемом им самим многомерном пространстве жизни» и 



Обучение, творчество и самотрансценденция                          203 

 

всем его интеграционным потенциалом, свидетельствует системно-
антропологическая психология, развиваемая Э.В. Галажинским, 
Е.В. Клочко, О.М. Краснорядцевой и другими учеными [16]. 

Новые нейрофизиологические исследования 2020 г. выявили эво-
люционный механизм, способствующий творческому процессу. Иссле-
дование было сфокусировано на феномене «ага-моментов» (озарений, 
инсайтов) как прототипов творчества. Прозрение (или ага-момент) – 
это когнитивный феномен или форма творческого познания, в котором 
новая или неочевидная идея, перспектива или решение проблемы воз-
никают в сознании внезапно и дискретным образом [17]. Такой внезап-
ный опыт может привести к изобретениям и другим прорывам. Ага-
момент контрастирует с аналитическим мышлением, которое осу-
ществляется сознательно, обдуманно, постепенно, часто с использова-
нием знакомых когнитивных стратегий. Выявлено, что у некоторых 
людей творческие озарения вызывают всплеск активности в системе 
вознаграждения (лимбической системе) мозга, которая реагирует на 
основные удовольствия. Поскольку деятельность системы вознаграж-
дения мотивирует порождающее ее поведение, люди, у которых возни-
кают прозрения (инсайты), скорее всего, будут продолжать заниматься 
творчеством, исключая другие виды деятельности.  

В исследовании выявилось, что дополнительный всплеск 
нейронной активности, связанный с вознаграждением, происходит 
очень быстро, он интегрирован с самим ага-моментом. Наличие высо-
кой чувствительности к нейронному вознаграждению у человека может 
говорить о большей вероятности его творческого развития. Куниос 
приходит к важному выводу: то, что эволюция связала генерацию но-
вых идей и перспектив с системой вознаграждения человеческого моз-
га, может помочь найти объяснение распространению творчества и раз-
витию науки и культуры [Там же]. Учитывая эти новые данные, можно 
вновь актуализировать значимость творческого подхода в обучении, о 
чем С.И. Гессен писал еще сто лет тому назад: «Чтобы обрести себя, 
индивидууму нужно выбрать и выстроить собственный мир ценностей, 
войти в мир знаний, овладеть творческими способами решения науч-
ных и жизненных проблем, открыть рефлексивный мир собственного 
“я” и научиться им управлять» [18. С. 73]. 

Согласно исследованиям, упоминаемым Т.В. Черниговской, для 
разных процессов в мозге задействуются разные сети: сеть, отвечающая 
за процессы контроля и внимания, сравнивается со своеобразным с 
опорным лучом, поддерживающим устойчивую концентрацию; для 
развития же воображения и творчества эти зоны отключаются. Рожде-
нию творчества предшествует другое, немного расслабленное, почти 
медитативное состояние (flow-state), в котором мысль как бы бесцельно 
«гуляет» по мозгу, т.е. должно возникнуть более свободное и ненапря-
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женное состояние, обозначаемое как REST – random episodic silent 
thought. Именно в этом состоянии относительного покоя, когда снят 
когнитивный контроль, и совершаются открытия [19. С. 58]. Если объ-
яснять подобный механизм творческого озарения с точки зрения когни-
тивных процессов, в состоянии безмолвия и отдыха сознание человека 
снимает ограничивающие убеждения, удерживающие рациональный 
фокус, и открывается пласт бессознательного, из которого черпается 
источник творчества. 

Оценка творчества как важнейшего атрибута и способа самореа-
лизации человеческого сознания, в корне отличающего его от интел-
лекта, исторически сложилась в русской ментальности и в русской фи-
лософии. Так, для Н.А. Бердяева творчество есть высшая надличност-
ная форма проявления человеческой жизни, единственный вид дея-
тельности, который делает человека человеком: «…творчество невоз-
можно без свободы и есть не что иное, как самореализация, объективи-
зация ее» [20. С. 268]. Исследования человеческой природы в отече-
ственной философии связывают ее со способностью к творчеству, ко-
торая заложена в сущностные характеристики человека и состоит в 
становлении человека, «в его всеобщности».  

Но и на Западе, например в эволюционном подходе Карла Поп-
пера, эта всеобщность достижима через его обращение к «третьему ми-
ру», в котором человек обретает свободу творчества: «…в нашем соот-
несении с Миром 3 существует огромный уровень свободы, который 
становится еще больше, если мы рассматриваем творческую способ-
ность» [21. Р. 140]. Творческая деятельность и творческий акт – сво-
бодное и спонтанное выражение самости, преобразующий продуктив-
ный процесс, в котором осуществляется предназначение человека.  

Согласно К. Попперу, существует постоянная обратная связь, через 
которую Мир 3 действует на нас. И наиболее активная часть Мира 3 – это 
наша собственная работа и то, что мы вкладываем в него. Эта связь 
может быть улучшена сознательным самокритицизмом. В вопросе от-
ношения к человеку, его самодисциплине и другим нравственным каче-
ствам явно прослеживается развитие взглядов И. Канта в концепции 
К. Поппера через воплощение следующих идей: освобождение посред-
ством знания, борьбу за обретение духовной свободы. Идея возвыше-
ния человека посредством самообразования для И. Канта подтверди-
лась самой жизнью, когда он сам поднялся «из состояния, близкого к 
нищете, к славе и относительному благополучию» [22. С. 306]. Вопрос 
изживания недоразвитости посредством обучения и самообразования 
необходим в творческом становлении, иначе такое творчество может 
обернуться профанацией. 

Высота законодательной силы, которая отводится человеку 
И. Кантом, определяется уровнем зрелости его сознания и нравствен-
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ности, а свобода в принятии решений всегда сопровождается ответ-
ственностью и гуманистической позицией: «Относись к каждому чело-
веку как к цели, и никогда только как к средству» [23]. Ответствен-
ность за свои решения – основной контекст развития самодостаточной 
личности, который необходимо включать в процесс обучения, это каче-
ство внутренне взрослого человека восходит к этическому аспекту. Как 
конституирующее нравственное свойство личности, ответственность не 
раз упоминается К. Поппером с отсылкой на И. Канта: «Личность – это 
субъект, ответственный за все свои действия» [21. Р. 115, 145]. Такая 
духовно-нравственная основа ориентирует творческую деятельность 
личности в соответствии с ценностными основаниями, необходимыми 
для поддержания культуры.  

К. Поппер также соглашается с позицией И. Канта о необходимо-
сти активной работы сознания по непрестанному познанию законов 
природы, о творческой, преобразующей позиции наблюдателя и иссле-
дователя. Наш универсум несет на себе отпечаток нашей мысли, и мы, 
пусть и отчасти, упорядочиваем его и создаем наше знание: «…мы от-
крываем, а открытие есть творчество» [22]. Вклад И. Канта для разви-
тия науки как продукта человеческого творчества неоценим. Благодаря 
его трудам была подготовлена основа для возникновения теорий 
А. Эйнштейна, Н. Бора и других мыслителей, в чем и состоит эволюция 
философской и научной творческий мысли. Основные моменты, важ-
ные для обучения, развития и преображения человека, которые К. Поп-
пер взял из философии И. Канта: уникальность индивидуальности, от-
ветственность за свои решения и действия, способность к непрерывно-
му саморазвитию, творчество через открытие [24]. 

Преображение человека в процессе творческого решения жиз-
ненных задач осуществляется в процессе, названном В. Франклом «са-
мотрансценденция» [25]. Самотрансценденция как преображение внут-
реннего состояния и обретение экзистенциальной целостности осу-
ществляется творческим потенциалом человека и характеризуется рас-
крытием новых измерений во внутреннем мире человека, переплавкой 
и обретением целостности. Франкл подчеркивает, что самоактуализа-
ция (по А. Маслоу) не является предназначением человека, его изна-
чальное, трансцендентное стремление – познание и творчество: «Если 
превратить самоактуализацию в самоцель, она вступит в противоречие 
с самотрансцендентностью человеческого существования. Подобно 
счастью, самоактуализация является лишь результатом, следствием 
осуществления смысла» [Там же]. Лишь в той мере, в какой человек 
способен осуществить в себе смысл, найденный во внешнем мире, он 
осуществляет и себя. Если он намеревается актуализировать себя (свою 
самость) вместо осуществления высшего надличностного смысла, зна-
чение личностной самоактуализации тут же теряется. Тогда можно сде-
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лать вывод, что «главный успех в жизни человека – преображение», в 
результате которого человек обретает высшие ценности (Истину, Доб-
ро и Благо) и подлинного Себя, а «путь к самотрансценденции осу-
ществляется через развитие сознания» [26. С. 113]. Этот процесс пред-
полагает новое творческое движение, которое отсутствовало в исход-
ных условиях. Обновление человека в творчестве и обновление культу-
ры через творчество человека оказываются возможными благодаря его 
трансцендентной природе.  

Творчеством осуществляются фазовые переходы, которые в фи-
лософии сознания понимаются как трансцендирование за пределы осо-
знаваемого. В феноменологии состояние, предвосхищающее творче-
ство, называется переходом к «чистому восприятию» феномена, «им-
манентной трансцендентальности» и трансцендентному движению за 
горизонт познанного как открытие возможности формирования новых 
связей и структур. Согласно С.Н. Жарову, в своих истоках творческая 
рациональность тождественна трансцендированию, экзистенциальному 
самоосуществлению человека [27. С. 153]. Состояния, сопровождающие 
творческий акт, следовательно, онтологически укоренены в самосозна-
нии и связаны с процессами внутреннего трансцендирования, проявля-
ющегося стремлением к новому, еще непознанному, и самотрансценден-
цией как качественным изменением внутреннего состояния в результа-
те познания и творчества. Отсутствие же творческого развития и обре-
тения высших смыслов как внутренней опоры его жизни приводит че-
ловека к кризисам. 

Самотрансценденция – процесс преображения человека, его 
главная задача [28. C. 282], которая включает обретение и раскрытие 
внутреннего творческого источника, постоянной открытости новому и 
смелости постигать и рационализировать это новое. Согласно 
С.Н. Жарову, творческое трансцендирование «прежде всего размыкает 
не мысль, а само существование, давая ту связь с миром, которая со-
ставляет бытийные корни cogito. Новизна в науке требует размыкаю-
щей рациональности, где Ratiо имеет своей основой трансцендирующее 
присутствие (Dasein) ученого» [27. С. 137]. Новая мысль рождается не 
из сферы научно понятого сущего (понятий, теоретических объектов, 
логических сущностей), а из сферы непредметного, открытого лишь на 
экзистенциальном уровне. Отмечается, что в научном творчестве нете-
матизированный горизонт высвечен именно наукой, а не какой-либо 
иной духовной или эзотерической традицией. Постоянный поиск отве-
тов, доказательств, «вечное беспокойство и незавершенность», соглас-
но С.Н. Жарову, и составляют вдохновляющую силу науки, благодаря 
которой процесс познания способен вовлекать в себя всего человека. 
И в этом смысле сознание человека как пространство его душевно-
духовной жизни становится местом творчества, осознания нового в себе 
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и в мире. В этом смысле творчество связано с горизонтом сознания (в фе-
номенологии Э. Гуссерля), где горизонт сознания возможно понимать как 
диапазон всего внутреннего и фазовую границу между внутренним и 
внешним, как место обретения онтологического единства [29].  

В своей последней книге «Knowledge and the body-mind problem: 
In defence of interaction» (1996) К. Поппер также пишет о самотранс-
ценденции как о вершине эволюционного развития человека: «эта са-
мотрансценденция есть наиболее поразительный и важный факт всей 
жизни и всей эволюции, и особенно, человеческой эволюции» 
[30. Р. 140]. В понимании К. Поппера преображение человека или его 
самотрансценденция осуществляется всегда в познании, через обра-
щение к миру знаний, и это обоюдный процесс, который осуществля-
ется через рекурсивную взаимосвязь познания и действий человека с 
миром: «Невероятная вещь о жизни эволюции и ментальном, это вза-
имодействие между нашими действиями и их результатами, через ко-
торые мы постоянно трансцендируем самих себя, наши таланты и 
наши дары» [Ibid. Р. 141].  

Согласно К. Попперу, процесс обучения, представляющий собой 
рост субъективного знания, всегда фундаментален: мы трансцендируем 
наше пространственно-временное окружение, стараясь подумать об 
обстоятельствах за гранью нашего опыта: стараясь найти, сконструиро-
вать, изобрести и предвосхитить новые ситуации. С помощью творче-
ского потенциала, который реализуется в имажинативной функции со-
знания (воображении), согласно К. Попперу, и происходит восхожде-
ние человека к новым высотам. «Именно так мы поднимаем себя 
нашими самонастройками из трясины нашего незнания – как будто мы 
бросаем веревку в воздух и потом поднимаемся по ней… Что отличает 
наши усилия от амебы или от животного – то, что наша веревка кре-
пится в Мире 3, в мире языка и объективного знания» [Ibid].  

Рассматриваемая в таком свете, жизнь сознания для К. Поппера, 
и мы с ним согласны, – это непрерывное исследование и открытие, 
нахождение новых фактов и новых возможностей путем проверки 
наших идей, которые задумываются в нашем воображении. Здесь 
К. Поппер созвучен с великим А. Эйнштейном, который верил в инту-
ицию и вдохновение и опирался на них в своем научном творчестве: 
«Воображение важнее знания, ибо знание ограничено, воображение же 
охватывает все на свете, стимулирует прогресс и является источником 
ее эволюции. Строго говоря, воображение – это реальный фактор в 
научном исследовании» [31. C. 58]. 

Чтобы пройти самотрансценденцию через высшее знание, нужно 
сначала ее помыслить и увидеть свет истины, зовущей к преображению. 
И это, по мнению К. Поппера, доступно каждому: «Процесс самотранс-
ценденции через обоюдный рост и обратную связь – это что-то, что 
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можно достичь на всех путях жизни и во всех ее областях» [30. Р. 142]. 
Человек принципиально способен достичь собственной самотрансцен-
денции, хотя не всегда это осуществляется и порой приводит к разочаро-
ванию. Но разочарования, по К. Попперу, бывают на всех фазах жизни, 
а наша задача – не поддаться чувству, что мы чего-то недополучили: 
«Мы все можем участвовать в создании наследия человека как вида. 
Мы все можем помочь сохранить его. И мы все можем внести в него 
наш собственный скромный вклад. Мы не должны просить больше-
го…» [30. Р. 142]. 

 
Заключение 

 
Итак, реализация творческого потенциала человека происходит 

через творчество сознания, включающее самосозидание и созидание 
нового в мире, когда в процессе творческого акта происходит измене-
ние и обновление изначальной, исходной целостности «человек-мир». 
«Акт творчества есть акт личностного преображения, обретения себя, 
актуализации скрытых в душе и разуме возможностей. Это резонанс 
человека-творца с миром» [32. C. 22]. Обретение творческой идентич-
ности позволяет человеку реализоваться в качестве творческого центра 
осуществления нового мира, сохраняя свою физическую и социальную 
природу.  

Стремления к исследованию и развитию заложены в человеке 
эволюционными механизмами, но насколько социум, воспитывающий 
нового человека, поддержит эти познавательные и творческие задатки, 
настолько у самого человеческого сообщества появятся будущее и пер-
спективы. Задача образования состоит в том, чтобы поддержать и рас-
крыть в человеке трансцендентное стремление к познанию и творче-
скую самореализацию на основе культурных ценностей. Поэтому и 
необходимо внимание к содержательной стороне процесса обучения, с 
акцентом на развитие творчества, движения к новым горизонтам осо-
знания целостности и единства мироздания. Важнейшей стороной про-
цесса обучения являются раскрытие богатства внутреннего мира чело-
века как основы творчества и проявление человечности как глубинной 
мировоззренческой нравственной опоры, что отмечалось ранее в под-
ходах К.Д. Ушинского, В.А. Сухомлинского и других представителей 
российской педагогики и философии образования, и звучит особенно 
актуально в условиях XXI в.  

Чем быстрее движется научно-технологический прогресс, тем 
более устойчивым должен быть человек и тем важнее осознавать ори-
ентиры, присущие сущности человека и недоступные машине – куль-
турные, духовно-нравственные, творческие. Роль философии здесь не 
менее значима, ведь, по словам В.А. Лекторского, «философия и фило-
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софский способ мышления участвуют в формировании творческих 
личностей, которые в свою очередь влияют на изменение и развитие 
культуры» [33. C. 40]. Через такой круговорот и преображение знаний, 
через творческую активность сознания и происходит эволюция челове-
ческого социума и ноосферы в целом. 
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Abstract. The article discusses the philosophical and methodological aspects of the relation-
ship between learning and creativity with the process of becoming a person as an active crea-
tive agent of evolution. The evolutionary mechanisms connecting creative development with 
the evolution of language and thinking are shown. The role of human creative potential in its 
development and realisation is indicated. In this study, language is seen as a means for learn-
ing and creativity. The basis of the creative activity of consciousness through the mechanism 
of displaying and vision involved in learning is revealed, which characterizes the possibility 
of the formation of multidimensional perception and the formation of a creatively full-fledged 
personality. It is shown how the creative act is maintained at the level of neurophysiological 
mechanisms developed in the evolutionary process, which makes it possible to use them in the 
process of learning. The authors argue that the realization of higher creative abilities is char-
acterized by a constant transcendental movement towards renewal in knowledge, through 
which, as the evolutionary approach of Karl Popper shows, there is a mutual enrichment of 
both man and the “third world”, the world of knowledge. The paper justifies the need to in-
crease the intention to comprehend the new in the learning process that promotes the devel-
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opment of heuristic and creative potential as well as self-educational competencies. The for-
mation of the value aspect in the worldview coupled with the comprehension of new 
knowledge subsequently leads to self-transcendence as the highest manifestation of a person’s 
creative identity. The actualization of creative development in the learning process today is 
important in connection with scientific and technological progress that frees a person from 
routine technical tasks. At the same time, the digitalization of education reveals additional 
risks in terms of the creative personality formation. The authors conclude that the free creative 
activity of man is inextricably correlated with the realization of his inner potential and the 
fulfillment of mission in the general evolutionary process of life. 
Keywords: learning; education; creativity; potential; cognition; thinking; development; crea-
tive identity; self-creation; self-transcendence. 
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Аннотация. Рассматриваются вопросы иноязычной профессиональной 
подготовки обучающихся по направлению подготовки «Лингвистика» с 
позиций формирования этнокультурной идентификации будущих бака-
лавров. Отмечается, что феномен межэтнической коммуникации оказы-
вает положительное воздействие на становление и укрепление культур-
ных основ и способов межъязыкового и межличностного взаимодей-
ствия. В данном процессе реализуется обмен социальным и эмоциональ-
ным опытом. Это позволяет рассматривать профессиональную деятель-
ность лингвиста в качестве активного субъекта диалога культур, что тре-
бует формирования совокупности необходимых профессионально-лич-
ностных качеств. Теоретические положения, представленные в статье, 
легли в основу авторской концепции, способствующей профессиональ-
но-личностному развитию будущих бакалавров лингвистики, и были 
подвергнуты апробации в форме педагогического эксперимента. Первый 
этап эксперимента состоял в диагностировании исходного уровня готов-
ности обучающихся к осуществлению этнокультурной коммуникации на 
иностранном языке, выявлении приоритетов в иноязычном профессио-
нальном образовании, а также выяснении мнения студентов по вопросу 
профессионально значимых качеств личности, необходимых будущим 
бакалаврам. Полученные результаты легли в основу второго этапа экс-
перимента – опытного обучения, по окончании которого учащиеся про-
шли повторное анкетирование. Результаты опытно-экспериментальной 
работы наглядно демонстрируют рост уровня готовности обучающихся к 
профессионально ориентированной лингвистической деятельности, по-
ложительную динамику в представлениях обучающихся о важности ме-
жэтнической коммуникации, повышение уровня этнокультурной иден-
тификации обучающихся и осознания их принадлежности к российской 
этнокультурной общности посредством изучения иностранного языка и 
культуры. Научно обоснован приоритет межэтнической коммуникации 
иноязычного образования будущих бакалавров лингвистики. Феномен 
межэтнической коммуникации представляет собой связующий элемент, 
который определяет характер и особенности взаимозависимости целево-
го, содержательного, методического, программного уровней функциони-
рования образовательной системы. Полученные теоретические и экспе-
риментальные результаты могут быть использованы в иноязычной и 
профессиональной подготовке бакалавров и магистров сходных специ-
альностей. 
Ключевые слова: межэтническая коммуникация; профессиональное 
лингвообразование; формирование национально-культурной идентич-
ности. 
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Введение 
 

Развитие внешнеполитических связей, а также укрепление про-
цессов объединения в жизни многонационального российского обще-
ства обусловливают необходимость в качественно новом уровне ино-
язычной профессиональной подготовки обучающихся по направлению 
45.03.02 – Лингвистика. Анализ нормативно-правовой базы обеспече-
ния учебного процесса обучающихся бакалавриата привел нас к выво-
дам о том, что профессиональные функции выпускников напрямую 
связаны с посредническими, направленными на сближение народов, их 
взаимопонимание и сотрудничество. В этой связи деятельность буду-
щих бакалавров лингвистики неотъемлема от организации общения 
между представителями различных национальных сообществ и свобод-
ного владения иностранным языком, которые являются необходимыми, 
но не единственными сторонами его подготовки. Существует потреб-
ность в формировании у обучающихся готовности выступить субъек-
тами двусторонней коммуникации, носителями информации, которую 
важно не только вычленять и понимать, но и оценивать и интерпрети-
ровать с целью ее дальнейшей передачи. 

Всесторонняя трансформация структуры общества отражается в 
системе образования через разработку новых педагогических подходов к 
совершенствованию профессиональной подготовки. Основными чертами 
данных явлений представляются целостность и межпредметность, от-
крытость образовательного пространства, которые диктуют необходи-
мость концептуального пересмотра процесса подготовки будущих бака-
лавров лингвистики в соответствии с новыми реалиями. 

Наукометрический анализ свидетельствует, что в центре внима-
ния исследователей находятся дидактические проблемы лингвистиче-
ского образования [1, 2], в то время как профессиональный аспект под-
готовки обучающихся реализуется в меньшей степени [3–5]. Исходя из 
данного утверждения, предпринятое исследование представляется ак-
туальным, поскольку имеет два преломления: с позиции методической 
науки в обучении иностранным языкам и с точки зрения профессио-
нального образования. Рассматривая феномен межкультурной комму-
никации как основу профессионального становления обучающихся, мы 
приходим к убеждению, что особую значимость приобретает анализ 
средств и форм процесса взаимодействия. С их помощью реализуется 
процедура воспроизводства требуемого уровня информации. 

В настоящее время все большую актуальность приобретает ис-
следование вопросов национальной и культурной идентичности [6, 7]. 
Распад советского лагеря привел к появлению на международной арене 
новых государств, что, в свою очередь, спровоцировало обострение 
межэтнических и межнациональных отношений. Вместе с тм наблюда-
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ются процессы усиленного межнационального и межкультурного взаи-
модействия отдельных стран, обусловленные экономическими, полити-
ческими и глобализационными изменениями. 

В работах Ф. Боас, М. Фуко, D. Seleskovitch и других ученых, с 
одной стороны, научно доказана и обоснована взаимозависимость меж-
ду общим состоянием развития культуры, а также уровнем духовности 
национальных и этнических групп, составляющих общество, , и устой-
чивостью и постоянством социокультурного взаимодействия в различ-
ных формах коммуникации – с другой. Морально-нравственные нормы, 
ценности и традиции этносов служат в этом процессе определяющими 
факторами. Исследование проблем взаимодействия этносов, как неотъ-
емлемой составляющей жизнедеятельности народов, убеждает нас в 
том, что его развитие обусловливает укрепление форм и способов куль-
турных контактов, что позволяет говорить о межэтнической коммуни-
кации как о межкультурной. 

Таким образом, значимость межэтнической коммуникации мы 
рассматриваем в связи с тем, что она концентрирует в себе такие аспек-
ты, как психологический склад личности «другого» и образ мира, куль-
турные формы общения и образ жизни народа и др. Это позволило нам 
установить, что овладение культурными кодами других народов явля-
ется не только процессом обмена информацией. В коммуникации осу-
ществляется также передача социального и эмоционального опыта, что 
выводит деятельность лингвиста за рамки посреднической, делает ее 
субъективно значимой для специалиста, личностно-развивающей его. 
Из посредника («передатчика» информации) бакалавр лингвистики 
становится ответственным субъектом диалога культур, что требует 
обеспечить в процессе его подготовки формирование совокупности не-
обходимых профессионально-личностных качеств. Решение этой зада-
чи затруднено тем, что в теории и практике подготовки обучающихся 
не сложилось определенного научно обоснованного представления о 
его личностных и профессиональных качествах, которые должны быть 
сформированы в процессе обучения. Это отражается в федеральных 
государственных образовательных стандартах высшего образования, 
программных документах подготовки будущих лингвистов, а научные 
исследования в данном направлении не получили теоретической за-
вершенности. Педагогические условия, способствующие формирова-
нию профессионально-личностных качеств обучающихся, обеспечива-
ющих его деятельность, в современной теории и практике профессио-
нального образования пока не рассматривались. 

 

Методология 
 

Проблема определения этнокультурной идентификации и само-
идентификации находится на стыке нескольких научных областей, 
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трактующих данный феномен с различных позиций. В философском, 
педагогическом и лингвострановедческом пониманиях этническая иден-
тификация исследуется с позиций целостности этнокультурного процес-
са в многообразии конкретных форм ее проявлений, а также особенно-
стей воздействия на развитие типологических характеристик личности. 

В научных трудах говорится о многогранности подходов к иссле-
дованию этносов [7–9]. Это позволяет нам дать следующее определе-
ние межэтнической коммуникации: исторически определенное, направ-
ленное взаимодействие между этносами, взаимовлияние которых осу-
ществляется через обмен информацией, структурирование коммуни-
кативного пространства, культурные заимствования и взаимопроник-
новения. Отметим, что педагогическая интерпретация данного термина 
имеет методологическое значение для разработки проблемы подготовки 
будущих бакалавров лингвистики. Она делает возможным установление 
в образовательном процессе связи между культурными кодами, формами 
взаимодействия и духовно-нравственными процессами, их сопровожда-
ющими; механизмами культурной идентичности, образовательными и 
профессиональными программами подготовки студентов бакалавриата, 
трудовая деятельность которых предполагает расширение и развитие 
социокультурных границ взаимодействия народов [10–12]. 

Решение вопроса о социальных механизмах этнокультурной 
идентификации необходимо рассматривать в двух плоскостях. Во-
первых, следует ответить на вопрос: какие существуют исторически и 
этнически обусловленные социальные механизмы классификации об-
щения и почему они служат для субъектов межэтнической коммуника-
ции ориентирами самоидентификации? Во-вторых, какова роль соци-
альных механизмов этнокультурной идентификации в профессиональ-
но ориентированной подготовке будущих лингвистов? 

Отправной точной в ответе на данные вопросы следует считать 
раскрытие содержания понятий «идентификация» и «этнокультурная 
идентификация». 

Термин «идентификация» (от позднелат. identifico – отождеств-
ляю) имеет ряд значений: 1) отождествление объектов, опознание; 2) в 
криминалистике – установление тождества объекта или личности по 
совокупности общих и частных признаков; 3) в психологии и социоло-
гии – процесс эмоционального и иного самоотождествления личности с 
другим человеком, группой, образцом; 4) в технике, математике – уста-
новление соответствия распознаваемого предмета своему образу (зна-
ку), называемому идентификатором [13. C. 475]. 

В психологии и социологии «идентификация» рассматривается 
как процесс социальный, в котором определяется «одинаковость (пол-
ное совпадение) чего-либо с чем-нибудь» [8. C. 17]. Зигмунд Фрейд 
ввел в психоаналитическую лексику понятие «идентификация», ис-
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пользуя его в качестве модели искомого феномена при сопоставлении 
ребенка с кем-либо из родителей. В настоящее время данный термин 
получил широкое распространение в социальной психологии, социоло-
гии, философии, представляя собой комплекс социальных, этнических, 
культурных и других признаков. Вместе со значением имитации, под-
ражания тому или иному поведению, это понятие употребляется для 
выражения эмоционального слияния с объектом (с другим человеком, 
группой, этносом, обществом и др.), а также глубокого освоения (инте-
риоризации) ценностными ориентирами, поведенческими стереотипа-
ми, образцами и нормами. 

Этническая идентификация как процесс осознания и отнесения 
себя к той или иной этнической и культурной общности, равно как и 
развития определенного «мы-чувства», предусматривает существова-
ние ряда значимых признаков, позволяющих говорить о социокультур-
ном преломлении рассматриваемого феномена [14, 15]. Во-первых, это 
структура этнической идентификации, включающая когнитивный, эмо-
циональный и регулятивно поведенческий элементы. Во-вторых, – эт-
нообразующие аспекты, выступающие социальными алгоритмами эт-
нической идентификации (традиции, обычаи, обряды, праздники) и 
оказывающие влияние на формирование поведенческих этностереоти-
пов. В-третьих, это средства коммуникации (язык, знако-символи-
ческие средства и др.). В-четвертых, исторический аспект (историче-
ская территория, ведущие факторы духовной культуры: религия, эпос, 
искусство и т.д.). В-пятых, культурный фон, содержание которого 
предполагает наличие всех вышеперечисленных факторов, рассматри-
ваемых через призму лингвострановедческого аспекта. 

Важность вопроса этнической идентификации в контексте нашего 
исследования становится очевидной, когда речь идет об организации 
процесса профессиональной подготовки будущих бакалавров лингвисти-
ки. Процесс обучения строится на «наложении семантического поля 
родного языка на семантическое поле другого языка» [16. C. 132]. Одна-
ко данное требование представляется выполнимым при условии дости-
жения обучающимися такого уровня профессиональной специальной 
подготовки, когда культура народа страны изучаемого языка сделалась 
его вторым «я», т.е. освоена им в равной степени с родной культурой. 

В профессиональной трудовой деятельности лингвиста отчетливо 
прослеживается характерная черта межэтнической коммуникации, за-
ключающаяся в том, что посредником взаимодействия культур являет-
ся человек, выступающий в качестве основного носителя (передатчика, 
интерпретатора) информации. Межэтническая коммуникация нацелена 
на взаимопроникновение культурно обусловленных коммуникативных 
смыслов, достижение понимания на основе «национальной картины 
мира» и национальных логик [17, 18]. Следовательно, сфера межэтни-
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ческой коммуникации, являясь важнейшей формой межкультурного 
взаимодействия, выступает основой профессиональной деятельности. 
Становление будущего лингвиста тесным образом зависит от развития 
его личностно-творческого потенциала, способностей к глубокому по-
знанию и усвоению культуры своего народа, своей страны, а также к 
восприятию культуры «другого». 

Влияние, которое оказывают формы коммуникативного взаимо-
действия этносов на социально-типичные особенности личности, поз-
воляет нам рассматривать этническую и культурную идентификацию с 
точки зрения педагогических и дидактических позиций развития меж-
этнической коммуникации в процессе профессионально ориентирован-
ной иноязычной подготовки будущих бакалавров лингвистики. Успеш-
ной реализации профессиональной деятельности специалистов данной 
области во многом способствуют знание и понимание идеи, закрепля-
ющей признаки целостности общественно-политического устройства. 
Вычленение подобных идей дает нам возможность ввести в образова-
тельный процесс определенный блок знаний о связях, возникающих у 
субъекта межэтнической коммуникации, позволяющих идентифициро-
вать себя с соответствующим этносом. Овладение этим набором знаний 
дает обучающимся возможность анализировать и синтезировать ин-
формацию, полученную от партнера по коммуникации, на более слож-
ном, глубинном уровне. 

Структурными компонентами этнической идентификации явля-
ются когнитивный, эмоциональный и регулятивно поведенческих эле-
менты, за счет которых формируются этностереотипы поведения.  Они 
выполняют функцию механизмов этнической идентификации (язык, 
знаки, символы), которые, объединяясь со средствами коммуникации и 
определенным историческим контекстом (историческая территория, 
религия, эпос, искусство и т.д.), формируют «мы-чувство» (Г.М. Ан-
дреева, Е.П. Савруцкая). В процессе иноязычной профессионально ори-
ентированной подготовки дальнейшей профессиональной деятельности 
лингвистов происходит наложение семантического поля родного языка 
на семантическое поле изучаемого языка. Подобный эффект достигает-
ся только в случае полного освоения обучающимся культуры народа 
другого языка. Это возможно, по мнению Е.П. Савруцкой, лишь обла-
дая знаниями и используя механизмы и различные формы этнической и 
этнокультурной идентификации. В процессе обучения будущим линг-
вистам необходимо в своей профессиональной подготовке осуществ-
лять этническую самоидентификацию (осознать себя частью этноса) и 
этнокультурную самоидентификацию (приобщить себя к этносу). Од-
нако до настоящего момента эти направления идентификации не при-
нимались во внимание и осознанно не реализовывались.   
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Исследование и результаты 
 

В процессе работы над исследуемым вопросом мы использовали 
следующие взаимодополняющие и взаимопроверяющие методы иссле-
дования: 

– наукометрическиий анализ и синтез научных источников по 
проблемам, граничащим с проблематикой нашего исследования;  

– сравнительный историко-педагогический анализ, позволивший 
выявить имеющийся опыт и выделить тенденции развития межкуль-
турной и межэтнической коммуникации в условиях отечественного 
высшего образования; 

– метод моделирования педагогического процесса при разработке 
педагогической концепции исследования; 

– анализ федеральных государственных образовательных стан-
дартов и основных образовательных программ, учебно-методической 
документации и учебной информации по профессиональной подготов-
ке обучающихся бакалавриата по направлению 45.03.02 – Лингвистика; 

– комплекс эмпирических методов исследования, включая педа-
гогический эксперимент; 

– диагностические (опрос, анкетирование, интервьюирование, 
проведение различных типов срезов и т.д.). 

Предпринятое нами экспериментальное исследование включало 
два основных этапа: 

1. Изучение уровня готовности будущих бакалавров к професси-
ональной деятельности в условиях реализации разработанной модели 
профессиональной подготовки лингвистов в вузе. 

2. Выявление уровня представлений обучающихся о собственной 
профессиональной готовности с помощью методики рефлексивного 
оценивания. 

Результаты реализации экспериментального обучения обучаю-
щихся по направлению 45.03.02 – Лингвистика мы рассматриваем, ос-
новываясь на системе критериев, характеризующих и разграничиваю-
щих различные уровни готовности будущего бакалавра к реализации 
профессиональной деятельности. При создании оценочно-крите-
риальной базы мы основывались на идеи личностно ориентированного 
образования, согласно которой для оценки качества подготовки обуча-
ющихся недостаточно диагностировать лишь уровень знаний студентов 
[19, 20]. Не меньшую роль играет выявление уровня личностной ориен-
тации будущего бакалавра как определяющего фактора его дальнейше-
го совершенствования с персонально-личностных и профессиональных 
позиций.  

На первом этапе опытно-экспериментальной работы исследова-
ния (2014/15 учебный год) было проведено анкетирование, предусмат-
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ривающее открытые и закрытые вопросы, в котором приняли участие 
260 обучающиеся 3–4-х курсов Нижегородского государственного 
лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова (далее – НГЛУ 
им. Н.А. Добролюбова). Задачами исследования являлись: 1) установ-
ление приоритетов обучающихся в процессе профессиональной подго-
товки в вузе; 2) наличие / отсутствие представлений о культурной и 
языковой самоидентичности в процессе обучения; 3) выявление по-
требности будущих бакалавров лингвистики в совершенствовании пе-
дагогического процесса подготовки к профессиональной деятельности; 
4) выявление представлений обучающихся о профессионально значи-
мых качествах личности, способствующих формированию этнокуль-
турной идентичности; 5) выяснение профессионально-личностной са-
мооценки будущих бакалавров. 

Результаты опроса показали, что обучающиеся во многом отдают 
предпочтение языковой подготовке и практике (128 чел.), а значимость 
теоретических знаний отметили всего 44 чел. Следующим по значимо-
сти учащиеся отметили возможность общаться с носителями языка 
(109 чел.) и возможность участвовать в программах международного 
обмена и сотрудничества (98 чел.). Важным аспектом образования, по 
мнению респондентов, является квалификация преподавателей и воз-
можность получения индивидуальных консультаций (65 и 40 чел. соот-
ветственно). Остались без внимания вопросы о дисциплинах гумани-
тарного цикла и организации учебного процесса. Хотя дополнения, 
сделанные относительно коммуникации с носителями языка и возмож-
ности присвоения лингвострановедческого опыта, представляется воз-
можным отнести к мнениям по поводу организации учебного процесса. 

Что касается выбора качеств личности, необходимых обучаю-
щимся в профессиональной деятельности, большинство студентов от-
дали предпочтение знаниям по специальности (137 чел.), однако не-
многие посчитали, что владеют этими знаниями (81 чел.). Далее в ряду 
значимых профессиональных качеств следуют: умение работать с 
людьми (101 чел.), воспитанность (78 чел.), эрудиция и широкий круго-
зор (72 чел.), умение организовать и поддерживать межкультурное вза-
имодействие (56 чел.), умение представить свою страну и регион зару-
бежным партнерам по коммуникации (43 чел.). Самооценка обучаю-
щимися обладания представленными качествам выглядит несколько 
иначе: лишь 32 студента считали, что владеют умением работать с 
людьми; 27 респондентов уверены, что могут быть активными участ-
никами диалога культур; знаниями о стране и регионе и умением их 
представить зарубежным собеседникам обладают 19 человек; воспи-
танными себя считают 80 опрошенных; обладают, по их мнению, эру-
дицией и широким кругозором 34 респондента. Таким образом, резуль-
таты анкетирования демонстрируют низкий уровень осознания студен-
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тами собственной национально-культурной и этнокультурной идентич-
ности. 

По результатам прохождения обучающимися практики (педаго-
гической и переводческой) было проведено повторное анкетирование, 
анализ результатов которого отражен в табл. 1. 
 

Т а б л и ц а  1 
Трудности во время прохождения практики по мнению студентов 

 

Группа трудностей 
Количество выборов 

(всего 260 чел.) 
Количество 
выборов, % 

Особенности протекания психических 
процессов  

98 49 

Недостаток общеобразовательных знаний 
и эрудиции  

125 62,5 

Трудности межэтнической коммуникации 187 93 
Индивидуально-личностные особенности 128 64 
 

Все названные обучающимися трудности были нами сгруппиро-
ваны в следующие: 

– связанные с психическими и психологическими особенностями 
восприятия (проблемы с запоминанием информации, отсутствие долж-
ного внимания, медлительность при конспектировании, плохое воспри-
ятие информации на слух и др.);  

– связанные с недостаточным уровнем общекультурных знаний и 
низким уровнем эрудиции («не всегда понимаю, о чем речь даже по-
русски», необходимость много читать с целью восполнить недостаток 
знания, отсутствие понимания особенностей профессиональной дея-
тельности, вследствие чего возникают проблемы со специфической 
лексикой и т.д.); 

– трудности межэтнической коммуникации (адекватного пони-
мания и транслирования) (различные трактовки сказанного / прочитан-
ного, «считаю, что язык, которому нас обучают, слишком академичен и 
иностранцы так не говорят», излишняя жестикуляция в речи, «долго 
перевожу про себя с одного языка на другой»);  

– обусловленные индивидуально-личностными особенностями 
(барьер в общении с носителем языка, неуверенность при выступлении 
на публике, недостаток личной самоорганизации, «ощущаю себя уче-
ником на экзамене» и т.п.). 

Ответы респондентов на вопрос, что, по их мнению, является ос-
новополагающим в  профессиональной подготовке и чему следует уде-
лять особое внимание, позволили сделать следующие обобщения: 

– развитие способности понимать вербальные и невербальные 
коммуникативные проявления носителя языка, а также адекватно их 
транслировать; 
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– владение коммуникативной культурой, как в широком понима-
нии данного термина, так и языковой ее составляющей;  

– развитие и формирование индивидуально-личностных качеств, 
способствующих успешной реализации профессиональных функций в 
любой ситуации. 

В 2015/16 учебном году с целью преодоления названных трудно-
стей на кафедре лингводидактики и методики преподавания иностран-
ных языков НГЛУ им. Н.А. Добролюбова были разработаны курсы 
дисциплин «Лингвострановедение», «Лингводидактика», «Методика 
организации межкультурной коммуникации», «Межкультурная пара-
дигма в иноязычном образовании», в содержании которых освещены 
лингвострановедческий аспект иностранного языка, проблемы межэт-
нического взаимодействия и межкультурной коммуникации, включен 
региональный компонент иноязычного образования. 

Обозначенные программы ориентированы на формирование лич-
ностно значимых профессиональных качеств и всестороннее развитие 
личности будущего бакалавра лингвистики; произведен отбор содержа-
ния, а также модернизация организационных форм работы с обучающи-
мися.  

Основной акцент сделан на придание личностного характера 
функциям учебного процесса: 

 методологической, формирующей методологические установки 
и гуманитарное мышление; 

 мотивирующей, обеспечивающей удовлетворенность подготов-
кой к выполнению профессиональных функций;  

 интегрирующей знания различных сфер деятельности в про-
фессиональную область; 

 ориентирующей в профессиональной культуре; 
 коммуникативной, способствующей осуществлению диалога, 

расширению круга общения; 
 практической, влияющей на формирование и развитие умений 

и способов деятельности; 
 саморазвивающей, позволяющей выработать стратегии совер-

шенствования собственных профессионально значимых качеств, проек-
тировать маршрут достижения саморазвития; 

 компенсаторной. 
В 2016/17, 2017/18 учебных годах разработанные курсы дисци-

плин прошли апробацию и были внедрены в учебный процесс подго-
товки бакалавров по направлению 45.03.02 – Лингвистика. По резуль-
татам опытного обучения было организовано и проведено анкетирова-
ние обучающихся с целью выявления динамики: 1) приоритетов обу-
чающихся в процессе профессиональной подготовки; 2) представлений 
о культурной и языковой самоидентичности в процессе обучения; 
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3) представлений обучающихся о профессионально значимых качествах 
личности, способствующих формированию этнокультурной идентично-
сти; 4) профессионально-личностной самооценки будущих специали-
стов. В опросе приняли участие 260 обучающиеся 3–4-х курсов. 

Анализ результатов показал, что обучающиеся отдали почти оди-
наковое предпочтение языковой практике (137 чел.) и теоретической-
подготовке (123 чел.). Также отмечено, что квалификация преподавате-
лей и умение самостоятельно работать (87 и 63 чел. соответственно) 
являются важными в подготовке специалиста. В качестве дополнений к 
вариантам анкеты подавляющее большинство обучающихся отметили 
общение с носителями языка (203 чел.) и возможность проживания 
(стажировок) в стране изучаемого языка (107 чел.) в качестве основных 
характеристик профессиональной подготовки.  

Результаты выборки качеств личности показали, что обучающиеся 
в основном ориентируются на знания по специальности (217 чел.). По-
давляющее большинство респондентов выразили уверенность, что вла-
деют ими (183 чел.). Далее в ряду значимых профессиональных качеств 
следуют: умение организовать и поддерживать межкультурное взаимо-
действие (201), умение представить свою страну и регион зарубежным 
партнерам по коммуникации (197), умение работать с людьми (162), эру-
диция и широкий кругозор (113), воспитанность (108). Самооценка по 
данным качествам выглядит следующим образом: знаниями о стране и 
регионе и умением их представить зарубежным собеседникам обладают 
207 человек; 188 респондентов уверены, что могут быть активными 
участниками диалога культур; воспитанными себя считают 165 обучаю-
щихся; умением работать с людьми обладают 157 опрошенных; имеют 
широкий кругозор и считают себя эрудированными 34 человека. 
В обобщенном виде результаты опроса представлены в табл. 2. 

Помимо этого, и само представление о профессиональной деятель-
ности педагога и переводчика изменилось за время обучения в вузе у 
156 обучающихся (или 78% от общего числа опрошенных), 31 человек 
(15,5%) не заметил коренных изменений, 9 респондентов высказались не-
определенно («не знаю», «кажется» и т.п.). 
 

Т а б л и ц а  2 
Главные качества в подготовке обучающихся по направлению «Лингвистика»  

по мнению студентов 
 

Качество Количество выбо-
ров (всего 260 чел.)

Количество 
выборов, % 

Формирование способности понимать коммуника-
тивные проявления адресанта  192 96 

Наличие общей и коммуникативной культуры 
педагога / переводчика  158 79 

Развитие и формирование индивидуально-
личностных качеств, способствующих успешной 
профессиональной работе в любых ситуациях  

117 59 
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Суммируя, скажем, что сравнение результатов начального и по-
вторного анкетирования показывает положительную динамику в пред-
ставлениях обучающихся о важности межэтнической коммуникации и 
осознании собственной национально-культурной идентичности в про-
цессе межкультурного взаимодействия.  

 
Заключение 

 
В результате настоящего исследования научно обосновано, что в 

системе приоритетов современного высшего образования будущих ба-
калавров лингвистики одну из лидирующих позиций занимает межэт-
ническая коммуникация, под которой подразумевается исторически 
определенное, направленное взаимодействие между этносами, посред-
ством обмена информацией, конструирования и структурирования 
коммуникативного пространства, культурных заимствований и взаимо-
проникновения. 

Установлено, что межэтническая коммуникация, являясь струк-
турным элементом профессиональной деятельности будущих бакалав-
ров лингвистики, определяет особенности  и характер связи целевого, 
содержательного, методического, программного уровней обеспечения 
образовательного процесса. Данный компонент ориентирован на обес-
печение такого качества профессиональной подготовки, которое, в ко-
нечном итоге, оказывает значительное влияние как на образ мира, так и 
образ жизни субъектов образовательного процесса. 

Теоретические положения, изложенные в работе, легли в основу 
авторской концепции, способствующей профессионально-личностному 
развитию будущих бакалавров лингвистики за счет: 

– реализации следующих принципов: приоритета межэтнической 
коммуникации в подготовке будущих бакалавров лингвистики; един-
ства формирования языковой, речевой и лингвострановедческой ком-
петенций; интеграции личностно-развивающего и деятельностного 
подходов в педагогическом процессе; учета многообразия социальных 
механизмов этнокультурной идентификации; 

– реализации курсов специальных дисциплин, в содержании кото-
рых включены, наряду с нормативной, дополнительные составляющие, 
структурированные тремя основными компонентами: а) методологиче-
ским (включает способы исследования культурной информации и ком-
муникативных процессов); б) личностно и профессионально развиваю-
щим (способствует формированию потребностей познавать и воспроиз-
водить культуру, отношения к себе как носителю родной и иноязычной 
культуры, отношения приобщенности к культуре и человеческому сооб-
ществу и т.д.); в) этнолингвистической составляющей (лингвистическое 
содержание под углом зрения культурного развития в этносе); 
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– новых, нетрадиционных форм работы со студентами (проблем-
ные семинары, профессионально-переводческие брифинги, проектив-
ное обучение, непрерывная практика и т.д.). 

Результаты экспериментальной апробации позволяют констати-
ровать рост уровня готовности обучающихся к профессиональной 
лингвистической деятельности, повышение уровня этнокультурной 
идентификации обучающихся и осознания их принадлежности к рос-
сийской этнокультурной общности посредством изучения иностранно-
го языка и культуры. Полученные теоретические и экспериментальные 
результаты, на наш взгляд, могут быть использованы в иноязычной и 
профессиональной подготовке бакалавров и магистров сходных специ-
альностей. 
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Abstract. The article deals with the issues of foreign language and professional training of 
students in “Linguistics” from the standpoint of ethno-cultural identity formation. It is noted 
that interethnic communication, as a phenomenon of peoples’ vital activity, contributes to the 
formation and consolidation of cultural forms and ways of personal interaction. In the process 
of interethnic communication, it is realized the transfer of social and emotional experience, 
that expends the professional activity of the future linguists, making them responsible subjects 
of the dialogue of cultures. This process requires the formation of professional and personal 
qualities. The theoretical positions presented in the article were verified during the practical 
approbation in the form of a pedagogical experiment. The first stage of the experiment con-
sisted in diagnosing the initial level of students’ preparedness for the implementation of eth-
nocultural communication in a foreign language, identifying priorities in foreign-language 
professionally oriented education, as well as clarifying the students' opinions on the profes-
sionally significant personal qualities needed for future bachelors. The obtained results 
formed the basis of the second stage of the experiment – the experimental training. After this 
work students were re-interviewed. The results of experimental approbation make it possible 
to ascertain the increase in the students’ readiness level for professional linguistic activity, the 
positive dynamics in the students’ perception about the importance of interethnic communica-
tion, the increase in the level of ethno-cultural identity of students and awareness of their 
belonging to the Russian ethno-cultural community through the study of a foreign language 
and culture. As a result of the presented research it is scientifically grounded the priority of 
interethnic communication of future bachelors’ foreign language training. The phenomenon of 
interethnic communication is the link that determines the features and nature of the purpose, 
content, methodological, and software levels of the educational system. The presented theo-
retical thesis form the basis of the author's concept, which fosters the professional and person-
al development of future bachelors in linguistics. In our opinion the received theoretical and 
experimental results can be used in foreign language and professional training of bachelors 
and masters of similar fields. 
Keywords: interethnic communication; professionally oriented foreign language training; 
formation of national and cultural identity. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАГМАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ КОРПУСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
П.В. Сысоев, П.Ю. Золотов 

 
Аннотация. Разработана методика формирования прагматической ком-
петенции студентов на основе корпусных технологий. Под прагматиче-
ской компетенцией предлагается понимать способность личности интер-
претировать и использовать правила построения высказывания, а также 
высказывания для различных коммуникативных функций в соответствии 
с особенностями взаимодействия коммуникантов и социальным и куль-
турным контекстом коммуникации. Прагматическая компетенция прони-
зывает все компоненты иноязычной коммуникативной компетенции. 
В структурном плане она включает в себя следующие компоненты: 
а) социальный (способность интерпретировать социальные контексты 
коммуникации и социальные роли участников общения; способность 
выбирать социально приемлемый стиль коммуникации); б) социолинг-
вистический (способность интерпретировать речевое высказывание (со-
циальные значения, вариации регистра и модальность) для создания со-
циального портрета собеседника; способность использовать необходи-
мые языковые и речевые средства для достижения цели коммуникации в 
соответствии с выбранными социальными ролями); в) социокультурный 
(способность интерпретировать получаемую информацию о культурном 
аспекте стран родного и целевого языков в условиях межкультурного и 
межличностного взаимодействия; способность использовать знания о 
культуре стран родного и изучаемого языков в процессе общения для 
решения коммуникативных задач); г) речевой (способность интерпрети-
ровать выбор собеседником речевых жанров, когезии и когерентности 
речевого высказывания; способность выбирать и осуществлять речевое 
общение в соответствии с правилами построения речевого высказывания 
для решения коммуникативных задач); д) компенсаторный (способность 
восполнять языковые и социокультурные пробелы путем переспроса, 
уточнения, использования информационно-справочных ресурсов). Фор-
мирование компонентов прагматической компетенции осуществляется 
на основе обучения ряду прагматических маркеров – совокупности лек-
сических, грамматических и синтаксических единиц языка, используе-
мых для выражения предполагаемого смысла, организации дискурса и 
оценочного отношения к выражаемому. Предлагаются четыре группы 
маркеров: базовые (лексические, смешанные, синтактические), коммен-
тирующие, параллельные (вокативные, маркеры выражения неудоволь-
ствия) и дискурсивные (контрастивные, элаборативные, инферентные, 
маркеры смены темы). Корпусные технологии являются современными 
средствами обучения, способными значительно обогатить процесс овла-
дения иностранным языком и формирования ряда компетенций в рамках 
иноязычной коммуникативной компетенции. Предлагается алгоритм 
формирования прагматической компетенции студентов на основе кор-
пусных технологий, состоящий из пяти этапов и двенадцати шагов: 
1) объяснение сущности прагматических явлений в языке; 2) обсуждение 
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ключевых моментов организации проектной работы; 3) ознакомление 
студентов с критериями оценки проектной работы; 4) регистрация сту-
дентов в лингвистическом корпусе; 5) инструкции о безопасном исполь-
зовании корпусных технологий в рамках проекта; 6) поиск и изучение 
прагматических явлений в лингвистическом корпусе; 7) обсуждение вы-
явленных примеров прагматических явлений; 8) выполнение коммуника-
тивных заданий на использование выявленных прагматических маркеров; 
9) взаимное обсуждение письменных работ студентов; 10) внесение необ-
ходимых изменений в письменные работы; 11) оценка преподавателем 
выполненных заданий студентов; 12) рефлексия студентов. Подробно опи-
саны все этапы и шаги. Результаты проведенного эксперимента доказали 
состоятельность и эффективность предлагаемой методики формирования 
прагматической компетенции студентов на основе корпусных технологий. 
Ключевые слова: прагматика; прагматическая компетенция; коммуни-
кативная компетенция; корпусные технологии. 

 
Введение 

 
Формирование иноязычной коммуникативной компетенции во 

всем многообразии компонентов выступает одной из основных целей 
обучения иностранному языку. «Иноязычная коммуникативная компе-
тенция» является уже устоявшимся понятием в методике обучения 
иностранным языкам, обозначающим способность и готовность ис-
пользовать иностранный язык как средство общения. Однако, несмотря 
на это, компонентный состав данного конструкта репрезентируется по-
разному представителями различных научных школ.  

Первая модель иноязычной коммуникативной компетенции была 
предложена канадскими учеными М. Каналем и М. Суэйн в 1980 г. [1], 
в 1983 г. уточнена М. Канале [2]. Модель включала четыре компонента: 
грамматический, социолингвистический, дискурсивный и компенса-
торный. В России широкую известность приобрела модель иноязычной 
коммуникативной компетенции, предложенная И.Л. Бим [3]. В качестве 
составляющих компонентов автор предложил рассматривать лингви-
стическую, речевую, социокультурную, компенсаторную и учебно-
познавательную субкомпетенции. В европейской научной литературе 
часто используется модель иноязычной коммуникативной компетенции 
Вана Эка [4], включающая шесть субкомпетенций: лингвистическую, 
социальную, социолингвистическую, социокультурную, дискурсивную 
и компенсаторную. Сравнение и сопоставление этих моделей показы-
вают, что в целом ученые пришли к определенному согласию относи-
тельного того, что включает в себя коммуникативная компетенция как 
конструкт. Расширение или сужение понятийного содержания субком-
петенций повлияло на наличие или отсутствие в моделях тех или иных 
компонентов. Однако принципиальных отличий между данными тремя 
моделями не наблюдается. В частности, М. Каналь и М. Суэйн выделили 
социолингвистическую субкомпетенцию, которая по своему понятийно-
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му содержанию включает социальную, социокультурную и социолинг-
вистическую субкомпетенции в модели Вана Эка.  

Вместе с тем в США и Канаде также широкую известность при-
обрела модель коммуникативных способностей Л. Бахмана [5], которая 
позволила по-иному посмотреть на природу иноязычного общения. 
Ученый выделил организационную и прагматическую компетенции, 
которые в свою очередь разделяются на грамматическую и текстуаль-
ную (организационную) и иллокутивную и социолингвистическую 
(прагматическую). Организационная компетенция включает то, что в 
других моделях содержит лингвистическая и речевая субкомпетенции – 
овладение языковыми средствами достижения когезии и когерентности 
текста. Несколько сложнее дело обстоит с прагматической компетенци-
ей, которая включает знания социального и культурного контекста вы-
сказывания (информацию о культуре страны изучаемого языка, контек-
сте высказывания, взаимоотношениях между коммуникантами) для вы-
бора соответствующих языковых и речевых средств. Другими словами, 
прагматическая компетенция является «движущей силой» межличност-
ного общения.  

Следует заметить, что в отечественной методике обучения ино-
странным языкам изучение формирования прагматической компетенции 
не носило системного характера. Особый интерес прагматика стала при-
обретать в русле дискурсивного подхода к обучению иностранному язы-
ку, в котором значительное место уделялось дискурс-анализу [6, 7]. Вме-
сте с тем формирование прагматической компетенции обучающихся в 
целом и студентов лингвистических направлений подготовки в частно-
сти позволит им значительно лучше овладеть иностранным языком и 
будет способствовать эффективности иноязычной коммуникации.  

Кроме того, современные информационные и коммуникационные 
технологии создают дополнительные лингводидактические условия для 
интенсификации процесса овладения иностранным языком. Использо-
вание корпусных технологий в условиях реализации дискурсивного 
подхода позволит значительно обогатить языковую практику обучаю-
щихся и сформировать прагматическую компетенцию. Вместе с тем 
разработка методики формирования прагматической компетенции на 
основе корпусных технологий не представляла предмет отдельного ис-
следования, что и определило актуальность данной работы.   

 
Методология 

 
Методологическая основа настоящего исследования включает в 

себя четыре подхода: системный, компетентностный, личностно-
деятельностный и коммуникативно-когнитивный. Системный подход 
позволяет рассматривать изучаемое явление как единую систему, ком-
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поненты которой (предпосылки, цель, задачи, условия, содержание 
обучения, алгоритм обучения, результат) расположены в иерархиче-
ской зависимости друг от друга. В соответствии с компетентностным 
подходом результат обучения формулируется в терминах «компетен-
ций» (А.В. Хуторской, И.А. Зимняя). Так, к моменту завершения ос-
новной профессиональной образовательной программы студенты 
должны сформировать ряд профессиональных, общепрофессиональных 
и общекультурных компетенций. Реализация личностно-деятельност-
ного подхода к обучению иностранному языку студентов подразумева-
ет, с одной стороны, превалирование практических коммуникативных 
заданий (И.А. Зимняя). Овладение иностранным языком как средством 
общения возможно только через непосредственное общение на языке в 
процессе его изучения. С другой стороны, личностная составляющая 
процесса обучения заключается в том, что содержание обучения долж-
но соотноситься с интересами и потребностями студентов. Коммуника-
тивно-когнитивный подход (А.В. Щепилова) акцентирует внимание 
также на двух составляющих учебного процесса. Во-первых, изучение 
иностранного языка как средства общения должно осуществляться на 
основе коммуникативного метода обучения через общение обучаю-
щихся. Во-вторых, многие психологи утверждают о необходимости 
организации осознанного обучения иностранному языку с целью до-
стижения более эффективных результатов (Б.В. Беляев).  

 
Корпусные технологии в обучении иностранному языку 

 
Широкое распространение современных информационных и 

коммуникационных технологий в процессе обучения иностранному 
языку способствовало появлению ряда методических исследований, 
посвященных лингводидактическому потенциалу корпусных техноло-
гий. Под корпусными технологиями ученые понимают совокупность 
средств и методов обработки и анализа данных электронных лингви-
стических корпусов. Как и любые ИКТ, корпусные технологии облада-
ют отличительными лингводидактическими свойствами. Изучение ис-
следований, посвященных языковым корпусам и методикам обучения 
иностранному языку на их основе [8, 9], позволило выделить следую-
щие лингводидактические свойства корпусных технологий: многоязы-
чие корпусов, возможность пользователя задавать условия поиска и 
расширять / ограничивать поиск в корпусе, контекстность, интернет-
доступ к корпусу, гипертекстовая структура получаемых данных. Учет 
данных лингводидактических свойств корпусных технологий при раз-
работке соответствующих методик обучения позволит сделать процесс 
обучения иностранному языку более эффективным. Кроме этого, кор-
пусные технологии способствуют развитию у обучающихся навыков 
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автономной проектной деятельности. Конкорданс является одним из 
основных инструментов в лингвистике корпусов. Он позволяет осу-
ществлять в корпусе поиск определенного слова или фразы. 

За последние годы к вопросу использования языковых корпусов в 
обучении языку обращались многие ученые. В частности, предметом 
исследования ученых выступала разработка методик формирования 
лексических навыков речи обучающихся, включая профессиональную 
лексику и коллокации [9–11], грамматических навыков речи обучаю-
щихся [12, 13], умений письменной речи в условиях предметно-
языкового интегрированного обучения [9]. Очевидно, что лингводидак-
тический потенциал корпусных технологий далеко не исчерпан, что 
позволяет нам предположить возможность формирования прагматиче-
ской компетенции студентов на основе корпусных технологий.  

 
Содержание обучения прагматической компетенции в составе  

иноязычной коммуникативной компетенции студентов 
 

Прагматика – это раздел семиотики, изучающий то, как язык ис-
пользуется в общении, обращая внимание больше не на то, что гово-
рится, а на то, как это говорится. Термин «прагматика» был предложен 
в первой половине ХХ в. Ч. Моррисом, который рассматривал ее как 
составную часть семиотики наряду с семантикой и синтаксисом [14]. 
В то время как семантика отвечает на вопрос, что означает слово, рас-
сматривая его вне обстоятельств и контекста использования, прагмати-
ка, напротив, выдвигает на первый план эти самые обстоятельства. 
Прагматика связана, прежде всего, не с наборами правил для коррект-
ного формулирования предложений, а с тем, как язык используется в 
общении. Общение предполагает наличие как минимум двух сторон – 
говорящего и слушающего или же пишущего и читающего. Поэтому в 
прагматике всегда рассматривается взаимодействие коммуникантов. 
Таким образом, общение – это гораздо больше, чем кодирование знаков 
говорящим и декодирование их слушателем. Оно включает сложные 
процессы интерпретаций, основанные не только на том, что говорится с 
точки зрения смысла, но и на том, что следует сказать исходя из социо-
культурной ситуации. Прагматика в этом смысле является «искусством 
анализа невысказанного» [15]. Основополагающий вопрос в прагматике 
заключается в следующем: «Что подразумевает говорящий (пишущий) 
под сказанным (написанным) и как это понимается слушателем (или 
читателем) в данной ситуации?» [16, 17]. В этой связи прагматическая 
компетенция – это способность личности интерпретировать и 
использовать правила построения высказывания, использовать вы-
сказывания для различных коммуникативных функций в соответ-
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ствии с особенностями взаимодействия коммуникантов и социаль-
ным и культурным контекстом коммуникации.  

Учитывая, что прагматическая компетенция является неразрыв-
ной частью иноязычной коммуникативной компетенции (ИКК), прони-
зывает все ее компоненты, а также ее развитие происходит по мере раз-
вития других компонентов ИКК на конкретном языковом, речевом или 
социокультурном материале, в нашем исследовании мы представили 
содержание обучения прагматической компетенции через содержание 
обучения другим пяти компонентам иноязычной коммуникативной 
компетенции модели Вана Эка [4] (табл. 1).  
 

Т а б л и ц а  1 
Содержание обучения прагматической компетенции обучающихся 

 
Название 
компонента 

Содержание 

Социальный  
Способность интерпретировать социальные контексты коммуникации 
и социальные роли участников общения; выбирать социально прием-
лемый стиль коммуникации  

Социо-
лингвистиче-
ский 

Способность интерпретировать речевое высказывание (социальные 
значения, вариации регистра и модальность) для создания социально-
го портрета собеседника; использовать необходимые языковые и ре-
чевые средства для достижения цели коммуникации в соответствии с 
выбранными социальными ролями 

Социокультур-
ный  

Способность интерпретировать получаемую информацию о культур-
ном аспекте стран родного и целевого языков в условиях межкультур-
ного межличностного взаимодействия; использовать знания о культу-
ре стран родного и изучаемого языков в процессе общения для реше-
ния коммуникативных задач  

Речевой  

Способность интерпретировать выбор собеседником речевых жанров, 
когезии и когерентности речевого высказывания; выбирать и осу-
ществлять речевое общение в соответствии с правилами построения 
речевого высказывания для решения коммуникативных задач  

Компенсатор-
ный  

Способность восполнять языковые и социокультурные пробелы путем 
переспроса, уточнения, использования информационно-справочных 
ресурсов 

 
Формирование компонентов прагматической компетенции осу-

ществляется на основе обучения ряду прагматических маркеров. Под 
прагматическим маркером понимается совокупность лексических, 
грамматических и синтаксических единиц языка, используемых для 
выражения предполагаемого смысла, организации дискурса и оценоч-
ного отношения к выражаемому. Следуя классификации прагматиче-
ских маркеров, предложенной Б. Фрэйзером [18], можно выделить че-
тыре группы маркеров: базовые (лексические, смешанные, синтактиче-
ские), комментирующие, параллельные (вокативные, маркеры выраже-
ния неудовольствия) и дискурсивные (контрастивные, элаборативные, 
инферентные, маркеры смены темы) [19]. Формирование социального 
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компонента прагматической компетенции осуществляется путем обу-
чения использованию параллельных и комментирующих маркеров. Со-
циальное взаимодействие предполагает использование средств обра-
щения и оценочного выражения, которые изменяются в зависимости от 
социального контекста коммуникации. Формирование социолингви-
стического компонента включает обучение базовых лексических и 
смешанных прагматических маркеров. В зависимости от регистра и мо-
дальности говорящий использует те или иные прагматические лексиче-
ские или синтаксические маркеры. Формирование социокультурного 
компонента не может напрямую быть реализовано посредством обуче-
ния прагматическим маркерам, так как социокультурные ссылки не мо-
гут быть классифицированы как прагматические маркеры. Это объяс-
няется более тесным отношением данного компонента прагматической 
компетенции с социокультурной компетенцией в рамках иноязычной 
коммуникативной компетенцией.  

Таким образом, формирование данного компонента реализуется 
только совместно с формированием социокультурной компетен-
ции. Формирование речевого компонента, исходя из своего содержания 
(жанрового разнообразия, когезии и когерентности), включает в себя 
обучение использованию совокупности соответствующих дискурсив-
ных маркеров. Формирование компенсаторного компонента происхо-
дит посредством использования всей совокупности прагматических 
маркеров для восполнения информационных пробелов в других компо-
нентах.  

 
Этапы формирования прагматической компетенции студентов  

на основе корпусных технологий 
 

Применение корпусных технологий в методике формирования 
прагматической компетенции требует выделения этапов и шагов для ее 
эффективной реализации. В методической литературе имеется доста-
точно работ, в которых авторы разрабатывали отдельные этапы обуче-
ния иностранному языку на основе современных информационных и 
коммуникационных технологий. Ключевыми методическими исследо-
ваниями по организации проектной деятельности обучающихся в обла-
сти иностранного языка выступают работы Е.С. Полат [20], 
В.В. Сафоновой и П.В. Сысоева [21]. В них авторы выделяли несколько 
этапов реализации проектной деятельности школьников и студентов. 
Предложенные алгоритмы обучения носят общедидактический харак-
тер и при необходимости могут уточняться и видоизменяться. Исполь-
зование современных интернет-платформ и сервисов заставило расши-
рить и дополнить некоторые этапы, предложенные Е.С. Полат, 
В.В. Сафоновой и П.В. Сысоевым. В табл. 2 на основе адаптации тех-



236                                             П.В. Сысоев, П.Ю. Золотов 

 

нологии обучения письменной речи посредством корпусных техноло-
гий, изложенной в работе П.В. Сысоева и Ю.И. Семич [9], представле-
ны этапы и шаги формирования прагматической компетенции студен-
тов на основе корпусных технологий.  
 

Т а б л и ц а  2 
Этапы формирования прагматической компетенции студентов 

на основе корпусных технологий 
 

Действия преподавателя Действия студентов Форма работы 
Этап № 1. Целевой

Шаг 1. Объяснение сущности прагматических явлений в языке 
Объяснение студентам, что та-
кое прагматическая компетен-
ция, для чего важно ее форми-
ровать, как происходит форми-
рование прагматической компе-
тенции на основе прагматиче-
ских маркеров, какие прагмати-
ческие маркеры существуют и 
каким можно обучать на основе 
корпусных технологий 

Уточнения и вопросы в ходе 
объяснения 

Аудиторная 

Шаг 2. Обсуждение ключевых моментов организации проектной работы: обозначение 
цели и задач проекта, этапов реализации и ожидаемого результата, критериев оценки 
Введение в проектную деятель-
ность, разделение студентов на 
группы для проектной работы; 
постановка целей и задач, критери-
ев оценки текущего проекта; объяс-
нение основных понятий, требуе-
мых для выполнения проекта 

Уточнение непонятных момен-
тов; участие в целеполагании и 
обсуждении хода проекта 

Аудиторная 

Шаг 3. Ознакомление студентов с критериями оценки проектной работы 
Ознакомление с критериями 
оценки проектной работы 

Уточнения и вопросы в ходе 
объяснения 

Аудиторная 

Этап № 2. Организационно-технический
Шаг 4. Регистрация студентов в лингвистическом корпусе 

Предоставление ссылки элек-
тронного адреса корпуса; разъ-
яснение порядка регистрации в 
корпусе; демонстрация основ-
ных функций данного корпуса 

Получение ссылки электронного 
адреса корпуса; регистрация в 
лингвистическом корпусе; овла-
дение базовым функционалом 
корпуса 

Аудиторная 

Шаг 5. Инструкции о безопасном использовании корпусных технологий  
в рамках проекта 

Объяснение правил безопасного 
использования корпусных тех-
нологий в рамках реализуемого 
проекта 

Уточнения и вопросы в ходе 
объяснения 

Аудиторная 

Этап № 3. Исследовательский
Шаг 6. Поиск и изучение прагматических явлений в лингвистическом корпусе 

Мониторинг поисково-
исследовательской работы в 

Осуществление поисково-
исследовательской деятельности 

Аудиторная / 
внеаудиторная 
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Действия преподавателя Действия студентов Форма работы 
лингвистическом корпусе сту-
дентов 

в корпусе в соответствии с ин-
струкциями преподавателя 

Шаг 7. Обсуждение выявленных примеров прагматических явлений 
Мониторинг обсуждения выяв-
ленных примеров прагматиче-
ских явлений 

Обсуждение выявленных приме-
ров прагматических явлений в 
группах / парах 

Аудиторная 

Этап № 4. Коммуникативный
Шаг 8. Выполнение коммуникативных заданий на использование  

выявленных прагматических маркеров 
Мониторинг работы студентов  Выполнение студентами задания 

«письменной неформальной пе-
реписки» с использованием изу-
ченных прагматических явлений 

Внеаудиторная 

Шаг 9. Взаимное обсуждение письменных работ студентов 
Мониторинг взаимного обсуж-
дения работ студентов 

Взаимное обсуждение студента-
ми письменных работ с целью 
определения правильности ис-
пользования прагматических 
маркеров в речи 

Внеаудиторная 

Шаг 10. Внесение необходимых изменений в письменные работы 
Мониторинг учебной деятель-
ности студентов 

Внесение студентами необходи-
мых изменений в письменные 
работы после обсуждения и ре-
комендаций других студентов 

Внеаудиторная 

Этап № 5. Оценочный
Шаг 11. Оценка преподавателем выполненных заданий студентов 

Комментирование и замечания 
преподавателя как итоговый 
вывод проектной деятельности; 
оценка выполненного проекта 
студентами в соответствии с 
критериями 

Обсуждение оценки преподава-
телем учебно-познавательной 
деятельности студентов 

Аудиторная 

Шаг 12. Рефлексия студентов 
Мониторинг рефлексии студен-
тов 

Самооценка и рефлексия студен-
тов своей учебно-познавательной 
деятельности; предложения по 
улучшению содержания и реали-
зации проектов 

Аудиторная 

 
Необходимо отметить, что в процессе системного использования 

корпусных технологий в учебном процессе некоторые шаги могут быть 
факультативными. В частности, обсуждение вопросов обеспечения ин-
формационной безопасности (шаг 5) может быть опущено. На комму-
никативном этапе студенты могут выполнять ряд поисковых упражне-
ний на использование конкорданса для определения функционального 
употребления прагматических базовых, комментирующих, параллель-
ных и дискурсивных маркеров. Коммуникативный этап включает в себя 
задания следующего типа: спонтанный диалог в парах с распределени-
ем ролей в письменной форме (с использованием социальных сетей и 
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мессенджеров) на заданную тему с целью закрепления полученных 
знаний о прагматических маркерах. 

 
Метод 

 
Экспериментальное обучение по предлагаемой методике форми-

рования прагматической компетенции студентов на основе корпусных 
технологий проходило на базе кафедры лингвистики и гуманитарно-
педагогического образования Тамбовского государственного универси-
тета имени Г.Р. Державина в период с сентября 2019 по апрель 2020 г. 
Участниками эксперимента выступили 45 студентов 2-го курса направ-
лений подготовки «Педагогическое образование» (профиль «Англий-
ский язык») и «Лингвистика» (профиль «Теория и методика преподава-
ния иностранных языков и культур»). Исследование включало в себя 
три этапа: 1) констатирующий, 2) формирующий и 3) контрольный. На 
первом и третьем этапах студенты выполняли коммуникативные зада-
ния с целью оценки сформированности прагматической компетенции. 
Критерии оценки включали: решение коммуникативных задач, сфор-
мированность социального, социолингвистического, речевого и ком-
пенсаторного компонентов прагматической компетенции. 

На формирующем этапе студенты экспериментальной и кон-
трольной групп изучали практический английский язык в ходе дисци-
плины «Практика устрой и письменной речи», используя следующие 
пособия: A. Clare, J.J. Wilson. New Total English Intermediate. Harlow: 
Pearson Longman, 2006; C. Jones. Straightforward Intermediate. Macmillan 
Education, 2013. Учебная нагрузка в обеих группах составляла 3 пары 
(1,5 часа каждая) в неделю. В экспериментальной группе также прохо-
дило обучение прагматической компетенции согласно обозначенным 
выше этапам (и шагам). В табл. 3 представлено содержание обучения в 
экспериментальной группе.  

 
Т а б л и ц а  3 

Содержание обучения, направленного на формирование прагматической  
компетенции на основе корпусных технологий 

 

Месяц 
и год Тема 

Развиваемые в 
рамках темы ком-
поненты прагма-
тической компе-

тенции 

Примеры прагматических мар-
керов, изучаемых на основе 
корпусных технологий 

Сентябрь 
2019 

Друзья: общие интере-
сы, количество друзей, 
братская любовь 

Социальный ком-
понент (парал-
лельные маркеры) 

Различные формы дружеских 
обращений: friend, buddy, dude 
и др. Использование имен в 
обращении на примере англо-
язычных. Маркеры выражения 
неудовольствия: in blue blazes, 
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Месяц 
и год 

Тема 

Развиваемые в 
рамках темы ком-
поненты прагма-
тической компе-

тенции 

Примеры прагматических мар-
керов, изучаемых на основе 
корпусных технологий 

in heaven’s name, the hell, in 
God’s name, damned и др. 

Октябрь 
2019 

СМИ. Жизненный 
стиль: городская жизнь, 
экодом 

Социальный ком-
понент (коммен-
тирующие марке-
ры) 

Frankly, Reportedly, stupidly, 
Iinsist, amazingly, sadly, meta-
phorically, certainly, indeed, I 
repeat, I insist, do, on earth, и др. 

Ноябрь 
2019 

Достаток: как быстро 
разбогатеть, растраты 

Социолингвисти-
ческий компонент 
(базовые лексиче-
ские маркеры: 
перформативы) 

I promise, I apologise, I request и 
т.п. В том числе с использова-
нием хеджирования: I would 
propose, I might advise you, I 
must ask you и т.д. 

Декабрь 
2019 

Свободное время: креа-
тивность, хорошо по-
траченное время, посе-
щение кафе и рестора-
нов 

Социолингвисти-
ческий компонент 
(базовые лексиче-
ские маркеры: 
прагматические 
идиомы) 

Please, perhaps, how about, let’s, 
you’d better, if only, get lost и 
др. 

Февраль 
2020 

Каникулы: путешествие 
по Африке, рассказы 
путешественников 

Социолингвисти-
ческий компонент 
(базовые смешан-
ные маркеры) 

Декларативные смешанные 
маркеры: questiontags. 
Интеррогативные смешанные 
маркеры модальности в вопро-
сах: can, could, will, may 

Март 
2020 

Обучение: учиться на 
опыте, великолепный 
учитель, никогда не 
поздно. Изменения: 
изменения правил, из-
менения мира, приня-
тие правильных реше-
ний 

Речевой компо-
нент (дискурсив-
ные маркеры) 
 

Well, like, kind of, you know, I 
mean, oh, because, OK, then, or, 
but, mind you, really, all right, 
right, now, so, sort of, uh, and, 
anyway, ah 

Апрель 
2020 

Работа: свобода на ра-
боте, навыки и опыт. 
Воспоминания: детские 
воспоминания, памят-
ные люди 

Компенсаторный 
компонент 

Все виды названных выше 
прагматических маркеров для 
заполнения прагматически 
значимых пробелов в комму-
никации 

 
Результаты и их интерпретация 

 
Результаты работ студентов контрольного и экспериментального 

срезов были закодированы для последующей статистической обработки 
данных. Для расчетов было принято решение применить t-критерий 
Стьюдента. В табл. 4 представлены результаты контрольного среза в 
двух группах (контрольной и экспериментальной). 
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Т а б л и ц а  4 
Результаты контрольного среза в контрольной  

и экспериментальной группах 
 

Критерий оценки 

Средний 
балл 

(контр. 
группа) 

Средний 
балл  

(экспер. 
группа) 

t-критерий 
Стьюдента 

р-значение 

Решение коммуникативной зада-
чи 3,13 3,17 0,29 0,771 

Социальный компонент 3,11 3,02 0,6 0,55 
Социолингвистический  
компонент 

3,08 2,98 0,69 0,489 

Речевой компонент 2,96 2,91 0,27 0,788 
Компенсаторный компонент 2,82 3,02 1,19 0,236 
 

Представленные в табл. 4 результаты свидетельствуют об отсут-
ствии статистической значимости в различиях между студентами кон-
трольной и экспериментальной групп (Р  0,05 по всем обозначенным 
пунктам). Также необходимо отметить, что в среднем оценка студентов 
была на уровне четырех-трех баллов. Положительный результат вы-
полнения работ может исходить из того, что студенты обладают базо-
выми навыками решения подобного рода коммуникативных задач. 

После прохождения обучения согласно представленному выше 
содержанию, направленному на формирование прагматической компе-
тенции, студентам обеих групп было предложено выполнить в качестве 
контрольного задания спонтанную неформальную переписку с исполь-
зованием усвоенных прагматических умений. Результаты представлены 
в табл. 5. 

 
Т а б л и ц а  5 

Результаты экспериментального среза в контрольной  
и экспериментальной группах 

 

Критерий оценки 
Контрольная группа Экспериментальная груп-

па 
t-критерий 
Стьюдента р-значение 

t-критерий
Стьюдента р-значение 

Решение коммуникативной 
задачи 

6,83 ≤ 0,05 10,26 ≤ 0,05 

Социальный компонент 6,15 ≤ 0,05 10,61 ≤ 0,05 
Социолингвистический ком-
понент 7,17 ≤ 0,05 8,51 ≤ 0,05 

Речевой компонент 6,6 ≤ 0,05 10,04 ≤ 0,05 
Компенсаторный компонент 6,81 ≤ 0,05 10,78 ≤ 0,05 
 

Данные табл. 5 свидетельствуют о том, что в процессе обучения 
студенты обеих групп улучшили свои прагматические навыки. Однако 
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стоит признать, что экспериментальная группа показала более высокие 
статистически значимые результаты. Что касается других критериев, то 
мы можем также наблюдать положительную динамику развития сту-
дентов. В табл. 6 представлены данные сопоставления результатов экс-
периментального среза в двух группах.  
 

Т а б л и ц а  6 
Результаты сопоставления данных экспериментального среза в контрольной  

и экспериментальной группах 
 

Критерий оценки 
Средний балл 
(контр. груп-

па) 

Средний балл 
(экспер. 
группа) 

t-критерий 
Стьюдента 

р-значение* 

Решение коммуникатив-
ной задачи 

4,13 4,56 3,31 0,001 

Социальный компонент 4,09 4,53 2,89 0,005 
Социолингвистический 
компонент 4,11 4,51 2,43 0,017 

Речевой компонент 4,04 4,48 2,82 0,006 
Компенсаторный компо-
нент 

4,02 4,62 3,79 0,001 

р ≤ 0,05. 
 

Таким образом, проведенный эксперимент подтвердил эффек-
тивность использования разработанной и предложенной методики обу-
чения, направленной на формирование прагматической компетенции 
студентов на основе корпусных технологий. В табл. 6 можно видеть, 
что показатели критерия оценки прагматической составляющей у экс-
периментальной группы значительно выше, чем у контрольной. В то 
время как по другим критериям отсутствует статистическая значи-
мость. Это объясняется тем, что данные аспекты не были включены в 
формирование прагматической компетенции на основе корпусных тех-
нологий, а развивались лишь опосредованно. 

 
Заключение 

 
В ходе проведенного исследования была доказана эффективность 

формирования прагматической компетенции студентов на основе кор-
пусных технологий. Под прагматической компетенцией в работе пред-
лагается понимать способность личности интерпретировать и принять 
правила построения высказывания, использовать высказывания для 
различных коммуникативных функций в соответствии с особенностями 
взаимодействия коммуникантов и социальным и культурным контек-
стом коммуникации. Прагматическая компетенция пронизывает все 
компоненты иноязычной коммуникативной компетенции. Именно по-
этому в структурном плане она включает в себя следующие компонен-
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ты: а) социальный (способность интерпретировать социальные контек-
сты коммуникации и социальные роли участников общения; способ-
ность выбирать социально приемлемый стиль коммуникации); б) со-
циолингвистический (способность интерпретировать речевое высказы-
вание (социальные значения, вариации регистра и модальность) для 
создания социального портрета собеседника; способность использовать 
необходимые языковые и речевые средства для достижения цели ком-
муникации в соответствии с выбранными социальными ролями); 
в) социокультурный (способность интерпретировать получаемую ин-
формацию о культурном аспекте стран родного и целевого языков в 
условиях межкультурного и межличностного взаимодействия; способ-
ность использовать знания о культуре стран родного и изучаемого язы-
ков в процессе общения для решения коммуникативных задач); г) рече-
вой (способность интерпретировать выбор собеседником речевых жан-
ров, когезии и когерентности речевого высказывания; способность вы-
бирать и осуществлять речевое общение в соответствии с правилами 
построения речевого высказывания для решения коммуникативных за-
дач); д) компенсаторный (способность восполнять языковые и социо-
культурные пробелы путем переспроса, уточнения, использования ин-
формационно-справочных ресурсов). Формирование компонентов 
прагматической компетенции осуществляется на основе обучения ряду 
прагматических маркеров – совокупности лексических, грамматиче-
ских и синтаксических единиц языка, используемых для выражения 
предполагаемого смысла, организации дискурса и оценочного отноше-
ния к выражаемому.  

В работе предлагаются четыре группы маркеров: базовые (лекси-
ческие, смешанные, синтактические), комментирующие, параллельные 
(вокативные, маркеры выражения неудовольствия) и дискурсивные 
(контрастивные, элаборативные, инферентные, маркеры смены темы).  

Практическая методика формирования прагматической компе-
тенции студентов на основе корпусных технологий включает пять эта-
пов и двенадцать шагов: 1) объяснение сущности прагматических явле-
ний в языке; 2) обсуждение ключевых моментов организации проект-
ной работы; 3) ознакомление студентов с критериями оценки проект-
ной работы; 4) регистрация студентов в лингвистическом корпусе; 
5) инструкции о безопасном использовании корпусных технологий в 
рамках проекта; 6) поиск и изучение прагматических явлений в лингви-
стическом корпусе; 7) обсуждение выявленных примеров прагматиче-
ских явлений; 8) выполнение коммуникативных заданий на использо-
вание выявленных прагматических маркеров; 9) взаимное обсуждение 
письменных работ студентов; 10) внесение необходимых изменений в 
письменные работы; 11) оценка преподавателем выполненных заданий 
студентов; 12) рефлексия студентов. 



Формирование прагматической компетенции студентов                243 

 

Литература 
 

1. Canale M., Swain M. Theoretical bases of communicative approaches to second language 
teaching and testing // Applied Linguistics. 1980. Vol. 1 (1). Р. 1–47. 

2. Canale M. From communicative competence to communicative language pedagogy // Lan-
guage and Communication. London : Longman, 1983. P. 2–27. 

3. Бим И.Л. Некоторые актуальные проблемы современного обучения иностранным 
языкам // Иностранные языки в школе. 2001. № 4. C. 5–7. 

4. Ek J.A. van Objectives for foreign language learning: Vol. 1. Scope. Strasbourg, France : 
Council of Europe, 1986. 

5. Bachman L.F. Fundamental considerations in language testing. Oxford : Oxford Universi-
ty Press, 1990. 

6. Гураль С.К., Головко О.С., Петрова Г.И. Использование критического дискурс ана-
лиза в преподавании иностранного языка в неязыковом вузе // Язык и культура. 
2018. № 44. С. 167–81.  

7. Гураль С.К. Дискурс-анализ в свете синергетического видения // Вестник Пермского 
национального исследовательского политехнического университета. Проблемы 
языкознания и педагогики. 2012. № 6. С. 13–17. 

8. Рыков В.В. Прагматически ориентированный корпус текстов // Тверской лингвисти-
ческий меридиан. URL: http://rykov–cl.narod.ru/t.html (дата обращения: 14.05.2019). 

9. Сысоев П.В., Семич Ю.И. Обучения студентов направления подготовки «Журнали-
стика» иноязычному письменному высказыванию на основе корпусных технологий 
// Язык и культура. 2019. № 47. С. 260–277. 

10. Чернякова Т.А. Использование лингвистического корпуса в обучении иностранно-
му языку // Язык и культура. 2011. № 4 (16). С. 127–132. 

11. Клочихин В.В. Формирование коллокационной компетенции обучающихся на ос-
нове электронного лингвистического корпуса // Вестник Тамбовского университета. 
Серия: Гуманитарные науки. 2019. Т. 24, № 179. С. 68–80. 

12. Рязанова Е.А. Методика формирования грамматических навыков речи студентов на 
основе лингвистического корпуса: английский язык, языковой вуз : автореф. дис. ... 
канд. пед. наук. М. : МГГУ им. М.А. Шолохова, 2012. 24 с. 

13. Дерябина И.В. Методика обучения учащихся управлению английских глаголов на 
основе британского национального корпуса (профильный уровень) : автореф. дис. 
… канд. пед. наук. М.: МГГУ им. М.А. Шолохова, 2013. 

14. Morris C. Foundations of the theory of signs // International encyclopedia of unified sci-
ence / eds by O. Neuratin, R. Carnap, C. Morris. Chicago : University of Chicago Press, 
1938.  

15. Yule G. Pragmatics. Oxford : Oxford University Press, 1996. 
16. Leech G.N. Principles of pragmatics. London : Longman, 1983. 
17. Ohta A. A longitudinal study of the development of expression of alignment in Japanese 

as a foreign language // Pragmatics and language teaching / eds by G. Kasper, K. Rose. 
Cambridge : Cambridge University Press, 2001. Р. 103–120. 

18. Fraser B. Pragmatic markers // Pragmatics. 1996. № 6 (2). С. 167–190. 
19. Золотов П.Ю. Прагматические маркеры как структурный компонент формирова-

ния иноязычной прагматической компетенции обучающихся // Державинский фо-
рум. 2020. № 14. С. 166–170.  

20. Полат Е.С. Метод проектов на уроках иностранного языка // Иностранные языки в 
школе. 2000. № 2. С. 37–45. 

21. Сафонова В.В., Сысоев П.В. Элективный курс по культуроведению США в системе 
профильного обучения английскому языку // Иностранные языки в школе. 2005. 
№ 2. С. 7–16. 

 
 



244                                             П.В. Сысоев, П.Ю. Золотов 

 

Сведения об авторах: 
Сысоев Павел Викторович, доктор педагогических наук, профессор, заведующий 
лабораторией языкового поликультурного образования, Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. Державина (Тамбов, Россия), профессор кафедры иностранных 
языков, Институт международного образования Московского педагогического государ-
ственного университета (Москва, Россия). E-mail: psysoyev@yandex.ru 
Золотов Питирим Юрьевич, преподаватель, кафедра лингвистики и гуманитарно-
педагогического образования, Педагогический институт Тамбовского государственного 
университета имени Г.Р. Державина (Тамбов, Россия). Email: pitirim93@gmail.com 
 

Поступила в редакцию 20 июля 2020 г.  
 
DEVELOPMENT OF STUDENTS’ PRAGMATIC COMPETENCE USINGCORPORA 
Sysoyev P.V., D.Sc. (Education), Рrofessor, Head of Foreign Language Multicultural Educa-
tion Research Laboratory at Derzhavin, Tambov State University (Tambov, Russia); Profes-
sor at the Foreign Languages Department, Moscow Pedagogical State University (Moscow, 
Russia). E-mail: psysoyev@yandex.ru 
Zolotov P.Yu., Lecturer, Department of Linguistics and Humanitarian-Pedagogical Educa-
tion, Pedagogical Institute, Derzhavin Tambov State University (Tambov, Russia).                   
E-mail: pitirim93@gmail.com 
 
DOI: 10.17223/19996195/51/12 
 
Abstract. The study is devoted to the development of methods for the formation of students’ 
pragmatic competence using corpora. In the paper pragmatic competence is proposed to be 
understood as the ability to interpret and use rules for constructing statements, to use state-
ments for various communicative functions in accordance with the characteristics of the inter-
action of communicants and the social and cultural context of communication. Pragmatic 
competence pervades all components of foreign language communicative competence. Struc-
turally, it includes the following components: a) the social component (the ability to interpret 
the social context of communication and the social roles of the communication participants; 
the ability to choose a socially acceptable style of communication); b) the sociolinguistic 
component (the ability to interpret a speech utterance (social meanings, register variations and 
modality) to create the social portrait of the interlocutor; the ability to use the necessary lin-
guistic and speech means to achieve the goal of communication in accordance with the chosen 
social roles); c) the sociocultural component (the ability to interpret the information received 
about the cultural aspect of the countries of the native and target languages in the context of 
intercultural interpersonal interaction; the ability to use knowledge about the culture of the 
countries of the native and foreign languages in the process of communication to solve com-
municative tasks); d) the speech component (the ability to interpret the interlocutor's choice of 
speech genres, cohesion and coherence of the speech utterance; the ability to choose and carry 
out verbal communication in accordance with the rules for constructing a speech utterance for 
solving communicative problems); e) the compensatory component (the ability to fill in the 
linguistic and sociocultural gaps by interrogating, clarifying, using information and reference 
resources). The formation of the components of pragmatic competence is carried out by de-
veloping a number of pragmatic markers – a combination of lexical, grammatical and syntac-
tic units of the language used to express the implied meaning, organize discourse, and the 
attitude to the utterance. Four groups of markers are proposed in the paper: basic (lexical, 
hybrid, syntactic), commentary, parallel (vocative, displeasure expression markers) and dis-
course markers (contrastive, elaborative, inferential, topic change markers). Corpora are mod-
ern teaching aids that can significantly enrich the process of mastering a foreign language and 
the formation of a number of competencies within the framework of foreign language com-
municative competence. The paper proposes an algorithm for the formation of students’ 
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pragmatic competence using corpora, consisting of five stages and twelve steps: 1) an expla-
nation of the essence of pragmatic phenomena in the language; 2) discussion of key points in 
the organization of design work; 3) familiarization of students with the criteria for evaluating 
design work; 4) registration of students in the linguistic corpus; 5) instructions on the safe use 
of housing technologies in the framework of the project; 6) the search and study of pragmatic 
phenomena in the linguistic corpus; 7) a discussion of identified examples of pragmatic phe-
nomena; 8) performing communicative tasks for the use of identified pragmatic markers; 
9) mutual discussion of the written work of students; 10) making necessary changes to the 
written work; 11) teacher's assessment of students' completed assignments; 12) students’ re-
flection. The paper describes in detail all the steps and steps. The results of the experiment 
proved the consistency and effectiveness of the proposed methodology for the formation of 
students’ pragmatic competence using corpora. 
Keywords: pragmatics; pragmatic competence; communicative competence; corpora. 
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Аннотация. В связи с изучением иностранного языка как феномена 
культуры и языковой модели мира определенной лингвокультурной 
общности выстраивается новая парадигма иноязычного образования с 
целью развития личности, обладающей межкультурной иноязычной 
компетенцией и адаптацией в новом образовательном пространстве. 
В соответствии с этим идет поиск новых путей к выходу в реальное 
межкультурное общение. Проблема исследования заключается в том, 
чтобы определить, каким образом можно, используя коммуникативный 
дискурс, обучить межкультурной иноязычной компетенции бакалавров 
лингвистики, включающей познание иноязычной культуры и способы 
взаимодействия представителей различных лингвокультурных сооб-
ществ с установкой на развитие культурно-языковой личности обучаю-
щихся в условиях образовательной среды вуза. Использование коммуни-
кативного дискурса представляется целесообразным потому, что, во-
первых, коммуникативный дискурс характеризует коммуникацию в виде 
языковых средств и их стилистического использования; во-вторых, рас-
крывает коммуникативный контекст и прагматические установки, ука-
зывает на коммуникативные намерения субъекта коммуникации и,         
в-третьих, эксплицирует этнопсихологические особенности субъекта 
общения, принадлежащего одновременно языку, культуре и личности. 
Отсюда следует, что для формирования межкультурной иноязычной 
компетенции необходимы не только языковые, но и лингво- и энтокуль-
турные знания контекста коммуникации, в котором прослеживаются эт-
но- и социокультурные особенности субъектов коммуникации, пред-
ставляющих различные культуры. Рассматривая коммуникативный дис-
курс как речь в социальном контексте и социальное действие, мы выде-
ляем его типичные показатели и раскрываем их через компоненты 
наполнения образовательной среды в вузе при формировании межкуль-
турной иноязычной компетенции бакалавров лингвистики. В данном 
случае речь идет о создании когнитивно-дискурсивной концепции обу-
чения межкультурной иноязычной компетенции на основе всесторонне-
го учета коммуникативного дискурса и ее проектировании в условиях 
образовательной среды вуза. 
Ключевые слова: когнитивно-дискурсивный подход; межкультурная 
иноязычная компетенция; метапредметная компетенция; коммуникатив-
ный дискурс; коммуникативный контекст; модус познания; модус пове-
дения; лингвокультура; образовательная среда вуза. 

 

Введение 
 

Преподавание иностранного языка как средства межкультурного 
общения нацелено на развитие культурно-языковой личности обучаю-
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щихся, доминантой которой является межкультурная иноязычная ком-
петенция как стратегическая программа общения с представителями 
другой лингвокультуры. В связи с развитием мобильности обучающих-
ся и требованиями будущей педагогической деятельности данная ком-
петенция является личностно и профессионально значимой для бака-
лавров лингвистики, поскольку относится к метапредметным компе-
тенциям и формирует целостное представление о мире, развивает об-
щекультурные и межпредметные знания, что полностью соответствует 
критериям ФГОС нового поколения, фиксирующего метапредметную 
направленность результатов иноязычного образования.  

Практика обучения иностранным языкам в вузе показывает, что 
студенты в целом овладевают иноязычной речевой деятельностью на 
уровне речевых умений аудирования, говорения, чтения, письма. Вме-
сте с тем они испытывают трудности в понимании и когнитивной пере-
работке информации, заложенной в аутентичном иноязычном разго-
ворном дискурсе, хотя именно в нем представлена инокультурная со-
циально значимая информация. К тому же студентам недостает навы-
ков саморефлексии, необходимых для осознания ментальных и вер-
бальных операций при взаимодействии с иноязычной социокультурной 
реальностью. Таким образом состояние иноязычного образования и 
повышение качества обучения иностранному языку в сложившейся 
практике заключается в отсутствии у студентов межкультурной компе-
тенции, и изучения иноязычного контекста коммуникации.  

Проведенный анализ содержания межкультурной компетенции в 
интерпретации разных авторов позволяет выявить ее важные характе-
ристики. Многие отечественные ученые разделяют мнение о сложном 
содержании данной компетенции, признавая за ней особую «способ-
ность воспринимать, понимать, интерпретировать факты другой куль-
туры. В сравнении с коммуникативной компетенцией межкультурная 
иноязычная компетенция представляет более емкое понятие и отлича-
ется от нее, поскольку способность общения предполагает знание ино-
язычной действительности, выступающей в ее лингвистическом и 
экстралингвистическом проявлении. В основе заложена совокупность 
языковых, лингво- и этнокультурных, коммуникативно-прагматических 
знаний и стратегий их применения в общении с представителями дру-
гой культуры. Первое направление, а именно лингвокультурное, мы 
рассмотрели ранее на основе концептуальной модели и схематично 
обозначили второе, которые подобно рассматриваем в данной статье. 

 

Методология  
 

Методология исследования основана на когнитивно-дискур-
сивном подходе к обучению иностранным языкам, поскольку в услови-
ях межкультурного общения происходит развитие когнитивной спо-
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собности обучающихся. Эта способность является особым видом мыс-
лительной деятельности и личностной актуализации, позволяющей 
аналитически подходить к восприятию представителей иного лингво-
культурного сообщества и осознанию иных норм коммуникативного 
поведения на основе сопоставления с собственным. 

Методологически значимым представляется рассмотрение ком-
муникативного дискурса как средства развития межкультурной ино-
язычной компетенции, поскольку опора на дискурс связан с актуализа-
цей иностранного языка как объекта изучения и понимания, осуществ-
ляемой «в коммуникативной деятельности» и поддерживаемой «осо-
быми когнитивными структурами и механизмами в человеческом моз-
гу» [1]. Обращение к дискурсу обусловлено его способностью пред-
ставлять весь комплекс когнитивных, языковых, предметных и меж-
культурных аспектов, что позволяет построить обучение на когнитив-
но-дискурсивной основе. Когнитивно-дискурсивный подход к обуче-
нию требует рассмотрения иноязычного общения с точки зрения сово-
купности факторов, выделенных В.З. Демьянковым [2, 3], детермини-
рующих коммуникацию, реализуемую в межкультурном контексте. 
К ним автор относит, выделяя коммуникацию как процесс обмена ин-
формацией (1), когницию как модус познания, восприятия и составле-
ния представлений (2), прагматику как знания предмета общения и 
умение применить эти знания на практике (3), социокультурные осо-
бенности знаний, охватывающих как собственно коммуникативные, так 
и внекоммуникативные цели (4). Отсюда следует, что основой когни-
тивно-дискурсивной системы обучения иноязычной межкультурной 
компетенции студентов бакалавриата является не просто язык как си-
стема, а язык как элемент коммуникативного процесса, отражающий 
этно- и социокультурные особенности, интерактивный контекст и по-
веденческие характеристики представителей различных лингвокультур. 

Коммуникативный дискурс относится не только к лингвистике, 
он обладает междисциплинарной природой, поэтому под ним следует 
понимать категорию, направленную на регулирование объективного 
восприятия социума и особенности взаимодействия внутри него. Сле-
довательно, изучая коммуникативный дискурс, мы рассматриваем его 
как феномен, который нацеливает на анализ этнопсихологических осо-
бенностей как важнейшего фактора, принадлежащего одновременно 
языку, культуре и личности [4, 5].  

Последнее является веским научным обоснованием антропоцен-
тризма в языковой педагогике, направленного на развитие культурно-
языковой личности бакалавра лингвистики и его межкультурной ино-
язычной компетенции на основе коммуникативного дискурса, отража-
ющего взаимосвязь языка, культуры и личности. Учитывая, что в со-
временных условиях высшему образованию необходима инновационно 
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емкая образовательная среда, в которой важно не только содержатель-
ное наполнение образовательного контекста, но и виды деятельности 
субъектов, способных актуализировать знания, осуществлять поиск 
информации и критически оценивать ее, принимать решения, рефлек-
сировать свое поведение, целесообразно и логически обоснованно счи-
тать личностно-деятельностный подход основанием рассматриваемой 
методологии. 

Учитывая вышесказанное, можно отметить, что формирование 
иноязычной межкультурной компетенции в предлагаемой методиче-
ской концепции обучения – это целенаправленный, управляемый, ди-
дактически организованный процесс, выстраиваемый посредством 
применения современных технологий с опорой на стратегии коммуни-
кативной деятельности и с учетом условий образовательной среды. 

На основании проведенного теоретического анализа источников 
правомерно рассматривать иноязычную межкультурную компетенцию 
бакалавров лингвистики как неотъемлемый компонент их подготовки, 
проявляющейся в способности ориентироваться в контексте коммуни-
кативной ситуации, необходимой для декодирования и адекватной ин-
терпретации иноязычной информации и поведения. В отличие от ино-
язычной коммуникативной компетенции, межкультурная иноязычная 
компетенция связана с овладением студентом экстравербальным ком-
понентом картины мира, что формирует способность осознавать, пони-
мать и интерпретировать иноязычную и инокультурную реальность и 
на этой основе строить процесс иноязычного межкультурного общения 
с представителем другого лингвосоциума.  

 
Исследование и результаты 

 
Наше исследование направлено на построение когнивно-

дискурсивной концепции формирования межкультурной иноязычной 
компетенции в условиях образовательной среды вуза. Для выявления 
специфических особенностей когнитивно-дискурсивной деятельности 
обучающихся при построении обучения на основе иноязычного дис-
курса, следует уточнить сущность понятия «дискурс», выявить его ти-
пы, актуальные для обучения, определить группы факторов, обуслов-
ливающих процессы речемыслительной, познавательной, коммуника-
тивной деятельности личностей обучающихся, и условия, влияющие на 
успешность обучения межкультурной иноязычной коммуникации. 

Проведенный анализ источников показал, что в современных ме-
тодических работах прослеживается интерес к дискурсивным исследо-
ваниям, в которых объектом изучения и предметом обучения выступает 
иноязычный дискурс. Ученые доказывают, что работа с языком на 
уровне дискурса способствует формированию у обучаемых более адек-
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ватной картины мира, лучшему пониманию носителя иноязычной куль-
туры, его поведения и коммуникативных интенций, а также их озна-
комлению с особенностями различных типов дискурса, что положи-
тельно сказывается на иноязычной межкультурной компетенции обуча-
емых [6, 7]. 

Впервые введенный в аппарат лингвистики в 1952 г. американ-
ским лингвистом З. Харрисом термин «дискурс» широко используется 
в настоящее время. Однако трактовки самого понятия претерпели зна-
чительные изменения. Если в начале 70-х гг. ХХ в. его рассматривали 
как последовательность речевых актов, связанный текст, устную разго-
ворную форму текста, диалог, группу высказываний, связанных между 
собой по смыслу, то в современной лингвистической науке дискурс 
трактуется как «сложное коммуникативное явление», объединяющее в 
себе «что сказать» и «как сказать» [8]. Многоплановость термина «дис-
курс» и его использование в различных областях гуманитарного знания 
порождают разные подходы к трактовке значения и сущности данного 
понятия. Дискурс, понимаемый с позиций коммуникативного (функци-
онального) подхода к языку как вербальное общение [9], допускает 
также множество толкований с учетом понимания его природы и 
структурно-семантических и стилистических особенностей. Рассматри-
вая дискурс в широком смысле, ученые отмечают, что эта категория 
приобретает более отчетливо выраженное коммуникативное событие, 
видят в нем сложное переплетение языковой формы, значения и дей-
ствия. Так, Т.А. ван Дейк утверждает, что дискурс включает в себя и 
социальный контекст, дающий представление как об участниках ком-
муникации (и их характеристиках), так и о процессах производства и 
восприятия сообщений [8]. 

Отечественные ученые определяют дискурс как «речь, погружен-
ную в жизнь» и полагают, что его можно рассматривать как социальное 
действие. Например, Н.Д. Арутюнова включает в понятие «дискурс» 
помимо текста целый комплекс экстралингвистических факторов, 
утверждая, что «дискурс – связный текст в совокупности с экстралинг-
вистическими, прагматическими, социокультурными, психологически-
ми и другими факторами; текст, взятый в событийном аспекте» [10. 
С. 5]. Другое определение также согласуется с точкой зрения Т.А. ван 
Дейка, в котором дискурс – это сложное коммуникативное явление, 
включающее, кроме текста, еще и экстралингвистические факторы 
(знания о мире, установки, цели адресанта), необходимые для понима-
ния текста [11].  

Многоаспектную трактовку дискурса предлагает В.И. Карасик. 
Ученый понимает под дискурсом «текст, погруженный в ситуацию об-
щения», допускающий «множество измерений» и взаимодополняющих 
подходов в его изучении, в том числе прагмалингвистический, психо-
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лингвистический, структурно-лингвистический, лингвокультурный, 
социолингвистический [12]. Он также предлагает оценивать дискурс 
как общение людей, рассматриваемое с позиций их принадлежности к 
той или иной социальной группе или применительно к той или иной 
типичной речеповеденческой ситуации [13]. При сравнении разных 
определений и характеристик дискурса ученые приходят к выводу, что 
дискурс – это речевая единица высшего уровня, обладающая структур-
ной, функциональной спецификой, которая, по утверждению 
Ю.С. Степанова, предстала как новая черта в облике Языка к концу 
XX в. [5].  

Обобщая рассмотренные дефиниции, следует принять определе-
ние дискурса, позволяющее акцентировать те его аспекты, которые 
важны для разработки технологии обучения с целью формирования 
иноязычой межкультурной компетенции в условиях образовательной 
среды. В целом ряде исследований отмечается, что коммуникативный 
дискурс позволяет выделить различные жанры институционального 
дискурса, выступающего показателем принадлежности субъектов ком-
муникации к какому-то социальному институту: политический, науч-
ный, деловой, религиозный, педагогический, спортивный, рекламный, 
массово-информационный, статусно ориентированный (диалогу пред-
ставителей той или иной социальной группы). Наряду с этим представ-
ляется важным противопоставление личностно ориентированного и 
статусно ориентированного дискурсов. На основе данной классифика-
ции выделяется тип дискурса, в основе которого лежит личностно ори-
ентированное общение. Оно реализуется в разговорной форме в меж-
личностном общении языковых личностей, представляющих свои 
лингвосоциумы. Основной признак личностного, бытового дискурса – 
стремление выйти на особый, близкий вид общения. В отличие от бы-
тового, в бытийном дискурсе предпринимаются попытки раскрыть свой 
внутренний мир во всем его богатстве. Это имеет существенное значе-
ние при выборе единицы дискурса, подлежащей изучению и анализу 
при создании когнитивно-дискурсивной направленности обучения ино-
язычной межкультурной коммуникации студентов бакалавриата. 

Построение процесса обучения на дискурсивно-когнитивной ос-
нове связано с использованием коммуникативного дискурса как учеб-
ного средства, способствующего проникновению в систему чужого 
языка и в типичные социокультурно обусловленные акты взаимодей-
ствия. С этой целью представляется целесообразным понимание дис-
курса с двух точек зрения: с одной стороны, как текста, погруженного в 
ситуацию или, по Т. ван Дейку, как «речевой поток» [8], а с другой – 
как сложного коммуникативного действия. Дискурс как многогранное 
сложное явление реализуется в различных типах. В специальной лите-
ратуре в настоящее время имеются различные классификации дискур-
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сов, предложенные учеными, представляющими разные области знания 
и их направления (прагмалингвистика, психолингвистика, лингвокуль-
торология, лингвистика, социолингвистика и др.). 

Адекватность взаимодействия субъектов коммуникации выража-
ется в умении прогнозирования коммуникативной ситуации, способно-
сти программирования процесса общения и осуществлении социально- 
психологического управления общением. В основу анализа черт дис-
курса положена следующая группа признаков жанровых характеристик 
дискурса: коммуникативная цель, образ субъекта речи (свой–чужой, 
подчиненный, контактный–дистантный, личный, женщина–мужчина, 
взрослый и др.); образ адресата коммуникации (свой–чужой, заинтере-
сованный и т.п.); (дальнейшее развитие событий) как выход на после-
дующий эпизод общения (приглашение, обещание, прогноз); событий-
ное содержание, обращенность к экстралингвистическим факторам, 
отражающим официальность / неофициальность, а также включенность 
события в личную сферу коммуниканта); языковые средства. По этой 
причине иноязычный дискурс, определяемый в качестве важнейшей 
составляющей процесса коммуникации между людьми, в обучении об-
щению должен выступать объектом анализа со стороны обучающихся, 
предполагающим их погружение в иноязычный и инокультурный кон-
текст коммуникации посредством активизации когнитивных процессов 
восприятия, переработки и смыслоизвлечения. 

Установлено, что англоязычному научно-академическому дис-
курсу в отличие от русскоязычного присущи следующие характеристи-
ки: более выраженный по сравнению с российским научно-
академическим дискурсом личностно ориентированный характер ком-
муникации; предпочтение личного общения формальному; отсутствие 
эксплицитно выраженных знаков, указывающих на статус общающих-
ся, на иерархию, существующую в академическом сообществе; диф-
фузность общения, проявляющаяся в предпочтении неформального 
взаимодействия между коллегами по профессии, которые поддержива-
ют активные отношения за пределами профессиональной сферы; низ-
кая дистанция власти в сопоставлении с русской культурой. 

Коммуникативный дискурс в определенной степени характеризует 
устойчивые модусы речепользования, коммуникативного поведения и об-
щения, воспроизводит нормы национальной общественной жизни (привет-
ствие, просьба, благодарность, демонстрация дружелюбия и т.п.), характе-
ризуя доминантные особенности общения и национальный характер, что 
приводит к выделению речевого этикета и форм выражения вежливости.  

Коммуникативный дискурс как речь, погруженная в жизнь, помо-
гает распознать коммуникативный контекст, указывающий на комму-
никативные намерения субъекта коммуникации, общие идеологические 
черты и стилистический климат конкретной среды. 
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Коммуникативный дискурс характеризует не только формальную 
интерпретацию коммуникации, функциональную интерпретацию в ви-
де использования языка и его единиц в коммуникации, но и ситуатив-
ную интерпретацию, как характеристику социально-психологических и 
социокультурных условий и конкретных обстоятельств общения и кон-
кретных личностей. 

В практике общения коммуникативный дискурс представляет 
разновидность социального коммуникативного взаимодействия и скла-
дывается из оптимального сочетания таких уровней, как собственно 
коммуникативного, интерактивного и перцептивного, и использования 
системы внутренних коммуникативных ресурсов, необходимых для 
построения эффективной межкультурной коммуникации. 

Участники межкультурной коммуникации как представители 
определенного лингвокультурного сообщества А и В имеют этно- и 
социокультурный статус. В межкультурном взаимодействии коммуни-
кативное поведение зависит от этнокультурного сознания как совокуп-
ности когнитивных, языковых и психологических структур, нацио-
нальная маркированность которых обеспечивает их вариабельность.  

Интеракция представляет форму взаимодействия, в основе кото-
рой заложено социальное действие, связанное с субъективным смыс-
лом и ориентированное на действия других через посредство знаково-
символическего кода. В коммуникативном процессе на уровне ин-
терсубъективности проявляются обмен смыслами, взятый в его знако-
вом аспекте, регулирование общения посредством интенции, установ-
ление межличностных отношений и оказание воздействия. Межкуль-
турный контекст есть зона пересечения когнитивных пространств 
представителей двух или более лингвокультурных сообществ. 

Лингвокультуры А и Б, соприкасаясь, порождают общий пресуп-
позициальный фонд и символизируют взаимопонимание с учетом норм 
и правил коммуникативного поведения контактируемых лингвокультур 
(ино-, интра- и интеркультурный компоненты). 

Интеракция характеризует особенности участников дискурса (со-
циальный статус, социальные роли, характер взаимоотношений 
(sachlich, neutral, freundlich)) и позволяет определить их через анализ 
используемых языковых средств в контексте «Я–Другой», а также вы-
явить этнокультурный фон общения. 

Современные компьютерные технологии позволяют участникам 
вступать в «живой» интерактивный диалог (устный или письменный) с 
реальным партнером, делают возможным активный обмен сообщения-
ми в режиме реального времени.  

Представляется важным противопоставление личностно ориенти-
рованного и статусно ориентированного дискурсов. На основе данной 
классификации выделяется тип дискурса, в основе которого лежит лич-
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ностно ориентированное общение. Оно реализуется в разговорной 
форме в межличностном общении языковых личностей, представляю-
щих свои лингвосоциумы. В личностно ориентированном дискурсе в 
общении участвуют коммуниканты, известные друг другу, в статусно-
ориентированном дискурсе общение сводится к диалогу представите-
лей той или иной социальной группы. Специфика бытового дискурса 
состоит в намерении максимально сжать передаваемую информацию, 
выйти на особый сокращенный код общения, бытийный дискурс пред-
назначен для осмысления, обнаружения, переживания и понимания 
существенных смыслов коммуникативного взаимодействия. 

В целом дискурс представляет способ коммуникативного поведе-
ния и общения, поскольку личность выступает как носитель коммуни-
кативной информации и построения взаимодействия в процессе порож-
дения, восприятия, оценки и понимания иноязычной и инокультурной 
устной и письменной речи. 

Опираясь на теоретические положения С. Григорьевой [14], 
Е.В. Темновой [15], коммуникативный дискурс можно рассматривать как 
лингводидактическую основу и средство формирования иноязычной 
межкультурной компетенции (рис. 1). Данный феномен упорядочивает 
знания и поведение человека относительно норм межкультурного обще-
ния и его осуществления на языковом, коммуникативном, прагматиче-
ском и ценностно-ориентационном уровнях; в различных видах комму-
никации (диалог, монолог, официальная речь, неофициальная речь, пуб-
личная речь, слушание, говорение, письмо) в прескрипциях; которые 
имеют предписывающий характер (что надо делать и как в общении), 
запретительные прескрипции (чего запрещено делать в общении). 

Учитывая показатели коммуникативного дискурса в лингводи-
дактическом аспекте, можно отметить, что межкультурная иноязычная 
компетенция включает: 

– комплекс релевантных знаний: способность обучающегося 
адекватно воспринимать и понимать инофон, аутентичный иноязычный 
дискурс на основе разработанных действий и операций c привлечением 
определенных культурных фоновых (модус познания); способность 
личности к самостоятельному осуществлению действий и операций, 
стратегии общения в межкультурном контексте. 

Таким образом, в содержание иноязычной межкультурной компе-
тенции включаются не только общая готовность к иноязычной коммуни-
кации и интеракция, но и комплекс релевантных знаний, стратегии меж-
культурного общения к самостоятельному осуществлению действий и 
операций в межкультурном контексте, а также качества личности. 
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ЗНАНИЯ – ПОВЕДЕНИЕ 

(речевой этикет, концепт, правила поведения) 
 

Рис. 1. Коммуникативный дискурс 
 

С учетом концепций об организации развивающей среды 
(Л.С. Выготский, Л.В. Занков, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др.) под 
развивающей средой понимается определенным образом упорядочен-
ное образовательное пространство, в котором осуществляется развива-
ющее обучение. 

При рассмотрении образовательной среды мы ограничиваем это 
понятие применительно к обучению иностранным языкам как мето-
дически организованную образовательную среду, оснащенную спосо-
бами развития комплекса знаний и стратегий. Образовательная среда 
формируется с учетом конкретных характеристик, задающих пара-
метры развития личности обучающегося и его компетенций, качества 
и результата обучения.  

Проектирование учебного процесса в условиях образовательной 
среды осуществляется посредством создания условий, способствующих 
формированию межкультурной иноязычной компетенции; опоры на 
содержание и способы обучения, активизирующие личностный потен-
циал обучающегося; технологизации учебного процесса и его направ-
ленности на достижение конкретного результата. Для развития этих 
составляющих иноязычной межкультурной компетенции требуется со-
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здавать особые психолого-педагогические и организационно-мето-
дические условия при обучении иностранному языку. 

Главным при этом является выявление компонентной структуры 
образовательной среды и ее учет при моделировании когнитивно-
дискурсивной методической системы обучения бакалавров лингвистики.  

В проектируемой образовательной среде должны быть задей-
ствованы следующие компоненты: предметное содержание; учебные 
стратегии действия и операции мыслительной познавательной и ком-
муникативно-прагматической деятельности; интерактивное взаимодей-
ствие преподавателя и студента, студента и студента как субъектов об-
разовательного процесса; интеграция информационно-коммуника-
ционных технологий и развитие межкультурной иноязычной компе-
тенции как основной вектор культурно-языковой личности бакалавров 
лингвистики (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Компоненты образовательного пространства 
 

Предметное содержание (наполнение конкретным содержанием 
обучения): подбор и организация материала на основе коммуникатив-
ного дискурса, представленного в виде коммуникативных ситуаций, 
сценариев, раскрывающих модус поведения носителей языка. Так, 
предлагается тема «Я и мой мир» (англичане) / «Я и мой мир» (немцы), 
которая включает материал, раскрывающий различные аспекты жизни 
молодежи (таблица). Этот компонент содержит сведения экстралингви-
стического характера, представленные в виде концепта, и культурных 
фоновых (модус познания).  

 

Предметное 
содержание

Интеграция 
ИКТ 

Стратегии 
 

Интеракция 

Образовательная среда 
как пространство  
и условия обучения 
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«Я и мой мир» 
 

Англичане Немцы 
1. Family (home, old-young 1. Familie (Haus, Alte-Junge, mein Heim) 
2. Joy and hate at studying  2. Freude und Ärger beim Lernen 
3. People (friends and migrants, respect 
and bullying) 

3. Leute (Freunde und Migranten, Respekt 
und Missverständnis)  

4. Dream 4. Traum 
5. Future 5. Zukunft 
6. Century’s problem  6. Problem der Zeit  

 
Коммуникативный дискурс служит модусом ознакомления с 

правилами коммуникативного поведения носителей языка; осуществ-
ление коммуникативной деятельности в соответствии с нормами, 
сложившимися в данном языковом коллективе, с учетом психологи-
ческих механизмов воздействия на адресата и использованием линг-
вистических средств; анализа параметров коммуникативного поведе-
ния партнера (социальной роли, интенции, языковых средств выраже-
ния) и сравнение с коммуникативным поведением в собственной 
культуре; выделение общих и дифференцирующих признаков (норм 
поведения); выявление коммуникативных неудач и нахождение спо-
собов их устранения. 

В предметном содержании образовательной среды прослежива-
ется взаимовлияние макро- (социокультурная, информационная) и мик-
росреды (собственно образовательная среда учебного учреждения), ко-
торые обладают разным содержанием, формой и условными граница-
ми. При моделировании условий обучения используется такое их каче-
ство, как открытость и способности пересекаться между собой, стано-
вясь частью друг друга, расширяться за счет друг друга, образуя еди-
ную зону взаимодействия. 

В рассматриваемом случае образовательная среда выступает 
условием привнесения иноязычного контента в процесс обучения; 
средством насыщения содержательного компонента аутентичным кон-
текстом иноязычного общения: инструментом настройки методической 
системы обучения на потребности предметной сферы обучения; сред-
ством актуализации личностной и межкультурной направленности 
учебного процесса; условиями интеграции в учебный процесс личност-
но ориентированных технологий обучения. 

 
Учебные стратегии действия и операции мыслительной  

познавательной и коммуникативно-прагматической деятельности 
 

Для повышения эффективности и качества преподавания ино-
странных языков в настоящее время разработаны и описаны различные 
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стратегии обучения иностранному языку, его применения в коммуни-
кативной сфере. Стратегия – это способы и приемы выполнения задачи, 
которую человек ставит перед собой. Стратегия нацелена на ее эффек-
тивное решение. Учебные стратегии – это набор операций и ресурсов, 
планируемый обучаемым в целях достижения поставленных образова-
тельных задач. В отличие от приема обучения стратегия имеет слож-
ный, комплексный характер. Это целая группа действий, организован-
ных специально для того, чтобы достичь конечной цели. 

В данной работе мы исходим из того, что учебная стратегия 
представляет собой «план ментального действия, необходимый для до-
стижения цели обучения». Речь идет о контролируемой умственной 
деятельности, связанной с видами учебной деятельности, целью учеб-
ного процесса и достижением этой цели.  

Стратегии: 
 анализировать различные виды информации, характеризующие 

инофон и социокультурную специфику знаний и правил поведения;  
 понимать информацию при восприятии иноязычного коммуни-

кативного дискурса; 
 выходить за рамки языковой формы, интегрировать лингвисти-

ческую и экстралингвистическую информацию; 
 осознавать, понимать и интерпретировать иноязычную и ино-

культурную реальность и на этой основе строить процесс иноязычного 
межкультурного общения с представителем другой культуры; 

  рефлексировать по поводу корректности собственных речевых 
способностей и речемыслительных операций, предпринятых для пони-
мания аутентичного дискурса.  

Интерактивное взаимодействие преподавателя и студента, 
студента и студента как субъектов образовательного процесса. По 
своей структуре лингводидактическая среда включает субъектов учеб-
ного процесса и способы управления деятельностью субъектов образо-
вательной среды, направляющие учебный процесс на целевые объекты, 
подлежащие развитию.  

В качестве следующего компонента выступает интерактивный – 
взаимодействие преподавателя и студента, включающее использование 
системы проблемно ориентированных, поисковых и творческих зада-
ний в тесной взаимосвязи с подключением информационно-
компьютерных технологий Данное положение основано на мнении 
ученых о том, что организованная определенным образом «как сово-
купность… отношений между субъектами образовательного простран-
ства» [16. С. 91] среда должна обладать активностью и задавать необ-
ходимые качества системе отношений субъектов образовательного 
пространства, вносящей соответствующие коррективы в управление 
субъектами, требующей от них релевантных поставленным целям обу-
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чения совместных действий. Отсюда следует, что активность препода-
вателя определяется как способность постоянно варьировать спектр 
способов деятельности, насыщать среду адекватным ресурсным потен-
циалом и социокультурным контекстом, а активность обучающегося 
проявляется в выборе наиболее подходящих для него способов дея-
тельности и формировании собственного отношения к производимой 
деятельности.  

В процессе решения поставленных задач студенты выступают 
активными участниками организации учебного процесса. Структура 
лингводидактической среды при обучении межкультурной иноязыч-
ной компетенции обусловлена ее социокультурным и межкультур-
ным наполнением, пространственно-предметным окружением и пе-
дагогическими и методическими средствами организации учебного 
процесса. 

Интеграция информационно-коммуникационных технологий. Со-
циокультурное насыщение иноязычной информации при восприятии 
обучающимися в аудитивной и визуальной форме: например презента-
ции, видеоиллюстрации, дайджесты, видеофильмы, ситуации, соот-
ветствующие отобранной тематике и ситуациям общения, объеди-
ненные определенной тематикой, и др. 

Построение процесса обучения на основе аутентичного иноязыч-
ного дискурса (аутентичные ситуации, их анализ из практики иноязыч-
ного общения, определение условий общения и правил коммуникатив-
ного поведения) осуществляется на основе коммуникативного дискур-
са, включающего тематику Young Americans – junge Deutsche.  

В процессе работы основным является освоение межкультурного 
контекста общения между носителями иноязычной и собственной 
лингвокультуры на основе сравнения: определение интенции и спосо-
бов ее языковой реализации, оказание воздействия на собеседника, по-
строение публичного выступления с опорой на адресата, составление 
коммуникативных сценариев общения, разыгрывание ситуаций, инсце-
нирование, драматизация, межкультурный тренинг. 

Развитие межкультурной иноязычной компетенции культурно-
языковой личности бакалавров лингвистики как основой результат 
обучения в условиях образовательной среды вуза. Формирование ино-
язычной межкультурной компетенции в предлагаемой концепции – это 
целенаправленный, управляемый, дидактически организованный про-
цесс, выстраиваемый посредством применения современных образова-
тельных технологий с опорой на стратегии коммуникативной деятель-
ности с учетом коммуникативной и познавательной деятельности обу-
чающихся в образовательной среде. 
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Заключение 
 

На основе проделанного теоретического и практического анализа 
поставленной проблемы можно сделать следующее заключение: 

1. В статье мы дали обоснование когнитивно-дискурсивного под-
хода к формированию межкультурной иноязычной компетенции как 
методологии исследования, который открывает возможности изучения 
иностранного языка на основе коммуникативного дискурса посред-
ством развития стратегий мыслительной, познавательной и коммуника-
тивно-прагматической деятельности и личностной актуализации обу-
чающихся в сравнении с родной лингвокультурой.  

2. Коммуникативный дискурс и его характеристики открывают 
возможности погружения в контекст иноязычной культуры, эксплици-
руют взаимосвязь культурных фоновых знаний и поведения, выступая 
как модус познания модус поведения.  

3. На основе предлагаемого подхода выстраивается когнитивно-
дискурсивная концепция формирования межкультурной иноязычной 
компетенции в условиях образовательной среды вуза и раскрываются 
возможности ее проектирования.  

4. Проектирование учебного процесса в условиях образователь-
ной среды осуществляется посредством создания условий, способству-
ющих формированию межкультурной иноязычной компетенции; опоры 
на содержание и способы обучения, активизирующие личностный по-
тенциал обучающегося; технологизации учебного процесса и его 
направленности на достижение конкретного результата. Главным при 
этом является выявление компонентной структуры образовательной 
среды и ее учет при моделировании когнитивно-дискурсивной методи-
ческой системы обучения межкультурной иноязычной компетенции 
бакалавров лингвистики. 

5. В проектируемой образовательной среде должны быть задей-
ствованы следующие компоненты: предметное содержание; учебные 
стратегии действия и операции мыслительной познавательной и ком-
муникативно-прагматической деятельности; интерактивное взаимодей-
ствие преподавателя и студента, студента и студента как субъектов об-
разовательного процесса; интеграция информационно-коммуника-
ционных технологий и формирование межкультурной иноязычной 
компетенции как основой вектор развития культурно-языковой лично-
сти бакалавров лингвистики. 
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Abstract. In the process of the study of foreign language as a phenomenon of culture and 
language model of the world of a certain linguocultural community, a new paradigm of for-
eign language education is being built with the aim of developing a person with intercultural 
foreign language competence and adaptation in a new educational space. In accordance with 
this, new ways are being sought to enter into real intercultural communication. The problem 
of the study is to determine how, using communicative discourse, it is possible to train inter-
cultural foreign-language competence of bachelor of linguistics, including knowledge of for-
eign-language culture and ways of interaction of representatives of different linguistic and 
cultural communities with the establishment on development of cultural and linguistic person-
ality of students in conditions of educational environment of the university. The use of com-
municative discourse seems appropriate because, firstly, communicative discourse character-
izes communication in the form of language means and their stylistic use, secondly, reveals 
communicative context and pragmatic settings, indicates communicative intentions of the 
subject of communication, and thirdly exposes ethno-psychological features of the subject of 
communication belonging simultaneously to language, culture and personality. It follows that 
the formation of intercultural foreign-language competence requires not only linguistic but 
also linguistic and ethno-cultural knowledge of the context of communication, where the eth-
no-cultural and sociocultural characteristics of communication subjects representing different 
cultures are traced. Considering communication discourse as speech in a social context and 
social action, we highlight its typical indicators and reveal them through the components of 
filling the educational environment in the university when forming the intercultural foreign-
language competence of bachelor of linguistics. In this case, it is a question of creating a cog-
nitive-discursive concept of teaching intercultural foreign-language competence on the basis 
of comprehensive consideration of communicative discourse and its design in the educational 
environment of the university. 
Keywords: intercultural foreign language competence; communicative discourse; communi-
cative context; modus of cognition; modus of behavior; educational environment.  
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Аннотация. Рассматривается роль военного дискурса в контексте ино-
язычного образования. Поднимается вопрос о необходимости создания 
специальной методики подготовки военных переводчиков на базе граж-
данских вузов. Изучаются и сравниваются различные подходы к опреде-
лению дискурса. Рассматривается вопрос соотношения понятий «дис-
курс» и «текст», устанавливаются характеристики и взаимосвязь данных 
понятий. Вводится определение языковой личности военного перевод-
чика, описываются связь и характеристики речевого портрета и языко-
вой личности военного переводчика в целях лучшего понимания процес-
сов, стоящих за формированием профессиональной иноязычной комму-
никативной компетенции военного переводчика, и, следовательно, усо-
вершенствования методических техник преподавания. Обосновывается 
ключевая роль институционального дискурса в становлении языковой 
личности военного переводчика. Изучаются характеристики военного 
институционального дискурса в контексте формирования профессио-
нальной иноязычной коммуникативной компетенции. Делается вывод о 
том, что военный дискурс представляет собой один из наиболее харак-
терных типов институционального дискурса, обладающий всеми основ-
ными свойствами формализованности, институциональности и ритуаль-
ности. Доказывается необходимость фокусирования процесса обучения 
военных переводчиков на формировании профессиональной иноязычной 
коммуникативной компетенции военного переводчика в качестве основ-
ной при выполнении профессиональной деятельности. Отмечается необ-
ходимость постановки акцента не на логику организации учебного мате-
риала, но на логику модуса действий самих обучающихся в целях повы-
шения мотивированности и более глубокого погружения в изучаемую 
дискурсивную среду. Таким образом, успешная реализация обучающим-
ся всех аспектов овладения военным дискурсом будет составлять про-
фессиональную иноязычную коммуникативную компетенцию военного 
переводчика, что является одной из важнейших составляющих компе-
тентности специалиста в области лингвистического обеспечения воен-
ной деятельности. 
Ключевые слова: военный перевод; институциональный военный дис-
курс; речевой портрет; языковая личность; компетентностный подход; 
профессиональная иноязычная коммуникативная компетенция. 

 

Введение 
 

На сегодняшний день, ввиду постоянного изменения геополити-
ческой обстановки, возникновения новых военных угроз и непрерывно-
го развития международного военного сотрудничества, одной из важ-
нейших задач военного образования становится подготовка большого 
числа специалистов по военно-учетной специальности «Лингвистиче-
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ское обеспечение военной деятельности». В связи с ограниченными 
возможностями военных высших учебных заведений и особенностями 
экономической обстановки в стране, важную роль в выполнении дан-
ной задачи берут на себя военные учебные центры при федеральных 
образовательных учреждениях высшего образования. В то же время, 
согласно существующим квалификационным требованиям, военный 
переводчик – выпускник гражданского вуза должен обладать теми же 
компетенциями, что и выпускник военного вуза. Реализация данной 
цели становится трудновыполнимой в связи с меньшим количеством 
времени, отводимого на военную подготовку, и, что более важно, не-
возможностью полного погружения обучающихся гражданских вузов в 
военные реалии. 

В то же время общепризнанным является тот факт, что обучение 
иностранным языкам невозможно без одновременного обучения ино-
язычному дискурсу с целью усовершенствования первичного уровня 
владения иностранным языком, приобретенного на предшествующей 
ступени образования, и овладения обучающимися иноязычной комму-
никативной компетенцией на уровне, достаточном для решения про-
фессиональных социально-коммуникативных задач при общении с но-
сителями языка, а также для дальнейшего самообразования. 

Вместе с этим на современном этапе методы и способы обучения 
военному профессиональному дискурсу (в том числе иноязычному) 
изучены в недостаточной степени, в особенности в случае гражданских 
вузов, поскольку подобная практика представляет собой относительно 
новое явление в системе военного образования Российской Федерации. 
Как было отмечено выше, основная сложность подобной системы обу-
чения заключается в необходимости обучить военному дискурсу толь-
ко при помощи программы военной подготовки, без полного погруже-
ния в военные реалии, невозможного в условиях гражданского вуза.  

Таким образом, чрезвычайно актуальным становится вопрос со-
здания научно обоснованной и экспериментально опробованной мето-
дики обучения иноязычному профессиональному военному дискурсу 
студентов гражданских вузов, проходящих военную подготовку. Ввиду 
специфики выполняемых подобными специалистами задач, данный во-
прос требует детального рассмотрения понятий «дискурс» и «военный 
дискурс» как основного элемента иноязычной профессиональной ком-
петенции. 

 
Понятие дискурса 

 
Необходимость более глубокого понимания механизмов челове-

ческой коммуникации, в особенности вербальной интеракции, привела 
к повышенному исследовательскому интересу специалистов в различ-
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ных дисциплинах, в первую очередь гуманитарных, к дискурс-анализу 
[1, 2].  

С появлением понятия «дискурс» изменилось и привычное пони-
мание речи, диалога, текста, стиля и в какой-то степени – языка. Пер-
вый аспект дискурса описывает его как речь, помещенную в коммуни-
кативный контекст, что, следовательно, делает его категорией с более 
эксплицитным социальным смыслом, чем индивидуальная речевая дея-
тельность. Как выразилась Н.Д. Арутюнова, «дискурс – это речь, по-
груженная в жизнь» [3]. Второй аспект дискурса затрагивает его прак-
тическую сторону и связан с исследованием законов и правил циркуля-
ции информации через речевые акты в пределах коммуникативной си-
туации. Для дискурса при этом характерна динамичность, которая яв-
ляется различием между ним и статическим текстом.  

М.Л. Макаров отмечает, что объектом интереса ученых-
лингвистов является не собственно дискурс, а его типология, определя-
емая целым комплексом различных характеристик, среди которых 
можно выделить как собственно лингвистические и стилистические 
особенности, так и экстралингвистические: тематика, личность гово-
рящего, контекст и т.д. [4].  

В своих работах В.З. Демьянков дал следующее понятие дискур-
са: «Discourse – дискурс, произвольный фрагмент текста, состоящий 
более чем из одного предложения или независимой части предложения. 
Часто, но не всегда он концентрируется вокруг некоторого опорного 
концепта; создает общий контекст, описывающий действующие лица, 
объекты, обстоятельства, времена, поступки и т.п., определяясь не 
столько последовательностью предложений, сколько тем общим для 
создающего дискурс и его интерпретатора миром, который “строится” 
по ходу развертывания дискурса» [5. С. 116].  

Если говорить о дефиниции дискурса, то его можно определить 
как некий коммуникативный акт, происходящий между источником и 
рецептором в конкретном пространственно-временном, социальном и 
ином контексте и несущий в себе информацию об участниках комму-
никации и о процессе порождения и восприятия сообщения; данный 
коммуникативный акт может иметь различные формы и происходит с 
или без использования невербальных методов общения. 

Дискурс некоторыми исследователями также характеризуется как 
система текстов со своими законами существования, разрушения и уча-
стия в коммуникации. Современная теория коммуникации зачастую 
прибегает к философской модели М.М. Бахтина, которая описывает 
процесс общения как коммуникацию особого смыслового типа, превос-
ходящую реальный диалог. Концепция Бахтина подразумевает такую 
модель коммуникации, которая может существовать при простран-
ственно-временных различиях между коммуникантами и необходимым 
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условием которой является так называемая смысловая конвергенция, 
заключающаяся в наличии ответного понимания со стороны рецептора 
и внутренней солидарности между коммуникантами. Модель 
М.М. Бахтина принимает высказывание в качестве единицы диалогиче-
ских отношений, которые выражаются в речи. Существует разница 
между высказыванием и предложением как единицами языка, заклю-
чающаяся в том, что границы высказывания служат для обозначения 
смены говорящих и речевых субъектов [6]. Отношения, оформляющие 
высказывание, имеют «внелингвистический», диалогический характер 
[7]. Таким образом, в ходе обучения иноязычному дискурсу представ-
ляется должным уделять серьезное внимание созданию адекватного 
высказывания. 

В данной работе представляется необходимым остановиться на 
изучении иноязычного профессионального дискурса в качестве основы 
коммуникативного поведения в пределах конкретной профессиональ-
ной деятельности. Дискурс отличается от текста способностью реали-
зовывать конкретные коммуникативные намерения в рамках конкрет-
ной коммуникативной ситуации и относительно конкретного партнера, 
представляющего культуру, которая выражается средствами языкового 
и неязыкового характера, применение которых обусловлено в той или 
иной ситуации. В работах таких исследователей, как В.З. Демьянков [4] 
и М.Л. Макаров [5], обозначаются следующие свойства дискурса: 

 ситуативная обусловленность, связанная с тем, что дискурс 
осуществляется в определенной ситуации, свойственной для той или 
иной сферы общения; 

 тематическая связность и обусловленность, продиктованные 
раскрытием содержательных компонентов дискурса в рамках конкрет-
ной темы; 

 социальная направленность, определяемая социальным стату-
сом коммуникантов дискурса; 

 динамичный характер, связанный с возможностью изменять то-
нальность и тему дискурса в пределах коммуникативной ситуации; 

 неоднородный структурный характер и отсутствие определен-
ных границ.  

В связи с тем, что дискурс понимается как результат речевой дея-
тельности, характеризующийся при этом большой степенью обуслов-
ленности экстралингвистическими факторами (контекстом коммуника-
ции и условиями общения) и творческой составляющей, то само поня-
тие текста в данном случае расширяется. 

Представляется очевидным тот факт, что иноязычное образова-
ние в современной его форме не может быть ограничено рамками одно-
го лишь понятия иноязычного текста в роли базы обучения общению на 
иностранном языке, так как данное понятие не способно раскрыть все 
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характеристики речевых произведений. Обучение иноязычному про-
фессиональному дискурсу в рамках практики преподавания иностран-
ного языка обладает следующими преимуществами:  

 отсутствие жесткой связанности с текстом; 
 возможность продолжать общение в любом моменте дискурса; 
 возможность имитировать реальное общение, использовать не-

стандартные языковые явления в новых условиях и с новыми функциями; 
 специализированность дискурса, связанная с конкретностью 

ситуаций общения. 
Таким образом, возникает необходимость рассмотреть вопрос со-

отношения понятий «дискурс» и «текст». Данная необходимость объ-
ясняется тем, что любая образовательная модель для обучения опреде-
ленному виду перевода, в нашем случае – военному, подразумевает от-
бор особого учебно-речевого материала, что невозможно осуществить, 
не имея четкого представления о данных понятиях.  

В современной гуманитарной науке считается, что дискурс пред-
ставляет собой в первую очередь устное речевое произведение, тогда 
как «текст» рассматривается как вербальная запись акта коммуникации 
и является элементом письменной речи. Соответственно, текст, рас-
сматриваемый изолированно от контекста, может являться предметом 
только лингвистического анализа, тогда как дискурс подлежит рас-
смотрению не только в свете лингвистического анализа, но и в со-
циолингвистическом аспекте. Поскольку любой дискурс подразумевает 
какую-то совместную деятельность, то он рассматривается как взаим-
ный синтез контекста и текста, обладающий существенным коллектив-
ным значением для участников, при этом дискурс является процессом, 
в ходе которого порождается текст [4, 8, 9]. 

Тем не менее концепция уже упоминавшегося в данной работе 
ученого М.М. Бахтина о диалогизме человеческого мышления подра-
зумевает, что текст и дискурс синтезированы в единое понятие. Он счи-
тает, что любое речевое произведение появляется как ответ на другое 
речевое произведение и, соответственно, любой письменный текст 
подразумевает какую-то реакцию или ответ. 

По этой причине нецелесообразно проводить границу между ис-
точником сообщения (устного или письменного) и его реципиентом для 
описания процесса живой коммуникации, поскольку восприятие речи 
носит субъектно-субъектный характер и любой акт понимания подра-
зумевает ответ или внутренний отклик [7, 10].  

Согласно вышеупомянутой концепции, понятия «текст» и «дис-
курс» анализируются как «устный дискурс» и «письменный дискурс», 
каждый из которых подразделяется на подкатегории, имеющие соб-
ственные признаки и характеристики. Так, М. Грегори и С. Кэррол вы-
деляют две подкатегории устного дискурса: подготовленный и спон-
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танный (неподготовленный). Спонтанный дискурс находит отражение в 
произвольной неподготовленной монологической или диалогической 
речи, когда подготовленный дискурс может базироваться на тексте или 
нет. В большинстве случаев сфера возникновения подготовленного 
дискурса носит письменный характер, а его прагматика – изложение 
или прочтение [11]. 

Согласно Ю.Е Прохорову, коммуникация состоит из трех компо-
нентов: это окружающая действительность, т.е. в первую очередь фи-
зические и материальные условия, в которых происходит акт коммуни-
кации, текст и дискурс. При этом текст рассматривается как лингвисти-
ческая и экстралингвистическая структура коммуникации с определен-
ными правилами организации содержания, а дискурс – как совокуп-
ность вербальных форм для осуществления коммуникации [1]. Соот-
ветственно, текст и дискурс в коммуникативной лингвистике, наряду с 
окружающей их действительностью, являются неотъемлемыми компо-
нентами процесса коммуникации как организованной и развивающейся 
системы. 

Деллом Хаймсом проводится разделение между следующими 
компонентами коммуникативного процесса: источник, рецептор, форма 
сообщения, код, ситуация, канал связи, тема [12]. Алан Белл вводит 
понятие «коммуникативная ситуация», которая подразделяется на сле-
дующие элементы: окружающая обстановка, участники (отправитель и 
получатель), результат (эффект) коммуникации, в том числе и непред-
виденный. Также существуют цели коммуникации, форма и содержа-
ния речевого произведения, стиль сообщения, использующиеся рече-
вые формы, а также жанры и нормы поведения коммуникантов (к при-
меру, монолог командира части перед строем в сравнении с дискуссией 
в баре). Упомянутые нормы поведения играют очень важную роль в 
военной действительности и, соответственно, в военном дискурсе. 

Современными исследователями обозначаются две основные 
разновидности дискурса: статусно ориентированный (институциональ-
ный) и личностно ориентированный (персональный).  

Личностно ориентированный дискурс, как правило, реализуется в 
неформальном общении, в нем содержится большое количество невер-
бальной информации. Так, В.И. Карасик выделяет две разновидности 
персонального дискурса – бытовой дискурс и бытийный дискурс, кото-
рый в свою очередь может быть прямым и опосредованным [13]. 

 
Речевой портрет и языковая личность военнослужащего 

 
Переходя от персонального дискурса, в сфере военного перевода, 

к статусно-институциональному, необходимо затронуть вопрос о кон-
цепции языкового портрета военнослужащего [10], которая непосред-
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ственно связывает оба понятия. В конце XX в. ведущим принципом 
описания языкового материала стал принцип антропоцентризма, осно-
ванием для которого послужило стремление изучать язык в тесной свя-
зи с человеком. Ключевым понятием современной лингвистики стано-
вится «языковая личность», введенная в понятийный аппарат языко-
знания Ю.Н. Карауловым [14]. Согласно Н.В. Макшанцевой, языковая 
личность «реализует себя в познавательной и коммуникативной дея-
тельности и предстает в различных ракурсах как мыслительная, смыс-
лообразующая, языковая, речевая, коммуникативная, креативная» [15]. 
По мнению Т.Г. Винокур, антропоцентрическая ориентация современ-
ной лингвистики определяет ее пристальное внимание к языковой лич-
ности. При этом интерес представляют как усредненные характеристи-
ки носителя языка, так и речевое своеобразие отдельной личности [16]. 
Изучение языковой личности происходит на основе комплекса устных 
и письменных текстов, что требует учета речевых произведений, раз-
личных по своему статусу, при этом особый интерес представляет не-
нормированная, социально ограниченная речь, находящаяся за преде-
лами литературного языка [13].  

Особого рассмотрения требует понятие языковой личности пере-
водчика, так как в коммуникации он выполняет специальные посред-
нические функции, что во многом обусловливает его характеристики. 
Во-первых, в процессе перевода неизменно возникает ситуация, когда 
исходный и переводной тексты не тождественны друг другу в плане 
кода коммуникации по причине опосредованности процесса коммуни-
кации языковым сознанием переводчика. Во-вторых, в ситуациях про-
фессионального общения языковой личности переводчика предъявля-
ются особые требования по обеспечению адекватного перевода в отно-
шении как общекультурных фоновых, так и профессиональных знаний: 
переводчик должен уметь максимально эффективно реализовывать 
собственные знания в процессе перевода, являясь носителем опреде-
ленных когнитивных установок.  

Как отмечает Т.Н. Тарнаева [17], языковая личность переводчика 
предполагает наличие следующих характеристик: мультилингваль-
ность, поликультурность, социоцентричность, толерантность, элитар-
ность, устойчивость установок и оценок, развитость и открытость си-
стемы экстралингвистических знаний, владение переводческой терми-
нологией и тезаурусом переводоведческого дискурса, обладание пере-
водческим мировоззрением. При экстраполяции данных характеристик 
на языковую личность военного переводчика представляется возмож-
ным дать обобщенное определение языковой личности военного пере-
водчика, которая являет собой особый вариант национальной языковой 
личности, обладающей навыками и умениями по адекватному восприя-
тию текста источника и соответствующей трансляции его стороне-
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рецептору при следовании правилам и нормам военного институцио-
нального дискурса, передавая значение каждого термина и учитывая 
межкультурные различия участников коммуникации. Одним из важ-
нейших требований к военному переводчику является владение воен-
ным институциональным дискурсом не только как набором языковых 
средств для его реализации, но также и владение его когнитивной со-
ставляющей, заключающейся в общности взглядов, понятий, идей и 
концептов у участников дискурса. Вслед за Л.П. Тарнаевой, мы также 
принимаем, что одной из «важнейших составляющих языковой лично-
сти переводчика является профессионально-ориентированный лингво-
когнитивный тезаурус» [17].  

В тесной связи с явлением языковой личности функционирует и 
концепция речевого портрета. В языкознании стало уже привычным 
использование этого термина в отношении определенной группы носи-
телей языка [16]. Например, Л.П. Крысин отмечает, что сходство соци-
ально-речевых портретов ясно проявляется на материалах диалектоло-
гии, в частности, при сопоставлении наречий каких-либо конкретных 
деревень в пределах целого диалекта [18]. В нашей ситуации представ-
ляется возможным рассмотреть в этом же плане неформальную речь 
военнослужащих, различающихся по принадлежности к какому-либо 
виду вооруженных сил или роду войск. Другими слова, речевой порт-
рет сержанта ракетных войск и артиллерии в неформальной обстановке 
общения будет разниться с речевым портретом старшины на ракетном 
крейсере. Данное различие обусловлено замкнутым характером воин-
ских коллективов, где поддерживаются собственные ритуалы, тради-
ции и специфика социолекта.  

Идея фонетического портрета, выдвинутая в середине 1960-х гг. 
М.В. Пановым и прекрасно выраженная им в ряде фонетических порт-
ретов известных деятелей XVIII–XX вв., имеет прямое отношение к 
разработке понятия «социально-речевой портрет» [19]. Фонетические 
портреты значимы не только как описания манеры речи и произноше-
ния отдельного человека, но они также несут в себе специфику кон-
кретной социальной среды и культурную маркированность, из-за чего 
приобретают особую социально-культурную важность. Так, М.В. Па-
нов, выбирая портретируемых, делал акцент на их различиях в меж-
культурном плане, т.е. их принадлежности к определенному социаль-
ному слою, поколению, наличие диалектных особенностей, характер-
ных черт их культурной традиции и т.д. [19]. В данной работе по той 
же причине мы противопоставляем речевые портреты военнослужащих 
и гражданских людей.  

Многие исследователи речевой деятельности вслед за М.В. Пано-
вым обратились к идее речевого портрета. В частности, по причине по-
степенного угасания гендерной дискриминации в Вооруженных Силах 
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России и во всем мире в целом все большую актуальность приобретают 
работы Е.А. Земской в соавторстве с Н.Н. Розановой и М.В. Китайго-
родской, которые через дополнительную характеристику особенностей 
женской и мужской речи достигли более полного описания речевого 
портрета носителей языка [20, 21]. Гендерная лингвистика на период 
начала подобных исследований не пользовалась особым вниманием со 
стороны языковедческого сообщества. Различные направления лингви-
стики подвергали изучению язык и речевую деятельность в их зависи-
мости от социальных, культурных и иных различий; при этом совер-
шенно не учитывалось половое разделение индивидов [20]. Особенно-
сти речи, отмеченные авторами, носят только характер языковых тен-
денций, но никак не законов употребления. Те же авторы подчеркивают 
взаимосвязь гендерных аспектов с возрастными, профессиональными и 
социально-культурными.  

Существенную роль в развитии языкового портрета современно-
го военнослужащего играет и территориальный фактор. В данном слу-
чае стоит обратить внимание на исследования Н.Н. Розановой и 
М.В. Китайгородской о языковом портрете горожан, где на примере 
Москвы рассматривался типичный речевой портрет горожанина в 
обычных обстоятельствах [21]. По мнению данных авторов, в совре-
менной эпохе город – это превалирующая форма общественного суще-
ствования в пространстве. В исследовании подчеркивается, что основ-
ным социологическим отличием города от деревни является отсутствие 
ситуации личного знакомства со всеми или большинством членов кол-
лектива.  

Данный фактор важен для составления речевого портрета военно-
служащего в двух аспектах. Во-первых, значительное влияние на рече-
вой портрет оказывает пространство проживания, и его смена влечет за 
собой изменения в речевом портрете, что ясно прослеживается на при-
мере военнослужащих срочной службы-горожан, которые поступают в 
подразделение и сменяют относительно изолированное место житель-
ства на казарму или боевой корабль, где сразу же происходит перерас-
пределение используемых языковых средств, приобретение новых или 
утрата старых. Во-вторых, офицерский состав может несколько раз сме-
нить место службы, и языковые особенности речи военнослужащих дан-
ных гарнизонов также влияют на их речевые портреты. 

Достаточное количество новых сведений позволяет разносторон-
не рассмотреть речевое поведение военнослужащего в различных ситу-
ациях, формальных и неформальных, экстремальных и штатных. В це-
лом общение между двумя военнослужащими структурно состоит из 
последовательности достаточно регламентированных микроситуаций, 
вербальный ответ на которые характеризуется преобладанием речевых 
формул и клише.  
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Речевое поведение военнослужащего может быть представлено в 
определенных типовых ситуациях – боевой подготовке и боевом де-
журстве, несении суточного наряда, казарменном быту. В данных ситу-
ациях можно выявить как примеры стратегий и тактик, которых при-
держиваются участники дискурса, так и речевые клише, применяемые 
участниками дискурса в конкретной микроситуации. Однако необхо-
димо принимать во внимание тот факт, что коммуникативные стерео-
типы в военной среде имеют устойчивый характер, и изменения в со-
циальной и экономической жизни общества оказывают на них слабое 
влияние. 

Значительный интерес также вызывает межкультурный подход 
[22] к языковой личности военнослужащего, представленный коммуни-
кативными ситуациями специфического характера, которые, тем не ме-
нее, можно обнаружить в жизни любого военнослужащего и которые 
обладают наиболее выраженной социокультурной составляющей. 
К данным микроситуациям можно отнести «Ночные учения», «Поста-
новка задачи личному составу», «Боевое дежурство» и некоторые дру-
гие. В первую очередь необходимо отметить, что приведенные ситуа-
ции отличаются традиционной структурой и характером взаимодей-
ствия участников дискурса, что выражено в устойчивости многочис-
ленных речевых клише и стереотипов поведения, иными словами, они 
передаются из поколения в поколения без внесения каких-либо измене-
ний. Тем не менее серьезные социальные, исторические и экономиче-
ские изменения, произошедшие за последнее время в мире, сказались, в 
том числе, даже на наиболее традиционных коммуникативных практи-
ках. В связи с этим представляется должным уделять внимание дина-
мике языкового существования на примере типовых ситуаций как в 
различные временные промежутки, так и в разнообразных условиях 
культуры и общества [21].  

При изучении социально-речевого портрета офицера и военного 
переводчика, представляющего «военную интеллигенцию», в частно-
сти, необходимо обратиться к работам Л.П. Крысина, занимавшегося 
изучением речевого портрета интеллигенции в русском языке. Соглас-
но его наблюдениям, лексические особенности речи различных соци-
альных групп обладают в той или иной степени случайным характером 
в плане лексики и словоупотребления. Прежде всего, Л.П. Крысин обо-
значает наличие разногласий в интерпретации и соотнесенности друг с 
другом терминов «интеллигент» и «интеллигенция». Автором был вы-
делен ряд признаков, которые служат для выделения интеллигенции 
как конкретного социального слоя русского общества на современном 
его этапе. К данным признакам относятся гуманитарный или техниче-
ский характер образования, территориальная принадлежность и воз-
раст. Перечисленные особенности можно рассматривать как базу рече-
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вого портрета военнослужащего офицерского состава. Богатый словар-
ный запас, равно как и способность правильно его применять, пред-
ставляют собой отличительную черту гуманитарной интеллигенции, к 
представителям которой можно отнести военных переводчиков как 
офицеров с гуманитарным образованием [18]. Речевой портрет подраз-
деляется на два главных аспекта. Первый объединяет особенности 
набора языковых единиц преимущественно фонетического и лексико-
семантического характера, второй – особенности, отличающие речевое 
поведение представителей той или иной социальной группы [18]. 
Наиболее значительно данный фактор проявляется в Вооруженных Си-
лах Великобритании: понимание речи военнослужащих сержантского и 
солдатского состава может представлять для военного переводчика 
значительные трудности, в то время как речевые произведения офице-
ров воспринимаются значительно легче и в целом более грамотные. 
Причина подобной дифференциации кроется в образовании военно-
служащего.  

Иными словами, одним из требований, предъявляемых к офицер-
скому составу, является наличие высшего образования, что оказывает 
положительное влияние на качественный уровень лексического содер-
жания персонально ориентированного дискурса офицера. Таким обра-
зом, наличие богатого словарного запаса и умения с ним обращаться, и, 
что не менее важно, знание норм и правил грамматики и лексики род-
ного и изучаемого языка представляются одной из ключевых частей 
речевого портрета специалистов данного профиля. 

Важно отметить, что речевое поведение военнослужащих офи-
церского состава характеризуется конкретной особенностью речевого 
поведения интеллигентных носителей языка, а именно их способно-
стью применять в ходе коммуникации различные варианты языка, не-
обходимые в тех или иных коммуникативных условиях. В квалифика-
цию военного переводчика должно входить умение мгновенно перехо-
дить как с родного языка на иностранный, так и наоборот. Данная дис-
глоссность (или же полиглоссность) является отличительной чертой 
интеллигенции, не свойственной моноглоссным носителям простореч-
ных языковых форм, не способным подстраивать свою речь под усло-
вия конкретной коммуникативной ситуации. 

Необходимо подчеркнуть, что социально-профессиональная сре-
да откладывает отпечаток на персональный и институциональный дис-
курс соответствующей социальной группы. Таким образом, можно сде-
лать вывод, что речевой портрет военнослужащего определяется рядом 
социальных и ситуативных факторов, важнейшими среди которых яв-
ляются образование, возраст, пол говорящего, условия общения и сфе-
ра деятельности [23]. 



276                         М.А. Шевченко, С.С. Загайнов, П.Д. Митчелл 

 

Попытки создания речевых портретов носителей языка характер-
ны для различных сфер коммуникации. По мнению Е.В. Осетровой, 
создание речевого портрета личности является перспективным, по-
скольку он позволил бы объективнее рассматривать речевые характе-
ристики социальной группы, к которой принадлежит человек. Одно-
временно с этим такой подход позволил бы выработать систему прак-
тических рекомендаций с тем, чтобы совершенствовать речевые навы-
ки каждого конкретного члена общества [24–26]. 

 
Характеристики военного институционального дискурса  

в контексте формирования профессиональной  
иноязычной коммуникативной компетенции 

 
Из вышесказанного следует, что из различных взглядов на обуче-

ние военных переводчиков наибольший интерес представляет концеп-
ция о формировании соответствующей речевому портрету офицера 
языковой личности. Главную роль в становлении языковой личности 
играет институциональный дискурс, который являет собой коммуника-
цию внутри определенных общественных институтов, причем данная 
коммуникация достаточно жестко определяется статусом коммуникан-
тов и их ролью в данных институтах. Институциональный дискурс ре-
гламентирован при помощи определенной структуры социальных от-
ношений, все акты коммуникации и речевые произведения имеют чет-
кую цель и прикладную направленность на решение отдельных про-
блем и моделируются социальной интеракцией людей, осуществляю-
щих определенную совместную деятельность. 

Институциональный дискурс характеризуется предельным количе-
ством ограничений речи, малой контекстообусловленностью, генераль-
ными целями, строгой структурой, главенством глобальной организации. 
Как правило, этот вид дискурса стремится к полноте описания, он в боль-
шинстве случаев монологичен, максимально наполнен смыслами и обла-
дает стандартизированностью языковых средств [4, 13, 27–29].  

Необходимо также отметить, что, несмотря на описанное разде-
ление дискурса на институциональный и персональный, граница между 
ними в некоторых случаях достаточно условна. Так, В.И. Карасиком 
подчеркивается сложный и многослойный структурный характер любо-
го общения, что объясняет как наличие статусно ориентированных 
элементов в личностно ориентированном дискурсе, так и обратную си-
туацию. Соответственно, можно с достаточной степенью уверенности 
утверждать, что институциональный дискурс содержит в себе опреде-
ленное сочетание статусно ориентированных и личностных компонен-
тов, изменение баланса между которыми влияет на его характеристики. 
В категории институционального дискурса В.И. Карасик выделяет сле-
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дующие типы дискурса: политический, административный, военный, 
религиозный, медицинский, рекламный, научный, информационно-
массовый, дипломатический, юридический, педагогический, мистиче-
ский, деловой, спортивный и сценический [30]. Отсюда он делает вы-
вод, что в институциональном дискурсе используются закрепленные в 
языке формы речевого взаимодействия для общения между людьми, 
зачастую лично между собой незнакомыми, но взаимодействующими в 
рамках определенного общественного института. 

Множество элементов институционального дискурса достаточно 
нетривиальны, если рассматривать их в свете бытовой или бытийной 
коммуникации, особенно в случае военного дискурса. В нем практиче-
ски все действия коммуникантов определяются некоторыми кон-
текстными рамками, достаточно жестко регламентированными требо-
ваниями устава, подчиненностью коммуникантов относительно друг 
друга, условиями обстановки и т.д. Для обывателя формулировки, же-
сты, ритуалы и определенный речевой код, составляющие неотъемле-
мую часть военного дискурса, иногда кажутся совершенной бессмыс-
лицей, тогда как военнослужащие, действующие в рамках единого ин-
формационного поля, без них не представляют коммуникацию, особен-
но в контексте военной действительности. 

Контекстная зависимость является краеугольной характеристи-
кой военного дискурса как субкатегории институционального дискурса. 
По определению, данному А.В. Улановым, военный дискурс представ-
ляет собой особый тип речевой организации картины мира военнослу-
жащих, обладающий такими свойствами, как:  

а) соотнесенность с речевой милитарной ситуацией, окружающей 
обстановкой военной сферы;  

б) специфической милитарной хронотопностью;  
в) интенциональностью;  
г) целостностью используемых речевых элементов;  
д) связностью; военно-фактологической информативностью;  
е) процессуальностью;  
ж) интертекстуальностью;  
з) авторитетностью военно-теоретических и военно-исторических 

источников;  
и) антропоцентричностью военной картины мира;  
к) способностью к взаимодействию с другими дискурсами инсти-

туционального типа [31]. 
Военный дискурс – это строго стандартизированный процесс по-

рождения речи, присущий институту вооруженных сил, соотносимый с 
ним и реализующийся в сумме всех коммуникативных актов военно-
служащих и гражданских кадров оборонного ведомства в синтезе с ин-
тра- и экстралингвистическими факторами, оказывающими постоянное 
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влияние на развитие и формирование военного дискурса, а также его 
перцепцию в пределах соответствующего социального института [32].  

Ученые-языковеды по-разному характеризуют военный или ми-
литарный дискурс, и большая часть характеристик так или иначе соот-
несена с армейской культурой, поскольку, взаимосвязь и взаимозави-
симость языка и культуры очевидна: язык является мощным орудием 
идеологической пропаганды, культурной политики, социальных изме-
нений. В то же время наличие идеологии модифицирует язык, прово-
цирует появление большого количества неологизмов [27]. Во-первых, 
он обладает межвременным актуальным характером: речь военнослу-
жащих существовала на всем протяжении истории и на каждом опреде-
ленном этапе исторического развития она обладала колоритом эпохи. 
Во-вторых, семантика данного дискурса обладает эксплицитной маску-
линностью, так как одними из проявлений мужественности являлись 
армейская служба и участие в боевых действиях. В-третьих, милитар-
ный дискурс тесно связан со смежными видами дискурса, как то: воен-
но-патриотический, военно-политический, а также с теми видами дис-
курса, с которыми он связан на языковом уровне через метафоризацию, 
как, например, со спортивным дискурсом [32]. 

За военным дискурсом закреплен статус институционального, что 
определяется его общественной функцией. Данное утверждение не 
оспаривается большинством исследователей. Главной характерной чер-
той любого институционального дискурса является его особый функ-
ционал, связанный с обеспечением профессиональной коммуникации 
конкретного социального института, в данном случае – вооруженных 
сил и других военизированных организаций. Так, Р.Т. Белл считает, что 
общественный институт представляет собой властную инстанцию, ко-
торая управляет иерархией статусных ролей, осуществляет статусно-
ролевое позиционирование основных субъектов социального института 
[33]. В свою очередь И.Т. Вепрева отмечает, что общественный инсти-
тут внешне представляет собой совокупность лиц, учреждений, снаб-
женных определенными материальными средствами и осуществляю-
щих конкретную социальную функцию [34]. Согласно многим совре-
менным ученым-языковедам (М.Ю. Олешков, Р. Водак, А.П. Чудинов, 
Е.И. Шейгал, О.Л. Михалева, В.И. Карасик и др.), коммуникация в пре-
делах любого социального института обладает статусной направленно-
стью и служит, чтобы «закрепить отношения власти» [30]. Отличия во-
енного дискурса от других видов определяются экстралингвистически-
ми факторами контекста общения и состоят в следующем.  

Во-первых, общетиповыми коммуникантами являются «коман-
дир и подчиненный» или «вышестоящий и нижестоящий», т.е. данный 
тип дискурса является средством выражения иерархических отноше-
ний. Во-вторых, целью воспроизводства дискурса является организация 
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деятельности, гарантирующей защищенность государства и его жиз-
ненно важных интересов от внутренних и внешних угроз. В-третьих, 
идеалы и ценности видятся в верности присяге и долгу, в достижении 
высокого уровня полевой выучки, боевого мастерства и т.д.                  
В-четвертых, хронотопически он определяется любым единством вре-
мени и места, в которых выполняются учебно-практические или реаль-
ные боевые действия, направленные на защиту государства и его инте-
ресов. Будучи институциональным, военный дискурс включает в себя 
характерные только для него жанры, дискурсивные формулы, страте-
гии и прецедентные тексты.  

Предметом научных споров по-прежнему является структура во-
енного дискурса. В большинстве случаев положение о ядре военного 
дискурса остается бесспорным, и за него принимается статусно ориен-
тированный профессиональный дискурс. Тем не менее институцио-
нальный дискурс предполагает и наличие личностно ориентированной 
коммуникации, тесно сплетенной со статусно ориентированной. Это 
подводит многих специалистов к обсуждению значения личностного 
аспекта в милитарном институциональном дискурсе и дискурсивного 
положения материалов военно-научного, военно-политического, воен-
но-научного характера, высказываний политиков и военных относи-
тельно войны, военно-художественной литературы и публицистики. 

Согласно мнению Б.М. Галиева, военный дискурс представляет 
собой «дискурс о войне как в традиционной, так и в современной ее 
формах» [35. С. 216]. В данном исследовании предлагается иная точка 
зрения, рассматривающая трактовку Галиева как чрезмерно широкую, 
поскольку она предполагает включение в военный дискурс размышле-
ния о военной службе и войне непрофессиональных лиц, которые не 
знакомы с ней. Данный факт представляется нам как не соответствую-
щий статусу институционального дискурса. 

В работах Т.С. Юсуповой военный дискурс подразделяется на 
дискурс формальный и неформальный. Любые материалы художе-
ственной литературы и публицистики, посвященные военной тематике, 
занимают промежуточное положение между формальным и нефор-
мальным военным дискурсом [36]. Действительно, нельзя не согла-
ситься, что художественные и публицистические произведения воен-
ной тематики являются компонентом военного дискурса в широком его 
понимании. 

В составе военного дискурса мы выделяем «военные материалы», 
представленные в широком смысле военно-политическими, военно-
художественными, военно-техническими, военно-научными, военно-
публицистическими текстами и различной документацией военного 
делопроизводства, составляющей акты военного управления. В более 
узком смысле «собственно военные материалы» представлены актами 
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управления и научно-техническими материалами, имеющими непо-
средственное отношение к жизни и деятельности войск и военных 
учреждений. Именно данные материалы составляют формальную часть 
военного дискурса. В свою очередь, неформальная часть дискурса 
представлена армейским сленгом и военным анекдотом, иными слова-
ми, элементами непосредственной неформальной коммуникации в во-
енной среде [36]. 

У составляющих формальный военный дискурс военных доку-
ментов и материалов военно-технического характера наблюдается ряд 
единых лексических особенностей. Так, можно отметить частое приме-
нение военной терминологии, претерпевающей непрерывные измене-
ния, связанные с прекращением употребления определенных слов, из-
менением их значения и появлением новых терминов. Причиной дан-
ных процессов является изменение структуры вооруженных сил, появ-
ление новых методов ведения войны и образцов вооружения и военной 
техники. Кроме того, военно-технические материалы и военные доку-
менты отличаются широким употреблением сокращений, условных 
знаков и индексных обозначений. Они необходимы для обозначения 
образцов вооружения и военной техники.  

При обучении студентов (курсантов) иноязычному военному ин-
ституциональному дискурсу необходимо учитывать собственно языко-
вой и когнитивный аспекты, что отражено в лингвокогнитивном подходе 
к обучению дискурсу. Данный подход подчеркивает, что эффективность 
профессиональной коммуникации обусловлена не только выбором язы-
ковых средств, но и когнитивной составляющей, т.е. совпадением со-
держания языковых единиц и общностью знаний об окружающем мире в 
виде концептов у источника и рецептора. Процесс понимания является, 
по существу, процессом смыслообразования, иными словами, понимание 
как функция сознания есть смыслопорождающий акт. 

Фокусом внимания данной работы является обучение професси-
ональному дискурсу специалистов в области лингвистического обеспе-
чения военной деятельности, чья профессиональная деятельность и 
коммуникация непосредственно связаны со всеми составляющими во-
енной службы и спецификой профессии военного переводчика. Таким 
образом, обучение должно быть ориентировано на формирование и 
развитие военного профессионального иноязычного дискурса с упором 
на военные знания, специфику военных текстов и репрезентацию воен-
ных реалий. Содержание данного вида институционального дискурса 
можно определить как процесс лингвокогнитивной деятельности, в ре-
зультате которого порождаются речевые произведения, обладающие 
прагматикой передачи и создания военных знаний и реалий согласно 
комплексу исторически сложившихся нормативных правил институци-
ональной коммуникации [13]. 



Обучение иноязычному военному дискурсу                            281 

 

Военный институциональный дискурс характеризуется высокой 
степенью конкретики и информационной насыщенностью, которая рас-
крывается только при следовании закрепленным за институтом нормам 
ведения профессиональной коммуникации. В данной ситуации особую 
важность приобретает когнитивный аспект, заключающийся в наличии 
у будущих специалистов пресуппозитивных навыков порождения речи, 
другими словами, навыков организации и представления необходимой 
информации согласно правилам, принятым в данном институте. Значи-
мой стороной такого обучения также является формирование навыков и 
умений оперировать терминами и понятиями, используемых в военной 
науке, поскольку военная лексика лежит в основе явления военного 
дискурса, и владение ей является одной из наиглавнейших компетен-
ций военного лингвиста, необходимых для осуществления эффектив-
ной коммуникации в рамках профессиональной деятельности и ситуа-
ционного контекста [37, 38].  

Таким образом, при обучении профессиональному военному дис-
курсу, коммуникация между преподавателем и студентами должна 
проходить в институционально ориентированном контексте, в услови-
ях, максимально воссоздающих реалии военной деятельности. В дан-
ной ситуации основной задачей является создание особой методики 
обучения, в которой согласно целям профессионального образования 
студенты будут успешно овладевать иностранным языком для эффек-
тивного ведения профессиональной иноязычной коммуникации [39], а 
обучение военному дискурсу будет представлено как процесс развития 
у обучающихся языковых и когнитивных аспектов профессиональной 
иноязычной коммуникативной компетенции военного переводчика, 
позволяющей эффективно решать профессиональные задачи [1].  

Успешная реализация обучающимся всех вышеперечисленных 
аспектов овладения военным дискурсом будет составлять профессио-
нальную иноязычную коммуникативную компетенцию военного 
переводчика, что является одной из важнейших составляющей компе-
тентности специалиста в области лингвистического обеспечения воен-
ной деятельности. Необходимо также отметить, что формирование 
профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции воен-
ного переводчика требует постановки акцента не на логику организа-
ции учебного материала, а на логику модуса действий самих студентов 
(курсантов), что по сравнению с традиционной методикой обучения 
обеспечивает более высокую мотивированность обучающихся и более 
глубокое погружение в изучаемую дискурсивную среду. Эффектив-
ность данной методики обусловлена высокой степенью участия обуча-
ющихся в образовательном процессе и бо́льшим упором на задейство-
вание когнитивных процессов реализации дискурса, что представляет 
особую важность, поскольку именно навыки организации и трансляции 
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в процессе порождения речи военных знаний и реалий являются пока-
зателем овладения профессиональной иноязычной коммуникативной 
компетенции военным переводчиком. 

 
Заключение 

 
Таким образом, военный дискурс представляет собой один из 

наиболее характерных типов институционального дискурса, обладаю-
щий основными свойствами формализованности, институциональности 
и ритуальности. В структуре военного дискурса можно обозначить по-
нятия формального и неформального дискурса с текстовой основой в 
виде военных материалов. Владение военным дискурсом является 
главнейшей составной частью профессиональной иноязычной комму-
никативной компетенции военного переводчика, и, следовательно, 
компетентности специалиста в области лингвистического обеспечения 
военной деятельности. Соответственно, основной упор при обучении 
военных лингвистов должен ставиться на формировании у них профес-
сиональной иноязычной коммуникативной компетенции военного пе-
реводчика в качестве основной при выполнении профессиональной де-
ятельности. Формирование профессиональной иноязычной коммуника-
тивной компетенции военного переводчика предполагает использова-
ние особых методов обучения, при которых у студента (курсанта) вы-
рабатываются лингвистические и когнитивные составляющие, позво-
ляющие реализовать военный дискурс.  

Несмотря на то, что особый акцент делается на когнитивном ас-
пекте как самом трудном при обучении, поскольку он включает в себя 
фоновые знания и экстралингвистические составляющие, основой по-
рождения военного дискурса является военная терминосистема. Также 
обучение военному дискурсу носит довольно субъективный и индивиду-
альный характер, что обусловлено как самим характером содержания 
обучения, так и стратегиями обучающегося при овладении дискурсом. 
Данный фактор актуализирует необходимость выведения речевого порт-
рета военнослужащего в целях лучшего понимания процессов, стоящих 
за формированием профессиональной иноязычной коммуникативной 
компетенции военного переводчика, и, следовательно, усовершенствова-
ния методических техник преподавания, а также построения на его осно-
ве результатов обучения иноязычному военному дискурсу.  

Таким образом, результаты данной работы могут быть использо-
ваны при разработке различных методик обучения военных переводчи-
ков на военных кафедрах и в военных учебных центрах на базе граждан-
ских вузов, подготовке специалистов в военных высших учебных заве-
дениях и преподавании иностранных языков в условиях учебных заведе-
ний с военным уклоном или имеющих программу военной подготовки. 
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Abstract. This article examines the role of military discourse in foreign language education. 
The issue of the necessity to create a special technique of preparing military interpreters at 
civilian higher education institutions is raised. Different approaches to defining discourse are 
examined and compared. The issue of correlation between the notions of “discourse” and 
"text" is examined and the characteristics and interrelation of these notions are established. 
A definition of the linguistic persona of a military interpreter is introduced, and the relation-
ship and characteristics of the speech portrait and linguistic persona of a military interpreter 
are studied in order to better understand the processes behind the formation of the profession-
al foreign-language communication competence of a military interpreter and, consequently, to 
improve teaching techniques. The central role of institutional discourse in the development of 
the linguistic persona of the military interpreter is being substantiated. The characteristics of 
military institutional discourse in the context of forming professional foreign-language com-
munication competence are examined. The conclusion is made that military institutional dis-
course is one of the most distinctive types of institutional discourse, with all the basic proper-
ties of formalism, institutionality and rituality. It is argued that the process of training military 
interpreters should focus on the development of the professional foreign-language communi-
cation competence of the military interpreter as the main one in the performance of profes-
sional duties. At the same time, it is noted that the emphasis should be placed not on the logic 
of organizing the educational material, but on the logic of the modus operandi of the students 
themselves in order to increase their motivation and ensure deeper immersion in the discur-
sive environment studied. Thus, the successful acquisition by students of all aspects of mili-
tary discourse will form the professional foreign-language communication competence of the 
military interpreter, which is one of the most important factors ensuring the competency of a 
specialist in the language support of military activities. 
Keywords: military interpreting; institutional military discourse; speech portrait; linguistic 
persona; competence approach; professional foreign-language communication competence. 
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