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ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА: 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЕНДИУМ 
 

Статья содержит информацию о научно-методических основах (сущности, задачах, принципах, 

практических рекомендациях) проведения лингвистической экспертизы в Республике Беларусь, дает по-

нятие о характере исследуемого экспертом-лингвистом языкового материала с точки зрения прагма-

тики. Пейоративная лексика, содержащаяся в спорных речевых произведениях, оценивается по крите-

риям нормативности, стилистической маркированности, морально-этической приемлемости, допу-

стимости в общественных местах. 

Ключевые слова: лингвистическая экспертиза, прагмема, речевой деликт, оскорбление, публичное 

употребление. 

 

Linguistic Expertise: Scientific and Methodological Compendium 
 

The article contains information about the scientific and methodological foundations (essence, tasks, 

principles, practical recommendations) of conducting linguistic expertise in the Republic of Belarus, gives 

an idea of the nature of the linguistic material studied by the expert linguist from the point of view of pragmatics. 

The pejorative vocabulary contained in controversial speech works is evaluated according to the criteria 

of normativity, stylistic marking, moral and ethical acceptability, and admissibility in public places. 

Key words: linguistic expertise, pragmeme, speech delict, insult, public use. 

 

Введение 

Язык – основа народной самобытно-

сти, полноценного национального самосо-

знания и суверенитета страны. Он выполня-

ет важные социальные функции: выступает 

универсальным инструментом коммуника-

ции, составляет часть духовной культуры 

нации, является зеркалом состояния социу-

ма и его мыслительной деятельности, обес-

печивает накопление, преемственность зна-

ний и существование человека в истории, 

укрепляет гуманитарные основы цивилиза-

ции. Перед современным белорусским об-

ществом, находящимся в ситуации близко-

родственного двуязычия, стоят в ряду иных 

важнейшие задачи по повышению престижа 

государственных белорусского и русского 

языков, формированию высококультурного 

публичного языкового пространства. 

В современной информационной сре-

де особую актуальность и значимость при-

обретает лингвистическая экспертиза как 

эффективный инструмент совершенствова-

ния официальной языковой практики и пра-

вовых отношений. Востребованность линг-

вистической экспертизы продиктована со-

временными национальными, политически-

ми, религиозными общественными процес-

сами. Как отрасль прикладного языкозна-

ния она представляет собой специальную 

процедуру исследования продуктов речевой 

деятельности (отдельных лексем, высказы-

ваний, текстов, словарных обозначений), 

направленного на установление значимых 

фактов и получение ответов на поставлен-

ные перед экспертом вопросы. Возможно-

сти и сферы применения лингвистической 

экспертизы весьма широки: разрешение до-

mailto:vankevich_kseniya@mail.ru
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кументационных споров, анализ спорных 

рекламных текстов и коммерческих имен, 

доказательство наличия или отсутствия 

языковых признаков оскорбления личности, 

унижения ее чести и достоинства, умаления 

деловой репутации физических или юриди-

ческих лиц, осквернения национальных ат-

рибутов и т. п. 

Либерализация общественной жизни, 

различия политических взглядов, аксиоло-

гических установок, интересов и целей лю-

дей породили массу конфликтов, связанных 

с речевой деятельностью (вербальные ос-

корбления, речевые акты деликта). Проти-

водействие распространению ненадлежа-

щей словесной информации достигается по-

средством инструментов прикладной линг-

вистики. Именно поэтому принципиально 

важное значение для юриспруденции и пра-

вового государства в целом имеет сегодня 

повышение качества лингвистической экс-

пертизы и, соответственно, достоверности 

ее результатов, обусловленное обеспече-

нием научно-методической базы для ее про-

ведения и подготовкой специалистов в об-

ласти юридической лингвистики. 

В статье предпринята попытка обоб-

щения опыта производства лингвистиче-

ских экспертиз сотрудниками Института 

языкознания имени Якуба Коласа Центра 

исследований белорусской культуры, языка 

и литературы Национальной академии наук 

Беларуси, а также решения некоторых на-

сущных методических проблем в этой сфе-

ре прикладной деятельности. На основе ма-

териалов, представляемых на лингвистиче-

скую экспертизу, проанализирована пейора-

тивная лексика, оценена ее общественная 

опасность, сформулированы практические 

рекомендациии для эксперта-лингвиста. 

 

Основная часть 

Объектом лингвистической эксперти-

зы, как известно, выступают информацион-

ные материалы и речевая коммуникация. 

Основная задача эксперта-лингвиста – уста-

новление смыслового содержания текста, 

выявление присутствующей в тексте кри-

миналистически значимой информации [1]. 

Его работа основывается на методах и при-

емах анализа языковых объектов и явлений, 

а также на выдвинутых в лингвистике тео-

ретических положениях и имеющихся лек-

сикографических источниках. 

В настоящее время в Республике Бе-

ларусь отсутствуют обстоятельные, систем-

ные отечественные исследования по теории 

и методике производства лингвистической 

экспертизы в соответствии с нормами дей-

ствующего законодательства. 

Научно-теоретическая подготовка 

лингвистических экспертиз, которые касаю-

тся преимущественно употребления рус-

ского языка, осуществляется в Институте 

языкознания с опорой главным образом на 

специальную российскую литературу [2–7]. 

В своей работе группа квалифициро-

ванных специалистов руководствуется прин-

ципами проведения экспертизы, сформу-

лированными ведущими исследователями в 

области юридической лингвистики:  

1) допустимого (надлежащего) объ-

екта экспертизы; он подразумевает, что 

речевое произведение должно отвечать оп-

ределенным критериям: быть представлен-

ным на материальном носителе (в виде рас-

печатанных на бумаге аудио-, видеоматери-

алов, скриншотов и т. п.), быть достаточ-

ным для ответа на поставленные перед экс-

пертом вопросы и др.;  

2) комплексного анализа текста; он 

предполагает исследование информационных 

материалов целиком, а также принятие во 

внимание фоновых знаний коммуникантов; 

3) персональной ответственности 

за результат экспертизы, который осно-

ван на независимости эксперта от органа, 

назначившего экспертизу, или от заинтере-

сованных лиц; 

4) научной обоснованности экспер-

тизы; он базируется на надежности и валид-

ности применяемой в процессе анализа ре-

чевого произведения методики, полноте и 

достоверности полученных результатов, 

убедительности и аргументированности за-

ключения специалиста; 

5) компетентности эксперта, кото-

рый не допускает выхода его за пределы 

лингвистической компетенции;  

6) однозначности выводов и отсут-

ствия размывания понятий; он строится 

на требовании отсутствия в выводах пред-

положений, четкого обоснования альтерна-

тивных вариантов (при наличии таковых), 

избегания узкоспециальных лингвистиче-

ских терминов; 

7) доступности изложения эксперт-

ного заключения; он требует ясности и по-
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нятности способа интерпретации языковых 

фактов, формулировки выводов [8]. 

Как показывает практика, среди во-

просов, решаемых специалистами в области 

науки о языке, превалируют те, ответы на 

которые предполагают выявление лингвис-

тических признаков оскорбления – «умале-

ния чести и достоинства лица, выраженного 

в неприличной форме» [9, с. 34]. Из десяти 

диагностических признаков оскорбления 

эксперт-лингвист может установить нали-

чие или отсутствие восьми, непосредствен-

но связанных с содержанием высказывания 

и формой его языкового выражения. 

Для доказательства наличия или от-

сутствия в представленных на экспертизу 

материалах негативных сведений о лице 

или организации, их порочащих, эксперту 

необходимо исследовать продукты речевой 

деятельности в аспекте лингвопраксеологии 

(науки о речевом поведении человека), вы-

яснить, как та или иная языковая единица 

реализуется в конкретном контексте, какой 

смысл в нем актуализирует. Содержание 

слова (его лексическое и грамматическое 

значения, эмоционально-оценочные конно-

тации и стилистические функции) раскры-

вается в полной мере лишь в определенном 

лексическом окружении через синтагмати-

ческие отношения с другими словами. «Зна-

чение слова возможно только в речи. Выр-

ванное из связи слово мертво, не функцио-

нирует, не обнаруживает ни своих лексиче-

ских, ни... формальных свойств потому, что 

оно их не имеет» [10, с. 32]. Прагматиче-

ская функция лексемы детерминирована 

также ее позицией в структуре высказыва-

ния, графическим, визуальным, изобрази-

тельным обликом, если речь идет о пись-

менном, зрительно воспринимаемом (крео-

лизованном) тексте, или акустическими, 

просодическими свойствами (при устном 

высказывании), проявляемыми в конкрет-

ной речевой ситуации.  

В своей работе эксперт-лингвист 

имеет дело с прагмемами – особыми эмо-

ционально заряженными речевыми едини-

цами, представляющими собой конденсиро-

ванные оценочные высказывания. Прагме-

ма «содержит целостное суждение, подра-

зумевающее, с одной стороны, сообщение о 

некоем предмете или явлении действитель-

ности, а с другой стороны, отношение к 

нему субъекта» [11]. Иными словами, праг-

мема обладает двойной оценочностью: в 

ней переплетаются объективный и субъек-

тивный ценностные признаки объекта. Не-

смотря на различие между этими компо-

нентами оценки, состоящее в том, что по-

следний приписывается объекту как резуль-

тат эмоционально-оценочной деятельности 

сознания субъекта речи, они не противоре-

чат друг другу. Человек дает субъективную 

оценку конкретному предмету или явле-

нию, опираясь на существующий в данной 

культуре образец, принятые в данном соци-

уме морально-этические нормы и оценоч-

ную шкалу. Общепринятая оценка тех или 

иных явлений, в частности негативная, за-

креплена в словарных дефинициях прагмем 

и манифестируется двумя способами: 

1) через оценочные семы (саботаж 

„1. Намеренный срыв работы или умыш-

ленное недобросовестное выполнение ее. 

Объявить саботаж. 2. Скрытое противо-

действие осуществлению чего-л. Саботаж 

решений правительства‟ [12, с. 1139]); 

2) посредством специальных помет 

(главарь „Неодобр. Зачинщик, предводитель, 

вожак. Главарь банды, шайки‟ [12, с. 206], 

молодчик „2. Презрит. Человек, обычно мо-

лодой, способный на преступление, хулиган-

ство и т. п. Компания молодчиков. 3. Пре-

небр. Пособник, приспешник или участник 

каких-л. реакционных, вражеских или пре-

ступных групп, организаций. Национали-

стические молодчики‟ [12, с. 553], ходячий 

„5. Ирон. Являющийся воплощением каких-л. 

свойств, качеств (о человеке). Ходячая скром-

ность‟ [12, с. 1449]). 

Дополнительная информация, отра-

жающая экспрессивную окраску высказы-

вания, коммуникативные интенции и аксио-

логические установки говорящего, переда-

ется посредством использования им в пись-

менной речи паралингвистических средств 

(пиктограмм, эмотиконов т. п.), приема эм-

фазы – выделения значимого в смысловом 

отношении элемента высказывания с помо-

щью разных шрифтов, прописных букв и др. 

Экспертиза спорного речевого произ-

ведения предусматривает также определе-

ние языковой формы, в которую облечено 

высказывание, т. е. квалификацию речевых 

средств с точки зрения нормативности, сти-

листической маркированности, морально-

этического критерия (допустимости в об-

щественном месте). Специалиста интересу-
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ет прежде всего ненормативная, сниженная 

(жаргонная, просторечная или грубая: вуль-

гарная, бранная) лексика, функционально 

уместная лишь в определенных речевых си-

туациях. Прямое указание на эти функцио-

нально-стилистические характеристики лек-

сем содержится в соответствующих поме-

тах в словарях, ср.: наехать „4. Жарг. С по-

мощью угроз, шантажа, требовать сделать, 

выполнить что-л.‟ [12, с. 580], мудак „Грубо. 

Вульг. О нудном, докучливом неудачнике‟ 

[12, с. 561], дебильный „2. Бранно. Тупой, 

невосприимчивый‟ [12, с. 244] и др. К не-

цензурной лексике, которая осуждается об-

щественной моралью и не допускается к 

публичному употреблению, традиционно 

относятся слова, называющие половые ор-

ганы, процесс совокупления и производные 

от них. Вместе с бранной лексикой она счи-

тается сквернословием, в лексикографиче-

ских источниках маркируется пометами 

«обсценное», «нецензурное». 

С целью повышения качества экс-

пертной деятельности Института в 2021–

2022 гг. под научным руководством автора 

статьи была реализована НИР «Проведение 

исследований по обеспечению потребнос-

тей НАН Беларуси в современной языковой 

практике в официальной сфере коммуни-

каций в условиях государственного билинг-

визма» (регистрационный № 20212482), в 

рамках которой изучались актуальные проб-

лемы научно-методического обеспечения 

производства лингвистических экспертиз. 

Итогом проведенного исследования стала 

разработка практического пособия для 

эксперта-лингвиста, содержащего необхо-

димую научную, теоретико-методическую 

и справочную информацию по специфике 

вопроса. 

Пособие включает разъяснение сущ-

ности, принципов и задач лингвистической 

экспертизы; словарь основных терминов и 

понятий, которыми оперирует специалист 

(например, дисфемизм, имплицитный, ком-

муникативное намерение, негативные све-

дения, оценочные высказывания, порочить, 

референтность, сквернословие, языковая 

дискриминация и др.); классификацию лек-

сики современного русского языка по нор-

мативности, стилистической отнесенности 

и морально-этической приемлемости; слов-

ник русских лексических и фразеологиче-

ских единиц, встречающихся в представля-

емых на лингвистическую экспертизу ма-

териалах, с указанием дефиниций из раз-

личных словарей – толковых, словарей рус-

ского арго, блатного жаргона, молодежного 

сленга (свыше 1 400 единиц), стилистиче-

ских помет, лексикографических источни-

ков, а также необходимого иллюстратив-

ного материала; словник белорусской сти-

листически сниженной лексики и фразео-

логии (около 1 000 единиц); образец оформ-

ления заключения эксперта; практические 

рекомендации по выполнению лингвисти-

ческой экспертизы, направленные на повы-

шение профессиональной компетенции 

экспертов-лингвистов, а также список спе-

циальной литературы, необходимой при 

производстве лингвистической экспертизы. 

Фактический языковой материал по-

собия представляет собой ограниченную в 

употреблении и табуированную лексику 

русского языка, а также устойчивые сло-

восочетания, содержащие в своем значении 

негативную оценку лица: болван „3. Бранно. 

Бестолковый, глупый человек‟ [12, с. 88], 

нести/понести ахинею „Разг. неодобр. Го-

ворить вздор, чепуху‟ [14, с. 21]). Словник 

ненормативной (стилистически сниженной, 

инвективной) лексики и фразеологии бело-

русского языка имеет важное теоретико-

прикладное значение, поскольку подобные 

лексикографические работы отсутствуют в 

отечественном языкознании, а изучение 

этого разряда лексико-семантических еди-

ниц в функциональном, психолингвистиче-

ском, юридическом аспектах в условиях де-

мократизации всех сфер общественной жиз-

ни послужит оптимизации вербальной ком-

муникации в современном социуме, форми-

рованию привлекательного языкового про-

странства: например, блюдаліз „Разм. пагард. 

Той, хто дагаджае каму-н. дзеля ўласнай 

выгады; прыслужнік, халуй‟ [15, т. 1, с. 389], 

партачыць „Разм. груб. Рабіць што-н. дрэн-

на, недакладна, без ведання справы‟ 

[15, т. 4, с. 58], каб цябе (яго, яе) разарвала 

(лаянк.) – ужываецца як пажаданне непрыем-

насці, няшчасця каму-н. [15, т. 4, с. 567–568]). 

Приведенные в пособии рекомендации 

ориентированы на оптимизацию деятельно-

сти эксперта-лингвиста, совершенствование 

его профессиональной компетенции. 

1. При изучении материала эксперт 

должен выяснить, относятся ли представ-

ленные вопросы к лингвистической компе-
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тенции, правильно (однозначно, грамотно) 

ли они сформулированы, в чем их смысл, 

каковы объект и предмет исследования. 

Не относится к компетенции эксперта-

лингвиста подготовка ответов на вопросы 

об объектах (рисунках, фотографиях), в 

смысловом содержании которых отсутст-

вует вербальный (словесный) компонент, 

установление соответствия или несоответ-

ствия действительности порочащих лицо 

сведений. В случае нечеткой формулировки 

вопроса, не позволяющей в полном объеме 

уяснить его смысл, а также в случае воз-

можности двоякого (неоднозначного) тол-

кования смысла вопроса, эксперт должен 

обратиться в запрашиваемый орган с 

просьбой о корректировке (уточнении) 

формулировки данного вопроса. 

2. Эксперт – специалист в области 

русского или белорусского языков – неком-

петентен отвечать на вопросы, требующие 

применения знаний из области иностран-

ных языков.  

3. Эксперт-лингвист может выявить в 

представленном на исследование материале 

лингвистические признаки оскорбления (ос-

корбительности), но не может установить 

сам факт оскорбления, унижения чести и 

достоинства личности. 

4. Анализ юридических норм права и 

установленных в обществе правил, опреде-

ляющих соотношение понятий «оценка 

личности» и «оценка действий личности», 

не является предметом лингвистической 

экспертизы. 

Заключение 
Таким образом, производство лингви-

стической экспертизы осуществляется се-

годня на основе достижений российской 

юрислингвистики и отечественного опыта 

изучения вербальной коммуникации. Перед 

специалистом стоит задача исследовать ис-

пользованные в речевом произведении язы-

ковые средства как в плане содержания 

(установление актуального значения слова, 

выявление криминалистически значимой 

информации), так и в плане выражения  

(характеристика языковой формы высказы-

вания). Кроме того, методика проведения 

лингвистической экспертизы предполагает 

учет аксиологических установок участни-

ков речевого общения и реализуемых ими 

коммуникативных стратегий. 

Трудности при анализе информацион-

ных материалов и установлении лингвисти-

ческих признаков речевого деликта обусло-

влены отсутствием единого стандарта про-

цедуры исследования спорного текста, 

сложным дуалистическим характером оце-

ночной лексики – прагмем, сочетающих в 

себе объективное и субъективное, рацио-

нальное и эмоциональное начала. Решению 

насущных проблем экспертной лингвисти-

ческой деятельности будет способствовать 

разработанное сотрудниками Института 

языкознания практическое пособие, направ-

ленное на повышение качества производ-

ства лингвистической экспертизы. 
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ФАУНИСТИЧЕСКИЙ КОД КУЛЬТУРЫ В ОНОМАСТИКОНЕ БРЕСТЧИНЫ 

 
Рассматриваются пути репрезентации фаунистического кода культуры в ономастическом про-

странстве Брестского региона. Фаунистический код культуры является одним из базовых кодов куль-

туры и связан с представлениями человека о мире животных. Материалом исследования послужили 

145 ономастических единиц разных разрядов, соотносимых с названиями представителей фауны. В ходе 

исследования установлено, что фаунистический код культуры эксплицируется в ономастиконе региона 

при помощи шести тематических групп онимов, отражающих не только основные особенности фауны 

Брестского региона, но и мифологические представления наших предков, связанные с тотемистическим 

культом животных. 

Ключевые слова: ономастикон, гидроним, годоним, эргоним, прагматоним, ивентоним, код куль-

туры, фаунистический код. 

 

Fauna Code of Culture in the Onomasticon of the Brest Region 
 

The article considers ways of representing the fauna code of culture in the onomastic space of the Brest 

region. The fauna code of culture is one of the basic codes of culture and is connected with human ideas about 

the world of animals 145 onomastic units of different categories corresponding to the names of representatives 

of the fauna served as the research material. During the research, it was established that the fauna code of the 

culture is explained in the onomasticon of the region with the help of 6 thematic groups of names that reflect not 

only the main features of the fauna of the Brest region, but also the mythological ideas of our ancestors related 

to the totemistic cult of animals. 

Key words: onomasticon, hydronym, godonym, ergonym, pragmatonym, eventonym, cultural code, fauna code. 

 

Введение 

Самой распространенной формой пе-

редачи информации между людьми являет-

ся вербальная коммуникация, с помощью 

которой в процессе своей жизнедеятельнос-

ти человек структурирует и номинирует ок-

ружающий мир и находящиеся в нем пред-

меты, в итоге получая особый вид контину-

ума – ономастическое пространство . 

В гуманитарных науках термин оно-

мастическое пространство появился бла-

годаря известному языковеду В. Н. Топоро-

ву, который в своих работах неоднократно 

указывал, что ономастическое пространство 

разных культур, территорий и эпох имеет 

разное заполнение и всегда обусловлено 

моделью мира, характерной для определен-

ного этноса в конкретное время [1]. 

Cхожее мнение высказывает В. Г. Гак, 

подчеркивая, что «в формировании прост-

ранственных номинаций ярко прослежива-

ется принцип, сформулированный в древ-

ности Протагором: Homo mensura omnium 

rerum – “Человек – мера всех вещей”. Про-

странственные номинации образуют четыре 

концентрических расширяющихся круга, 

происходя от понятий: человек – дом – 

страна – мир» [2, с. 128]. Об этом пишут и 

другие исследователи. Так, А. М. Мезенко 

указывает, что «наименования географиче-

ских объектов, или топонимы, как часть 

языкового пространства формируют особый 

фрагмент языковой картины мира, в кото-

ром специфическим способом отражаются 

мировидение и миропонимание народа, его 

история и культура» [3, с. 11]. 

В настоящее время рост числа онома-

стических исследований и расширение кру-

га вовлекаемого в них материала способ-

ствовали появлению целого ряда научных 

векторов, ориентированных на изучение 

этой лингвистической категории в разных 

аспектах и ракурсах. Ряд исследователей 

обращаются к отдельным фрагментам оно-
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мастического пространства – разрядам они-

мов: Л. В. Егорова («Опыт сопоставитель-

ного исследования годонимикона двух рес-

публик Поволжья (Чувашии и Марий Эл)») 

(2018), М. М. Сулейман («Название россий-

ских и британских телепередач: ономасио-

логический и прагмалингвистический ас-

пекты») (2018), М. А. Дрогайцева («Комму-

никативная эффективность медианомина-

ции (на материале названий региональных 

печатных средств массовой информации)») 

(2019). 

Процессы глобализации и глокализа-

ции не только оказали существенное влия-

ние на трактовку понятия ономастическое 

пространство, но и привели к значитель-

ному расширению проблематики: онома-

стическое пространство города  реги-

она,  страны  и др. Многие исследователи 

начинают изучать названия внутригород-

ских объектов, фестивалей и праздников, 

произведений искусства; в поле зрения уче-

ных попадают новые онимические единицы – 

названия коммерческих предприятий, мага-

зинов, товаров.  

О значительном расширении объекта 

исследования свидетельствуют темы дис-

сертационных работ за последние два деся-

тилетия: Е. А. Сотникова («Ономастическое 

пространство названий парфюмерной про-

дукции в русском языке») (2006), Е. А. Тро-

фимова («Названия деловых объектов: се-

мантика, прагматика, поэтика: на материале 

русских и английских эргонимов») (2006), 

Н. В. Носенко («Названия городских объек-

тов Новосибирска: структурно-семантиче-

ский и коммуникативно-прагматический 

аспекты») (2007), А. М. Емельянова («Эрго-

нимы в лингвистическом ландшафте поли-

этнического города: на примере названий 

деловых, коммерческих, культурных, спор-

тивных объектов г. Уфы») (2007), З. Т. Тана-

ева («Аббревиатурные эргонимы г. Махач-

калы как многоуровневая система») (2012), 

В. В. Стародубцева («Номинация внутри-

городских предприятий и учреждений в со-

временном русском языке: на материале 

ойкодомонимов г. Ульяновска») (2003). 

Наиболее перспективным направле-

нием, на наш взгляд, представляется изуче-

ние ономастических единиц в лингвокуль-

турологическом аспекте, поскольку данный 

ракурс исследования позволяет рассматри-

вать онимы как своеобразные маркеры при-

надлежности индивида к соответствующей 

лингвокультуре. По словам А. Ю. Шадже, 

«в каждой культуре как сложной самораз-

вивающейся системе формируются особые 

информационные структуры-коды, фикси-

рующие важные для целостности системы 

особенности ее взаимодействия со средой 

(опыт предшествующих взаимодействий)» 

[4, с. 78]. Коды культуры задают регио-

нальную урбанонимическую картину мира 

и занимают центральное место в городском 

коммуникативном пространстве, являясь 

его ядерными, ключевыми элементами. Об-

разуя особую систему координат, «коды 

культуры упорядочивают символы и струк-

турируют культурное знание» [5, с. 88]. 

Цель данной статьи – выявление спо-

собов репрезентации фаунистического кода 

культуры в ономастиконе Брестчины. 

 

Материал и методы 

Материалом исследования послужили 

названия, соотносимые с названиями пред-

ставителей животного мира, полученные 

методом сплошной выборки из документов 

государственного водного кадастра Рес-

публики Беларусь (реестр водных объектов 

Брестcкой области за 2020 г.); из списков-

указателей улиц городов Брестской обла-

сти; с сайтов предприятий и организаций; 

информационной справки Брестского област-

ного краеведческого музея (сектор «Природа 

и экология») «Реки, каналы и озера Брест-

ской области. Названия в легендах и ми-

фах» за 2020 г.»; из «Краткого топонимиче-

ского словаря Белоруссии» В. А. Жучкеви-

ча; из словаря «Мікратапанімія Брэстчыны» 

(авторы: Л. В. Леванцэвіч, Н. Р. Якубук, 

Т. А. Кісель); из энциклопедии «Современ-

ная геральдика Беларуси» (авторы: 

«В. И. Адамушко, М. М. Елинская; из ин-

тернет-ресурсов (туристические порталы 

https://www.-holiday.by/, https://www.belarus-

tourism.by/). 

Анализ и статистическая обработка 

материала проводились с использованием 

преимущественно дескриптивного метода, 

реализованного в таких приемах, как изу-

чение, обобщение и интерпретация. 

Общее количество проанализирован-

ных ономастических единиц – 145 (16 гид-

ронимов, 37 микротопонимов, 10 годони-

мов, 35 эргонимов, 32 прагматонима, 15 ар-

хитектонимов). 

https://www.-holiday.by/
https://www.belarus-tourism.by/
https://www.belarus-tourism.by/
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Результаты и их обсуждение 

С ранних эпох эволюции человечества 

животные играли «важную, исторически 

сложившуюся роль в повседневной жизни 

людей, они были культовыми, являлись 

предметами почитания, тотемами, покрови-

телями» [6, с. 11]. Как пишет В. М. Моки-

енко, «животное было для людей не только 

источником питания и одежды, но и мери-

лом многих человеческих качеств – как фи-

зических, так и нравственных» [7, c. 107]. 

Следы почитания разных животных в 

том или ином виде пронизывают религии 

всех времен и народов [8, с. 202]. В Древ-

нем Египте кошка считалась священным 

животным. Кошек с роскошью хоронили, 

устанавливали им памятники. Образ медве-

дя, наделяемый антропоморфными чертами, 

символикой здоровья и силы, фигурировал 

в мифах многих народов Евразии и Амери-

ки. Италики – народы, населявшие Апен-

нинский полуостров и прилегающие остро-

ва (Корсику, Сардинию, Сицилию) до обра-

зования Римского государства, – гадали по 

полету и крику священных птиц. 

В настоящее время в коммуникатив-

ном пространстве разных стран фиксирует-

ся значительное количество ономастиче-

ских единиц, прямо или косвенно указыва-

ющих на различных представителей флоры 

и фауны. Так, например, в урбанонимиконе 

польских городов фаунистический код объ-

ективируется в номинациях внутригород-

ских линейных объектов, связанных с 

названиями птиц (улицы Bociana (аист), 

Czapli (цапля), Kacza (утка), Wróbla (воро-

бей), Gawronia (грач), Gołębia (голубь), 

Kogucia (петух), диких и домашних живот-

ных (Owcza (овца), Lisia (лиса), Kozia (ко-

за)). «Птичий» рейтинг в названиях россий-

ских улиц оставляют орлы, лебеди, соколы 

и журавли (улицы Лебединая, Орлиная, Жу-

равлиная, Соколиная). Из млекопитающих 

чаще всего улицы называют в честь медве-

дей. Для Дальнего Востока наиболее час-

тотной является лексема тигр, для При-

волжья – комар, для Северного Кавказа – 

буйвол. И хотя такие ономастические еди-

ницы составляют незначительную часть, 

набор зооморфных номинаций – сущест-

венный признак конкретного этноса. 

Современная фауна Брестской обла-

сти – это обитатели широколиственного ле-

са (зубр, косуля, олень, кабан, куница); око-

ловодные животные (бобр, выдра, норка, 

лесной хорь); пресмыкающиеся (болотная 

черепаха, веретеница, амфибия-квакша). 

Фауна птиц характеризуется наибольшим 

разнообразием: фазан, орел-змееяд, скопа, 

филин, бородатая и серая неясыть, зеленый 

дятел и др. На территории области зафик-

сировано 112 гнездящихся видов, что со-

ставляет 49,5 % всего состава птиц, гнездя-

щихся в Беларуси. В старых фортах Брест-

ской крепости находится крупнейшая в Бе-

ларуси и в Европе зимовка летучих мышей; 

это вечерница малая, кожанок северный, 

ночница Бранта, ночница реснитчатая. Та-

кое разнообразие представителей животно-

го мира нашло отражение в ономастиконе 

Брестчины. 

Рассмотрение фаунистических номи-

наций Брестского региона целесообразно 

начать с названий водных объектов . 

В наборе наиболее частотных апелля-

тивов – названия животных: р. Бобрик 1, 

Старый Бобрик, Змейка, Зубрица, Мышь, 

Лань; оз. Барсуки, Змеиное; кан. Зубров-

ский; канава Медведица. Менее частотными 

являются гидронимы, в топооснове которых 

присутствуют названия рыб (оз. Карасин, 

кан. Окунинский) и птиц (р. Сорока, оз. Ле-

бедь, кан. Гусацкий, пр. Чайка). Зооморф-

ные гидронимы прямо указывают на пред-

ставителей фауны Брестского региона, вер-

бально фиксируя языковое сознание его жи-

телей. По морфологическому признаку 

названия водных объектов в большинстве 

случаев представляют собой существитель-

ные (субстантивы) мужского или женского 

рода в именительном падеже. Фаунистиче-

ский код культуры реализован в основах 

16 гидронимов. 

Важная роль в конструировании оно-

мастикона региона принадлежит микро-

топонимам, которые не только выполняют 

номинативную функцию, но и фиксируют 

«целый ряд культурных ассоциаций, за-

крепленных в языковом сознании жителей 

региона» [9, с. 4]. 

Микротопонимы, в которых вербаль-

но отразилась фауна региона, представлены 

в достаточно большом количестве. Всего 

зафиксировано 37 названий различных птиц 

и животных, обитающих на территории 

Брестской области. Достаточно продуктив-

ными оказались лексемы волк, аист, гусь, 

барсук. Приведем ряд примеров: Бусловка – 



ФІЛАЛОГІЯ 15 

место на болоте в д. Смоленица (Пружан-

ский р-н), Буслянка – луг в д. Старые Пески 

(Березовский р-н), Бусляўка – поле в д. Ре-

чица (Каменецкий р-н), Буськi – болото в 

д. Велище, д. Тобулки (Пинский р-н), Бусь-

кова Ныўка – поле в д. Дубой (Пинский р-н); 

Воўчарня – лес в д. Дубновичи (Пинский р-н), 

Воўчы лес – лес в д. Мокраны (Малорит-

ский р-н), Воўчы лог – часть леса в д. Вели-

кое село (Пружанский р-н), Воўчы лес – луг 

в д. Борщево (Каменецкий р-н), Воўчы лес – 

луг в д. Заборовцы (Пинский р-н), Воўчык – 

поле в д. Ладорож (Пинский р-н), Воўчэ – 

лес в д. Старые Пески, д. Огородники, 

д. Войтешин (Березовский р-н), Гусi – место 

в лесу у д. Хотомель (Столинский р-н), 

Барсучыя Норы – лес в д. Ёлово (Барано-

вичский р-н), Барсучка – поле в д. Родевичи 

(Каменецкий р-н) [10]. Вероятно, появление 

подобных названий обусловлено тем, что в 

этих местах когда-то водились волки, при-

летали аисты. Анализ свидетельствует, что 

подавляющее большинство микротопони-

мов обладают свойством т. н. «фиксации» – 

отображают реальных представителей жи-

вотного мира обозначенных территорий, не-

которые особенности среды их обитания, а 

также микровоспрятие субъекта номинации. 

В городской среде в качестве основы 

названий внутригородских линей-

ных объектов  чаще всего выступают 

названия птиц: ул. Голубиная, Журавлиная; 

пер. Лебединый, Соловьиный, Буслиный. Ра-

зово представлены номинации, образован-

ные от названий животных, например, пер. 

Боберный в городе Барановичи. С точки 

зрения морфологии все номинации являют-

ся прилагательными. Количественный по-

казатель годонимов – 10 единиц. 

Эргонимы и прагматонимы в комму-

никативном пространстве Брестчины пред-

ставляют собой динамично развивающийся 

именной пласт, обладающий, помимо но-

минативной функции, функцией речевого 

воздействия на жителя региона. 

В ходе проведенного исследования 

установлено, что названия различных пред-

ставителей фауны (птиц и животных) нахо-

дят свое отражение в искусственных но-

минациях разных типов  коммерче-

ских объектов: усадеб, гостевых домов и 

отелей («Медвежья завала», «Ежонка», 

«Чижи», «Лебединый», «Чайка», «Беларус-

кiя буслы», «Бусловка», «Буслянка»); кафе и 

ресторанов («Ласточка», «Кorova», «Ось-

миножка», «Чайка», «Аист»), салонов кра-

соты и парикмахерских («Гепард», «Черный 

фламинго», «Стрекоза», «Колибри»); в на-

званиях продуктов питания  (сосиски 

детские «Медвежки», пирожное «Муравей-

ник», «Птичье лакомство»; кекс «Зебра»; 

торты «Лебединый остров», «Муравей-

ник», «Буренка»; мороженое «Коровка», 

«Птичка Брестская», алкогольной про-

дукции (вино «Журавлиная песня»; водки 

«Дикая Утка VIP», «Золотой Зубр преми-

ум», «Медвежий Лог (на можжевельни-

ке)», крепкий спиртной напиток «Добры 

бабер», коньяк «Белый аист») и текс-

тильной продукции  (ситец «Совушка», 

«Буслiк», «Джунгли», «Зайка», «Мишутки»; 

бязь «Мишутки», «Зайка», «Мишки», «Dog»; 

постельное белье «Тэдди», «My Kitty»). 

Как видно из приведенных примеров, 

структура эргонимов и прагматонимов не-

однородна. В зависимости от количества 

знаменательных компонентов в их составе 

можно выделить две группы – наименова-

ния однословные (ресторан «Чайка», уса-

дьба «Буслянка», ситец «Зайка») и много-

словные (парикмахерская «Рыжая лиса», 

сладость мучная «Пай Муравьиный», кафе 

«Замок Зубра», усадьба «Золотой гребе-

шок», настойка «Горыныч на рыбалке»). 

Высокой количественной нагрузкой в 

эргонимии и прагматонимии характеризу-

ется апеллятив аист: усадьбы «Беларускiя 

буслы», «Бусловка», «Буслянка»; магазин 

«Буслик»; торговая марка «Белый аист», 

коньяк «Белый аист». Широкое использо-

вание апеллятива в ономастическом про-

странстве, по словам О. Б. Переход, вполне 

очевидно, поскольку «бусел для белорусов 

сакральная птица – хранитель жилища от 

языческого бога Перуна, образец гармонич-

ной семейной жизни, вестник весны, носи-

тель национальной символики цвета (белый 

с дополнением черного и красного), харак-

терной для белорусского национального 

строя» [11, с. 83]. 

С целью повышения эффективности 

рекламного воздействия на адресата номи-

натор часто намеренно использует нестан-

дартные мотивационные модели, преце-

дентные феномены и полиязычность. В ря-

де случаев нестандартность проявляется 

посредством косвенной номинации пред-

ставителя фауны: настойка «Медвежий лог 
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липовая на меду», пирожное, торт «Пти-

чье лакомство», торт «Муравейник», кафе 

«Берлога», булочка «Лебединый остров», 

зоомагазин «Dr. Hvostoff», торговая марка 

«Икрима», зоомагазин «4 лапы», настойка 

«Брестская зубровка». В основе последнего 

прагматонима – название душистой травы, 

которая, произрастая в Беловежской пуще, 

является пищей для зубров, откуда и полу-

чила свое название. 

К числу эффективных приемов по-

вышения прагматического потенциала они-

мов можно отнести и единичные случаи 

апелляции к прецедентным именам сказоч-

ных или литературных персонажей: ситец 

«Божья коровка», «Кролик Роджер», пи-

рожное «Курочка Ряба», пирожное «Мура-

вьишка», хлеб «Светлячок», настойка горь-

кая «Горыныч на рыбалке», магазин «Розо-

вый слон», магазин «Хатико». Так, прагма-

тоним пирожное «Курочка Ряба» отсылает 

к названию русской народной сказки «Ку-

рочка Ряба», название хлеб «Светлячок» – 

к названию советского короткометражного 

рисованного мультипликационного фильма 

режиссера Анатолия Петрова, эргоним ма-

газин «Хатико» ассоциируется с известным 

американским фильмом «Хатико: самый 

верный друг». 

Незначительное количество коммер-

ческих наименований предприятий и про-

дукции – лексические заимствования с со-

хранением графического облика (крафто-

вая бургерная «MOMOO burger house», кафе 

«Coyote», фитнес-клуб «Green crocodile», 

водка Royal Bison, песокафе «DogHut», 

швейное предприятие «Foxy Fox», кофейня 

«Foxy Coffee», курсы дизайна «Fox Art»). 

Все зафиксированные иноязычные эргони-

мы и прагматонимы представлены на ан-

глийском языке, что является отражением 

современной нейминговой тенденции. 

Как декоративные элементы, работа-

ющие на аттрактивность, воспринимаются в 

современной городской среде на вывесках 

коммерческих предприятий по производ-

ству продуктов питания и в логотипах тор-

говых марок визуальные образы птиц и жи-

вотных, образующие с вербальной частью 

семиотически осложненный текст: зубр – 

ОАО «Белалко», аист – ОАО «Беловежский 

гостинец», рыба – торговая марка «Санта 

Бремор HoReCa», цыпленок – ОАО «Друж-

ба», петух – ОАО «Оранчицкая птицефаб-

рика», корова – ОAО «Березовский мясо-

комбинат» и бургерная «MoMoo», лиса – 

фитнес-клуб «FitFox», лиса – торговая 

марка «Мороженое Бринко-Айс». В данном 

случае образы птиц и животных использу-

ются как олицетворение природных сил, 

эталоны грации, красоты, выносливости, 

скорости, иными словами, делается упор на 

их уникальные качества, которые исполь-

зуются для усиления характеристик про-

дукции, улучшения восприятия коммерче-

ских предприятий. 

Визуальные модели восприятия окру-

жающей действительности эксплицируются 

в семиотическом ландшафте Брестского ре-

гиона посредством архитектонимов (тер-

мин наш. – И. И.) – малых архитектурных 

форм и жанровых композиций. В ономасти-

коне Брестчины зафиксировано 15 архитек-

тонимов, соотносимых с названиями живот-

ных: памятник воробью (Барановичи); жан-

ровая скульптура «Бобры-строители», сте-

ла «Летящий аист», памятник «Летучая 

мышь» (Брест); скульптурная фигура зубра 

(Каменец), скульптура волка-покровителя 

(пос. Логошин). 

В количественном отношении, пожа-

луй, превалирует архитектурный образ зуб-

ра. Это и гигантская скульптурная фигура 

зубра на трассе Минск – Брест на пересече-

нии Минской и Брестской областей, и ком-

позиция волынского князя с зубром, и па-

мятник зубру в Национальном парке «Бело-

вежская пуща». 

В 2003 г. в центре г. Барановичи был 

установлен памятник воробью, и это един-

ственный памятник птице в Беларуси. Уве-

ковечить маленькую птичку решил мест-

ный горисполком при поддержке общест-

венной организации «Охрана птиц Белару-

си» в рамках национальной кампании «До-

мовый воробей – птица 2003 года». 

В 2009 г. в семиотическом ландшафте 

Бреста появился памятный знак «Старый 

город», посвященный 990-летию города. На 

камне-валуне на старорусском языке раз-

мещен приказ об учреждении должности 

фонарщика. Ниже помещена бронзовая 

плита с изображением схематической карты 

Брест-Литовска конца XIX в. Пространство 

дополнено иконическим знаком – выпол-

ненной из кованного железа с бронзовым 

напылением летучей мышью с керосино-

вым фонарем в лапах. 

https://restaurantguru.ru/Coyote-Club-Brest-Brest-Brest-Region


ФІЛАЛОГІЯ 17 

С появлением скульптуры волка-

покровителя в городском поселке Логишин 

связана целая легенда. Зимой 1552 г. купец 

Логиш со своим караваном отправился в 

Пинск. Накануне поездки владельца кара-

вана Логиша предупреждали об опасности. 

В окрестностях Логишина лошадей карава-

на напугал вой обитавших в окрестностях 

волков, сани застряли в болоте, и купцу 

пришлось зимовать за Ясельдой. В 1643 г. 

Логишин получил Магдебургское право, а 

король Сигизмунд III даровал городу герб 

«Волк на лосиных ногах». На голубом щите 

волк изображен с поднятой вверх головой, 

на лосиных ногах и с лисьим хвостом. 

Наряду с механизмами хранения и 

передачи знаний посредством языка, в ком-

муникативном пространстве региона на 

протяжении уже длительного времени 

функционируют маркеры других семиоти-

ческих систем. Одним из таких маркеров 

выступает входящая в семиосферу (Ю. Лот-

ман) геральдическая символика. В «симво-

лике герба, уходящей корнями в средневе-

ковье, вербальная составляющая, цвет, циф-

ры, поза или жест фигуры животного из ге-

ральдического бестиария, растение, форма 

герба обладают глубинной семиотикой» 

[12, с. 950]. 

В геральдике многих областей Бела-

руси присутствуют крупные (зубры, медве-

ди, олени, лоси, рыси) и более мелкие пред-

ставители фауны (зайцы, белки), а также 

пернатые – орлы, журавли, аисты, голуби, 

лебеди. 

Фаунистический код находит отраже-

ние и в геральдике ряда населенных пунк-

тов Брестской области: птица лунь, держа-

щая в когтях лилиеобразный цветок (д. Лу-

нин); вьюн (д. Большие Чучевичи); червле-

ный прыгающий петух (д. Бостынь); два се-

ребряных журавля (г. Ганцевичи); волк 

(п. Логишин); черный петух (с. Малеч); ла-

зуревый уж, увенчанный золотой короной 

(г. Пружаны); серебряная цапля (д. Синке-

вичи); аист с золотым оперением и золотой 

дубовой ветвью в клюве (г. Столин); золо-

той зубр (Брестская область). 

Таким образом, фаунистический код 

культуры объективируется в ономасти-

ческом пространстве Брестского региона 

при помощи шести тематических групп. 

Ономастические единицы разных разрядов 

не только отражают основные особенности 

фауны, но и воплощают коллективный спо-

соб восприятия и организации регио-

нального пространства. Исследование в 

лингвокультурологическом ракурсе регио-

нальной ономастической лексики «дает 

возможность определить потенции совре-

менных лексических единиц и сопоставить 

их содержание с архаичным культурным 

кодом» [13, с. 3], описать ономастическое 

пространство региона как «единый текст 

культуры». 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ РОМАНА РОНА РЭША «УЩЕЛЬЕ» 

 
Исследуется литературный регионализм на материале творчества современного американского 

писателя Рона Рэша, который вырос в Северной Каролине, вблизи Аппалачских гор, и большую часть 

своих произведений посвятил именно этому региону, его истории и культуре. Для выявления региональ-

ной составляющей романа Р. Рэша «Ущелье» рассмотрены его культурно-историческая основа, факто-

логический базис, хронотоп, система персонажей, структура сюжета, интермедиальный аспект, язык 

и другие элементы. Сделан вывод о том, что данное произведение свидетельствует о сохраняющейся 

значимости регионализма в современной литературе и демонстрирует способность региональных ав-

торов передавать этнографическое своеобразие той или иной местности, сохранять культурно-

историческую память, поднимать общечеловеческие вопросы, вбирать лучшие достижения националь-

ной и мировой литератур. 

Ключевые слова: литературный регионализм, природный, социальный и культурный ландшафт, 

литература Юга США, Рон Рэш, Аппалачская литература. 

 

The Regional Component of the Novel «The Cove» by Ron Rash 

 
The article considers literary regionalism on the basis of the fiction of the contemporary American author 

Ron Rash who grew up in North Carolina, in the Appalachian mountains, and devoted most of his literary works 

to this region, its history and culture. To identify the regional component of Ron Rash’s novel «The Cove», it has 

been examined from the point of view of its cultural-historical background, factual basis, chronotope, system of 

characters, plot structure, intermediality, language, and other elements. It is concluded that Ron Rash’s novel 

«The Cove» testifies to the importance of regionalism in contemporary literature and demonstrates the ability of 

regional authors to represent the ethnographic specificity of a particular locality, to preserve cultural-historical 

memory, to raise universal human issues, to absorb the best in the national and world literatures. 

Key words: literary regionalism, natural, social and cultural landscape, literature of the American South, 

Ron Rash, Appalachian literature. 

 

Введение 

Феномен регионализма является объ-

ектом изучения различных научных дисци-

плин: географии, социологии, политоло-

гии, культурологии, истории и др. В его ос-

нове – представление о регионе как такой 

территории или составной части государ-

ства, «которая с исторической, социальной 

и географической точек зрения может быть 

рассмотрена как относительно единая» 

[Цит. по: 1]. Культурный регионализм, по 

мнению В. Н. Стрелецкого, есть, прежде 

всего, «своеобразие, самобытность регио-

нальных сообществ людей, неразрывно свя-

занное с региональным разнообразием 

культурных ландшафтов» [2, с. 11], при 

этом в регионализме как феномене культу-

ры можно выделить два пласта: «объектив-

ный» – «некая комбинация культурных ха-

рактеристик, которые придают той или 

иной территории черты своеобразия, непо-

вторимости, а то и уникальности», и «ре-

флексивный», «выражающийся в представ-

лениях людей о своеобразии и самобытно-

сти тех или иных местностей и территорий, 

а в первую очередь – о своей собственной 

идентичности» [2, с. 11]. 

Именно в контексте второй состав-

ляющей культурного регионализма, отно-

сящейся к сфере общественного сознания, 

особая роль отводится литературному ре-

гионализму. Как литературное явление ре-

гионализм подразумевает наличие художе-

ственных произведений, в которых авторы 

описывают природу и историческое про-

шлое какого-либо региона, а также быт, 

традиции, язык населяющей регион общи-

ны, ее этническую, конфессиональную и 
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социальную структуру «с более серьезной 

целью, нежели просто предоставление фо-

новой информации» [Цит. по: 1]. С опреде-

ленным природным и социальным ланд-

шафтом неразрывно связаны характеры и 

поведение персонажей, их система ценно-

стей, а та или иная местность предстает в 

произведении как многослойный «палимп-

сест», содержащий отсылки к «геологии, 

метеорологии, истории, мифологии, этимо-

логии, семейной генеалогии, сельскохозяй-

ственным практикам, рассказыванию исто-

рий и региональным народным традициям» 

[3, p. 17]. Таким образом, региональная ли-

тература и выражает, и формирует регио-

нальное самосознание, региональную иден-

тичность, любовь к «малой родине». 

В научной литературе, занимающейся 

проблемой литературного регионализма, 

проводится типологическое разграничение 

между региональной литературой и литера-

турой «местного колорита». Если воспроиз-

ведение особенностей географии опреде-

ленной территории, традиций и языка ее 

уроженцев становится основной целью ав-

тора произведения, то говорят о литературе 

«местного колорита», или областнической 

литературе. Художественное задание авто-

ра здесь зачастую сводится к обращению к 

«самоценным описаниям природы, быта, 

обычаев территории, а также к истории 

края, воспринимаемой в сентиментальном 

ключе и в виде регионального мифа» [4]. 

Однако большинство авторов, черпающих 

творческое вдохновение в «локальном», 

стремятся выйти за рамки регионального 

контекста, подняться на уровень «универ-

сального», и для этого они обращаются к 

«более глубоким, сложным и общим че-

ловеческим свойствам и проблемам» 

[5, p. 201] (здесь и далее при ссылке на ан-

глоязычный источник перевод выполнен 

автором статьи. – И. К.). 

В контексте изучения литературы 

США понятие «регионализм» отражает спе-

цифику исторического, социально-экономи-

ческого и культурного развития американ-

ских регионов, получившую отражение в 

литературе и обусловленную особенностя-

ми освоения североамериканского материка 

представителями различных этнических и 

социальных групп и огромными природно-

ландшафтными различиями и контрастами. 

Среди регионов США, повлиявших на ху-

дожественное воображение американских 

авторов, выделяются, в частности, Новая 

Англия, Дальний Запад, американский Юг. 

Феномен регионализма в американской ли-

тературе, зародившись на самых ранних 

этапах ее развития, наиболее ярко проявил-

ся во второй половине XIX в., однако со-

хранил, по мнению литературоведов, свое 

влияние и сегодня «невзирая на глобализа-

ционные процессы, способствующие сгла-

живанию различий между культурными 

традициями отдельных областей» [4]. 

Продолжают появляться и научные 

работы, в т. ч. и на постсоветском прост-

ранстве, в которых осмысляется творчество 

отдельных американских писателей, ощу-

щающих свою региональную идентичность, 

а также выявляется типологическая общ-

ность эстетических форм и проблемно-

тематических узлов в творчестве групп ав-

торов, представляющих те или иные регио-

нальные литературные традиции (диссерта-

ционные исследования И. В. Морозовой, 

А. Б. Танасейчука, В. В. Переяшкина, 

К. М. Барановой, Е. Ю. Рогоновой и др.). 

Цель данного исследования – выяв-

ление региональной составляющей творче-

ства современного американского писателя 

Рона Рэша на материале его романа «Уще-

лье» («The Cove», 2012. При переводе на-

звания романа на русский язык принима-

лось во внимание следующее значение сло-

ва cove: «ущелье или проход между холма-

ми» [6, c. 110]). 

 

Основная часть 

Рон Рэш родился и вырос в штатах 

Южная и Северная Каролина, вблизи Аппа-

лачских гор, и отправной точкой его худо-

жественных поисков стали история, куль-

тура, быт и природный ландшафт этого ре-

гиона. Писатель не раз подчеркивал связь 

своего творчества с региональной литера-

турой и культурой и отмечал определяющее 

влияние представителей «южной школы» 

американской литературы (У. Фолкнера, 

Ю. Уэлти, Ф. О‟Коннор и др.) на формиро-

вание своей творческой индивидуальности 

[7, p. 8, 21, 129, 181]. Неслучайно в 2005 г. 

«Содружество южных писателей» удостои-

ло Рэша премии имени Джеймса Стилла, a 

«Общество литературных критиков Юга» 

признало его роман «Святые у реки» 

(«Saints at the River») лучшей книгой года. 
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Финалистами литературной премии 

Пен/Фолкнер становились сборник расска-

зов Рэша «Химия и другие рассказы» 

(«Chemistry and Other Stories», 2007) и его 

роман «Серена» («Serena», 2008). Писатель 

является обладателем литературной премии 

имени Шервуда Андерсона, международ-

ной литературной премии имени Фрэнка 

О‟Коннора, литературной премии имени 

О. Генри (дважды) и др. В американском 

литературоведении произведения Р. Рэша, 

Л. Смит, Ч. Фрейзера, Ф. Чэппела и других 

авторов, раскрывающие этнокультурное 

своеобразие горных регионов южных шта-

тов, зачастую соотносятся с особым пла-

стом литературы американского Юга – ли-

тературой Аппалачей (Appalachian litera-

ture), в центре которой – «житель горных 

районов, его борьба с самим собой, с при-

родой и внешним миром» [8, p. хvii]. 

В романе «Ущелье» Рэш обращается 

к одной из малоизвестных страниц регио-

нальной истории. Как признавался сам пи-

сатель, для него стало открытием, что неда-

леко от его дома в Северной Каролине в ку-

рортном местечке Хот Спрингс во время 

Первой мировой войны был создан лагерь 

для интернированных немцев. Многие из 

них были частью команды немецкого транс-

атлантического пассажирского лайнера 

«Фатерлянд» («Vaterland»), который на 

момент своего спуска на воду 3 апреля 1913 г. 

был самым большим и самым шикарным 

кораблем в мире. Когда началась Первая 

мировая война, корабль находился в США 

и должен был отправиться назад в Герма-

нию, однако капитан получил приказ оста-

ваться в Нью-Йорке и ждать дальнейших 

инструкций. Когда Великобритания объя-

вила войну Германской империи, команде 

«Фатерлянда» было предложено вернуться 

в Германию, но больше половины ее захо-

тели остаться на судне. Они могли посе-

щать театры, выставки, многие научились 

говорить по-английски. В течение ранней 

стадии войны немецко-американское сооб-

щество использовало судно для банкетов и 

концертов, но, когда 6 апреля 1917 г. США 

вступили в войну, «Фатерлянд» был рекви-

зирован американскими властями, преобра-

зован в военное транспортное судно и пе-

реименован в «Левиафан», а часть членов 

команды была отправлена в Хот-Спрингс. 

В целом в лагере оказалось более двух ты-

сяч пассажиров и членов экипажей немец-

ких судов [9].  

Когда Рэш прочитал в одном из доку-

ментальных источников, что за время суще-

ствования лагеря (19 месяцев) всего одно-

му немцу удалось из него бежать, в его во-

ображении возникли очертания сюжета и 

системы образов будущего романа [7, p. 147]. 

Главными героями романа «Ущелье» явля-

ются Лорел Шелтон и ее брат Хэнк. Их ро-

дители умерли, и они живут вдвоем на 

ферме, расположенной в мрачном ущелье в 

Аппалачских горах в западной части Се-

верной Каролины. Хэнк недавно вернулся 

домой с фронтов Первой мировой войны, 

где лишился руки. Однажды Лорел обна-

руживает в ущелье незнакомца. Как выяв-

ляется в ходе развития сюжета, это Уолтер, 

немецкий музыкант, который работал на 

лайнере «Фатерлянд» и вместе с другими 

членами команды оказался в лагере Хот 

Спрингс, однако, сумел оттуда сбежать. 

Еще один герой романа – амбициозный и 

эгоистичный Чонси Фейт, армейский вер-

бовщик и сын директора банка. Основное 

действие в романе происходит с августа по 

ноябрь 1918 г., когда в США царят анти-

немецкие настроения, и Чонси Фейт актив-

но ведет в близлежащем городке Марс Хилл 

кампанию по искоренению всего немец-

кого, в т. ч. книг классиков немецкой лите-

ратуры в библиотеке местного колледжа. 

Поначалу Уолтер притворяется не-

мым, однако Лорел обнаруживает среди его 

вещей медальон с надписью «Vaterland» и с 

помощью преподавателя колледжа находит 

заметку, опубликованную в «The New York 

Times» от 15 ноября 1916 г., о том, что на 

лайнере «Фатерлянд» были проведены бла-

готворительный ужин, концерт и фестиваль 

с целью помощи «воюющей стороне» (на 

тот момент – Германии), которые посетило 

более 650 человек. Лорел разоблачает Уол-

тера, и ему больше не нужно притворяться 

немым, что позволяет героям познакомить-

ся поближе и полюбить друг друга. Они 

начинают строить планы о том, как вместе 

уедут в Нью-Йорк, однако этим планам не 

суждено осуществиться: местные жители во 

главе с Чонси Фейтом узнают, что Лорел и 

Хэнк скрывают в ущелье «немецкого шпи-

она», и нападают на ферму. В кульмина-

ционном эпизоде романа брат и сестра по-

гибают: Лорел от случайного выстрела вин-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
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товки Чонси, а в безоружного Хэнка Чонси 

стреляет вполне осознанно, опасаясь его 

мести. Сам Чонси находит свою смерть в 

пересохшем старом колодце на ферме. Уол-

тера, которого Лорел успевает предупре-

дить, преследователи так и не находят, и в 

финале романа, когда приходит известие о 

том, что война закончилась, опустошенный 

и подавленный, он едет в Нью-Йорк. 

Помимо опоры на региональную ис-

торию и характерные для Аппалачского ре-

гиона Юга культурные реалии и социально-

психологические типы, в романе Рэша об-

наруживаются и другие элементы южного 

художественного дискурса. Так, автор стре-

мится воссоздать своеобразие природного 

ландшафта Аппалачей и даже привносит в 

его описание элемент мистического, сверхъ-

естественного. Роман начинается с пролога, 

в котором в 1957 г. ущелье, теперь уже без-

людное и заброшенное, инспектирует ра-

ботник Управления долины Теннесси (TVA), 

т. к. в соответcтвии с прoектом строитель-

ства гидроэлектростанции эта территория 

должна быть затоплена для сооружения 

плотины. Стоит отметить, что здесь Рэш 

вновь обращается к региональному матери-

алу, т. к. в горных районах штата Южная 

Каролина в 1973 г. действительно были со-

зданы два искусственных озера и гидро-

электростанция на месте долин Джокасси и 

Кеоуи, что потребовало освобождения 

больших территорий и переселения людей. 

(В своем романе «Одной ногой в раю» 

(«One Foot in Eden», 2002) Рэш более по-

дробно описывает эти события, отмечая, 

что данный проект, с одной стороны, сти-

мулировал рост экономики этого региона, в 

т. ч. туристической отрасли, а с другой – 

нанес определенный урон его природе и 

историко-культурному наследию, вмешался 

в судьбы людей, которым пришлось поки-

дать родные места [7, p. 102]). 

В восприятии инспектора ущелье 

предстает мрачным и зловещим: крутые 

склоны гор, загораживающие солнечный 

свет, высохшие каштановые деревья, пова-

ленные стволы. Заброшенная ферма, зарос-

шее пастбище, огороженное заржавевшей 

проволокой, доски, отвалившиеся от стен 

сарая, череп, поднятый им наверх при по-

пытке набрать воды в колодце, – повсюду 

признаки разрушения и смерти. В основной 

части повествования мы видим ущелье уже 

глазами Лорел, и из ее воспоминаний чита-

тель узнает о несчастьях, выпавших на до-

лю их семьи после переезда, и о поистине 

сверхъестественной силе, которую ущелье 

имеет над его обитателями: «Чероки избе-

гали ущелья, а первая поселившаяся здесь 

семья белых умерла от оспы. Рассказывали 

об охотниках, которые входили в ущелье – 

и больше их никто не видел, и о том, что 

здесь бродят привидения и призраки. Но ро-

дители Лорел не знали всего этого той вес-

ной, когда отец пересек границу между 

округами Кок и Мэдисон в поисках деше-

вой земли и нашел здесь сто акров по цене 

двадцати в Теннесси» [10, p. 17–18].  

В своих интервью Рэш не раз выска-

зывал мысль, что существует тесная духов-

ная связь между природным окружением 

человека и его физической и духовной жиз-

нью. «Когда живешь в горах… могут про-

изойти две вещи. Первое – ты чувствуешь 

себя защищенным горами… Но может про-

изойти и так, что недостаток света скажется 

на физическом состоянии людей, которые 

живут в ущелье. И всегда есть ощущение 

собственной ничтожности и незначительно-

сти по сравнению с этими горами, которые 

находятся здесь уже миллионы лет и нави-

сают над тобой. В результате возникает не-

кий фатализм, который я видел и в моей 

собственной семье»
 
[7, p. 148]. Рэш прихо-

дит к выводу о том, что «ландшафт – это 

судьба», и по такому принципу создан в 

романе и образ Лорел Шелтон. Красота 

этой девушки неброская, как и красота по-

росших лесом склонов гор, и она смирилась 

с тем, что ущелье забрало жизни ее родите-

лей и навсегда отделило ее от местного со-

общества. Для жителей Марс Хилл она ста-

ла воплощением «проклятия ущелья», и в 

тех редких случаях, когда она выбирается в 

город за покупками, ее сторонятся и чура-

ются, а некоторые и вовсе считают ее ведь-

мой из-за багрового родимого пятна у нее 

на плече. В образе Лорел, на наш взгляд, 

ощущаются традиции «южной школы» 

американской литературы, которой всегда 

были наиболее интересны проявления мар-

гинальности и инаковости, их репрезента-

ция и легитимация. Эмоциональная нераз-

витость окружающих, их неспособность 

разглядеть искренность и красоту человече-

ских чувств порой становятся причиной то-

го, что судьба такого героя складывается 



ФІЛАЛОГІЯ 23 

трагически, что и происходит с Лорел. Об-

раз мрачного ущелья, обладающего мисти-

ческой, таинственной силой, страдания ге-

роини, ее насильственная смерть являются 

элементами готического хронотопа в ро-

мане Рэша и напрямую связывают его с 

другими произведениями «южной готики», 

характерными признаками которой, в част-

ности, являются наличие в повествовании 

южного пейзажа, указывающего на физиче-

ское и моральное разложение разрушенного 

и заброшенного дома, распадающейся юж-

ной семьи, физического и психологическо-

го насилия, превалирующего чувства от-

чуждения и тревоги [11]. 

Тем не менее даже в ущелье Лорел 

ищет и находит проявления красоты, а, 

возможно, именно одинокая и безрадостная 

жизнь в ущелье обострила ее восприимчи-

вость к прекрасному и склонность к реф-

лексии. Она замечает взмах крыльев бабоч-

ки, блики солнца на гранитном выступе 

скалы, яркий цвет плавников форели, алые 

листья сумаха, серебристую кору березы, и 

во всем этом проявляются тонкая, поэтиче-

ская натура героини, ее богатый внутрен-

ний мир. Кроме того, такие детали создают 

в повествовании «чувство места», что соот-

ветствует представлению Рэша о том, что, 

если читатель увидит созданную автором 

художественную реальность, он не останет-

ся к ней равнодушным [12]. Помимо харак-

терологической, описание природного окру-

жения героини несет в романе и аксиологи-

ческую функцию: душевная щедрость Ло-

рел, ее готовность помочь обусловлены, по 

мысли автора, именно ее близостью к пер-

возданной природе родного края. 

Один из образов, имеющих отноше-

ние к фауне Аппалачского региона, облада-

ет в романе символической значимостью. 

Лорел вспоминает, как в ущелье несколько 

раз залетала стая каролинских попугаев, яр-

ких шумных птиц с опереньем желтого, 

оранжевого и зеленого цветов, которые ей 

всегда нравились. Особенностью поведения 

этих птиц было то, что если фермеры уби-

вали одного или нескольких попугаев, ко-

торые зачастую наносили ущерб посевам, 

то вся стая возвращалась к раненым или 

убитым сородичам, что давало возможность 

продолжать их уничтожать (в 1939 г. этот 

вид был признан вымершим, прежде всего 

из-за влияния антропогенных факторов) [13]. 

Отец Лорел также однажды выстрелил в 

птиц, и героиня навсегда запомнила их тро-

гательное отношение к своим сородичам и 

их ужасную смерть, которая, по задумке ав-

тора, предвосхищает ее собственную траги-

ческую судьбу. Эту же функцию имеет и ее 

имя – Лорел Шелтон, которое прямо отсы-

лает читателей к одной из кровавых стра-

ниц истории Северной Каролины периода 

Гражданской войны, т. н. резне в долине 

Шелтон Лорел (Shelton Laurel massacre) в 

округе Мэдисон. Стоит отметить, что штат 

Северная Каролина вышел из Союза по-

следним, и там были сильны проюнионист-

ские настроения, особенно в западных ок-

ругах штата, где преобладали мелкие фер-

мерские хозяйства и мало использовался 

труд рабов. В частности, если во всем штате 

в 1860 г. насчитывалось порядка 35 000 ра-

бовладельцев и 330 000 рабов, то в округе 

Мэдисон их было всего 46 и 213 соответст-

венно [14, p. 59]. Местные жители всячески 

уклонялись от вступления в армию Конфе-

дерации, а многие из тех, кто все же запи-

сался добровольцем, вскоре дезертировали 

с фронта и нашли убежище в горах недале-

ко от своих ферм и семей. В 1863 г. в поис-

ках соли, одежды и пропитания отряд юнио-

нистов и дезертиров совершил несколько 

налетов на местность между долиной Шел-

тон Лорел и городом Маршаллом в округе 

Мэдисон. Войска конфедератов под коман-

дованием полковника Л. Аллена и подпол-

ковника Дж. Кейта по приказу генерала 

Г. Хета совершили ответный рейд, врыва-

ясь в дома, расположенные в долине, и пы-

тая женщин и детей, чтобы узнать место 

нахождения отряда. В результате были 

схвачены пятнадцать человек, в т. ч. не-

сколько подростков, многие из которых 

были родственниками и носили фамилию 

Шелтон. Двоим удалось бежать, а остав-

шихся отвели в лес, заставили встать на ко-

лени и расстреляли в упор. При этом только 

пятеро из схваченных действительно участ-

вовали в налете. В этом контексте аллюзив-

ность имени героини – не только еще один 

элемент, раскрывающий региональную со-

ставляющую романа, но и прием, позволя-

ющий автору выйти за рамки регионально-

го дискурса, высветить такие темы, как 

хрупкость и ценность каждой человеческой 

жизни, значимость культурно-исторической 

памяти. 
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В образе Уолтера (его настоящее имя 

в романе Jurgin Walter Koch) Рэш своеоб-

разным образом реализует дихотомию 

«свой – чужой», характерную для произве-

дений южных авторов XIX–XX вв. Уолтер 

попадает в незнакомый и совершенно чуж-

дый ему мир, он подавлен мрачностью уще-

лья, не доверяет Лорел и Хэнку, однако его 

отношение постепенно меняется по мере 

того, как он все больше участвует в работе 

на ферме, привязывается к Лорел и с ее по-

мощью узнает природу этого края и обычаи 

местных жителей. Чужеродным элементом 

в повествовании постепенно становится как 

раз Чонси Фейт, своей ксенофобией, нетер-

пимостью, лицемерием отталкивающий жи-

телей городка Марс Хилл. Не случайно его 

фамилия созвучна фамилиям Кейта и Хета, 

организовавших расправу в долине Шелтон 

Лорел (англ. Feith, Keith, Heth). Образ Уол-

тера, как и образ Лорел, аллюзивен, однако 

отсылает читателя не к региональной исто-

рии, а к классической мифологии – Уолтер 

прекрасно играет на флейте, и именно звуки 

флейты привлекли Лорел к тому месту в 

ущелье, где он оказался, и в этой связи в 

романе обнаруживаются переклички с ан-

тичным мифом об Орфее и Эвридике, кото-

рые актуализируются на разных уровнях 

повествования. Рэш сохраняет семантиче-

ское ядро мифа – историю любви музыкан-

та и потери им возлюбленной, а пребывание 

Уолтера в чуждом для него природном и 

социальном окружении, которое поначалу 

кажется ему враждебным, соотносится с 

одним из основных элементов мифологиче-

ского сюжета – спуском Орфея в царство 

Аида. Как и в античном мифе, музыка в ро-

мане является уникальным способом выра-

жать чувства и эмоции, дарить наслажде-

ние, сближать людей. В то же время, реин-

терпретируя мифологический сюжет в кон-

тексте конкретно-исторической реальности 

американского Юга начала XX в., Рэш 

наполняет новым содержанием образ Эври-

дики: Лорел становится жертвой общест-

венных предрассудков, невежества, склон-

ности к насилию, индивидуальных амбиций 

и стремления к власти. 

Интермедиальный аспект романа вы-

ражен не только описанием игры Уолтера 

на флейте, его воспоминаниями о концер-

тах на корабле, отсылками к классической 

музыке (например, произведениям Брамса и 

Моцарта), но и включением в текст романа 

эпизодов, когда герои слышат или поют 

народные баллады и песни, популярные в 

то время в Аппалачских селеньях и испол-

няемые под аккомпанемент гитары и цим-

бал. Названия и содержание некоторых из 

них указывают на мотивы странничества и 

обманчивости внешней оболочки, которые 

соотносятся в романе с образом Уолтера: 

«Wayfaring Stranger», «The False Knight». 

Примечателен эпизод, когда на ферму к 

Лорел и Хэнку заглядывают живущий непо-

далеку старик Слайделл и местные музы-

канты – братья Клейтоны. Сначала робко, а 

потом все более уверенно Уолтер присо-

единяется к их исполнению песни «Shady 

Grove», и сочетание звуков флейты и гита-

ры создает неповторимый эффект: «Ансель 

перестал петь, а Уолтер и Слайделл про-

должили играть. Звуки гитары и флейты 

сплелись, потом разошлись, и так несколь-

ко раз, пока Слайделл не покачал головой, и 

струны гитары смолкли. Уолтер продол-

жил, взяв еще несколько нот» [10, p. 92]. 

Однако, как свидетельствует повествование 

Рэша, гармония музыки и создаваемые ею 

моменты человеческой общности недолго-

вечны, разрушаясь перед лицом жестокой 

реальности: впоследствии, когда Клейтоны 

узнают про немецкое происхождение Уол-

тера, они, не раздумывая, присоединяются к 

Чонси Фейту в попытке выследить и схва-

тить его. 

Не ставя перед собой задачи детально 

воссоздать на письме фонетические, лекси-

ческие и грамматические особенности речи 

жителей Аппалачей, Рэш использует неко-

торые характерные слова, выражения и 

грамматические конструкции [15], чтобы 

передать особенности их менталитета и 

создать аутентичную атмосферу (naw = no, 

fret = worry, nary = not a, spell = a while, 

I was shameful of it = I was ashamed of it, 

вставное местоимение all – You all take your 

time, усилительное right – She’d walked right 

past where Slidell had seen it again last month, 

even got a shot at it, усилительное own – 

I took that shirt off him my ownself, мно-

жественные модальные глаголы – You might 

could get that well done before the snow flies, 

особое употребление артикля – Help me be 

on the lookout and maybe I’ll satisfy the both 

of us, степеней сравнения – worser, onliest, 

предлогов – excepting и др.). 
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Заключение 

Таким образом, в романе «Ущелье» 

Рон Рэш конструирует собственную худо-

жественную реальность на региональном 

материале, воссоздавая природное окруже-

ние, традиции и обычаи жителей Аппалач-

ской глубинки с ее социальными кон-

трастами и противоречиями, изображая хо-

рошо знакомую ему местность во всей ее 

географической конкретности. 

Связь его произведений, в частности 

романа «Ущелье», с южной литературной 

традицией проявляется в обращении к ис-

торическому прошлому региона, создании в 

повествовании «чувства места», готического 

хронотопа, «южного акцента» и определен-

ных типов героев (герой-чужак, «маргина-

лизованный» герой). Однако национально-

культурные мотивы приобретают в романе 

универсальный смысл по мере того, как его 

хронотоп расширяется и локальная история 

вплетается в национальную и мировую, 

просматриваются контуры мифологическо-

го сюжета, раскрываются темы любви, вой-

ны, преступления и наказания, акцентиру-

ется роль природы и искусства в жизни че-

ловека. Пространство ущелья, отмеченное 

разрушением, насилием и смертью, в то же 

время ассоциируется в романе с созидатель-

ным трудом, межкультурным диалогом, 

гармонией музыки, любовью и надеждой. 

Представляется, что творчество Рона 

Рэша и роман «Ущелье» являются свиде-

тельством сохраняющейся значимости ре-

гиональной составляющей литературы США 

и литературного регионализма в целом, де-

монстрируют способность региональной 

литературы трансформироваться, реагиро-

вать на изменения социокультурных ориен-

тиров и ценностных приоритетов, вбирать в 

себя лучшие достижения национальной и 

мировой литератур. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Маслова, Н. В. Региональный роман в творчестве Джордж Элиот [Электронный ре-

сурс] : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.01.03 / Н. В. Маслова. – СПб., 2001. – Режим до-

ступа: https://www.dissercat.com/content/regionalnyi-roman-v-tvorchestve-dzhordzh-eliot. – Дата до-

ступа: 30.06.2023. 

2. Стрелецкий, В. Н. Культурный регионализм: сущность понятия, проблемы изучения 

и система индикаторов / В. Н. Стрелецкий // Псков. регион. журн. – 2012. – № 14. – С. 9–20. 

3. Kowalewski, M. Contemporary Regionalism / M. Kowalewski // A Companion to the Regio-

nal Literatures of America / ed. Charles L. Crow. – Malden : Blackwell Publishing, 2003. – P. 7–24. 

4. Рогонова, Е. Ю. Поэзия Дальнего Запада второй половины XIX века и проблема регио-

нализма в литературе США [Электронный ресурс] : автореф. дис. … канд. филол. наук : 

10.01.03 / Е. Ю. Рогонова. – М., 2012. – Режим доступа: https://refdb.ru/look142-7249.html. – Дата 

доступа: 25.05.2023. 

5. Abrams, M. N. A Glossary of Literary Terms / M. H. Abrams, G. H. Harpham. – Stamford : 

Cengage Learning, 2014. – 448 p. 

6. Англо-русский геологический словарь : ок. 52 000 терминов / под. ред. П. П. Тимофее-

ва и М. Н. Алексеева. – М. : РУССО, 2002. – 544 с. 

7. Conversations with Ron Rash / ed. M. M. Claxton, R. Newcomb. – Jackson : University Press 

of Mississippi, 2017. – 212 p. 

8. Higgs, R. J. Voices From the Hills : Selected Readings of Southern Appalachia / R. J. Higgs, 

A. Manning. – New York : F. Ungar Publishing Company, 1975. – 540 p. 

9. WWI Internment Camp in Hot Springs, NC: «The German Village» [Electronic resource]. – 

Mode of access: https://visitmadisoncounty.com/ww1-internment-camp-hot-springs/. – Date of access: 

30.03.2023. 

10. Rash, R. The Cove / R. Rash. – New York : Ecco, 2012. – 272 p. 

11. Bjerre, Th. Æ. Southern Gothic Literature [Electronic resource] / Th. Æ. Bjerre // Oxford 

Research Encyclopedia of Literature. – Mode of access: https://www.academia.edu/44677511/-

Southern_Gothic_Literature. – Date of access: 25.03.2023. 

12. Haupt, J. Ron Rash on Environmental Concerns, Short Stories, and «In the Valley» [Elec-

tronic resource] / J. Haupt, R. Rash. – Mode of access: https://southernreviewofbooks.com/2020/12/-

10/in-the-valley-ron-rash-interview/. – Date of access: 15.06.2023. 

https://www.dissercat.com/content/regionalnyi-roman-v-tvorchestve-dzhordzh-eliot
https://visitmadisoncounty.com/ww1-internment-camp-hot-springs/
https://www.academia.edu/44677511/-Southern_Gothic_Literature
https://www.academia.edu/44677511/-Southern_Gothic_Literature
https://southernreviewofbooks.com/2020/12/-10/in-the-valley-ron-rash-interview/
https://southernreviewofbooks.com/2020/12/-10/in-the-valley-ron-rash-interview/


Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія      № 3 / 2023 26 

13. Смирнов, П. Каролинский попугай [Электронный ресурс] / П. Смирнов. – Режим до-

ступа: https://elementy.ru/kartinka_dnya/909/Karolinskiy_popugay. – Дата доступа: 30.06.2023. 

14. Paludan, Ph. S. Victims : True Story Civil War / Ph. S. Paludan. – Knoxville : University 

of Tennessee Press, 1981. – 144 p. 

15. Montgomery, M. Exploring The Roots Of Appalachian English / M. Montgomery // English 

World-Wide. – 1989. – Vol. 10, nr 2. – P. 227–278. 

 

REFERENCE 

 

1. Maslova, N. V. Riegionalʼnyj roman v tvorchiestvie Dzhordzh Eliot [Eliektronnyj riesurs] : 

avtorief. dis. … kand. filol. nauk : 10.01.03 / N. V. Maslova. – SPb., 2001. – Riezhim dostupa: 

https://www.dissercat.com/content/regionalnyi-roman-v-tvorchestve-dzhordzh-eliot. – Data dostupa: 

30.06.2023. 

2. Strielieckij, V. N. Kulʼturnyj riegionalizm: sushchnostʼ ponjatija, probliemy izuchienija i sis-

tiema indikatorov / V. N. Strielieckij // Pskov. region. zhurn. – 2012. – № 14. – S. 9–20. 

3. Kowalewski, M. Contemporary Regionalism / M. Kowalewski // A Companion to the Regio-

nal Literatures of America / ed. Charles L. Crow. – Malden : Blackwell Publishing, 2003. – P. 7–24. 

4. Rogonova, Ye. Yu. Poezija Dalʼniego Zapada vtoroj poloviny XIX vieka i probliema riegio-

nalizma v litiieraturie SShA [Eliektronnyj riesurs] : avtorief. dis. … kand. filol. nauk : 10.01.03 / 

Ye. Yu. Rogonova. – M., 2012. – Riezhim dostupa: https://refdb.ru/look 1427249.html. – Data 

dostupa: 25.05.2023. 

5. Abrams, M. N. A Glossary of Literary Terms / M. H. Abrams, G. H. Harpham. – Stamford : 

Cengage Learning, 2014. – 448 p. 

6. Anglo-russkij gieologichieskij slovarʼ : ok. 52 000 tierminov / pod. ried. P. P. Timofiejeva 

i M. N. Alieksiejeva. – M. : RUSSO, 2002. – 544 s. 

7. Conversations with Ron Rash / ed. M. M. Claxton, R. Newcomb. – Jackson : University Press 

of Mississippi, 2017. – 212 p. 

8. Higgs, R. J. Voices From the Hills : Selected Readings of Southern Appalachia / R. J. Higgs, 

A. Manning. – New York : F. Ungar Publishing Company, 1975. – 540 p. 

9. WWI Internment Camp in Hot Springs, NC: «The German Village» [Electronic resource]. – 

Mode of access: https://visitmadisoncounty.com/ww1-internment-camp-hot-springs/. – Date of access: 

30.03.2023. 

10. Rash, R. The Cove / R. Rash. – New York : Ecco, 2012. – 272 p. 

11. Bjerre, Th. Æ. Southern Gothic Literature [Electronic resource] / Th. Æ. Bjerre // Oxford 

Research Encyclopedia of Literature. – Mode of access: https://www.academia.edu/44677511/-

Southern_Gothic_Literature. – Date of access: 25.03.2023. 

12. Haupt, J. Ron Rash on Environmental Concerns, Short Stories, and «In the Valley» [Elec-

tronic resource] / J. Haupt, R. Rash. – Mode of access: https://southernreviewofbooks.com/2020/12/-

10/in-the-valley-ron-rash-interview/. – Date of access: 15.06.2023. 

13. Smirnov, P. Karolinskij popugaj [Eliektronnyj riesurs] / P. Smirnov. – Riezhim dostupa: 

https://elementy.ru/kartinka_dnya/909/Karolinskiy_popugay. – Data dostupa: 30.06.2023. 

14. Paludan, Ph. S. Victims : True Story Civil War / Ph. S. Paludan. – Knoxville : University 

of Tennessee Press, 1981. – 144 p. 

15. Montgomery, M. Exploring The Roots Of Appalachian English / M. Montgomery // English 

World-Wide. – 1989. – Vol. 10, nr 2. – P. 227–278. 

 
Рукапіс паступіў у рэдакцыю 08.09.2023 

https://elementy.ru/kartinka_dnya/909/Karolinskiy_popugay
https://visitmadisoncounty.com/ww1-internment-camp-hot-springs/
https://www.academia.edu/44677511/-Southern_Gothic_Literature
https://www.academia.edu/44677511/-Southern_Gothic_Literature
https://southernreviewofbooks.com/2020/12/-10/in-the-valley-ron-rash-interview/
https://southernreviewofbooks.com/2020/12/-10/in-the-valley-ron-rash-interview/


ФІЛАЛОГІЯ 27 

УДК 811.111:39 
 

Инна Игоревна Комаристова 

канд. филол. наук, доц. каф. лексикологии английского языка 

Минского государственного лингвистического университета 

Inna Komaristova 

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor of the Department of English Lexicology 

of Minsk State Linguistic University 

e-mail: innakomaristova@mail.ru 
 

ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ФЕНОМЕНЫ (ИМЕНА) И СИМВОЛЫ 

КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

Статья посвящена вопросу усвоенности прецедентных имен и символов в американской культуре 

теми, кто изучает их на профессиональном уровне. Прецедентные имена и символы выявлены в резуль-

тате исследования американской художественной литературы двух периодов: 1987–2004 и 2014–2018 гг. 

Описываются условия и результаты тестирования студентов 4-го курса Минского государственного 

лингвистического университета на знание прецедентных феноменов (имен) и символов, усвоенных аме-

риканской культурой, а также интерпретируются результаты проведенного тестирования. Делается 

вывод, что правильное понимание имплицитных смыслов художественного текста с использованием 

прецедентых феноменов (имен), символов не находится в зависимости от знания самих прецедентных 

феноменов (имен) или символов. 

Ключевые слова: прецедентные феномены, символы. 
 

Precedent Phenomena (Names) and Symbols as an Indicator of Linguocultural Competence 
 

The article is devoted to the problem of precedent phenomena and symbols of American culture knowing. 

Precedent phenomena and symbols are brought out in the result of research of American fiction of two periods: 

period 1 (1987–2004) and period 2 (2004–2018). The article describes the conditions and results of fourth year 

Minsk State Linguistic University students testing for their knowledge of precedent phenomena (names) and 

symbols, assimilated by American culture as well as interprets the results of the testing. The conclusion of the 

article is that the right understanding of the implication of fiction containing phenomena (names), symbols does 

not depend on knowing of precedent phenomena (names) or symbols themselves. 

Key words: precedent phenomena, symbols. 

 

Введение 

Прецедентное имя рассматривается 

нами рамках понятия прецедентного фено-

мена. В статье используется терминологи-

ческая система Ю. Н. Караулова, который 

наряду с прецедентным именем относит к 

прецедентному феномену прецедентные 

тексты, прецедентные ситуации и преце-

дентные высказывания [1, с. 128]. Таким 

образом, прецедентный феномен в статье 

определяется как прецедентные тексты, 

прецедентные ситуации, прецедентные име-

на, которые обладают ценностной значимо-

стью и хорошо знакомы любому среднему 

члену языкового сообщества. В художест-

венном тексте прецедентные феномены ис-

пользуются метафорично. Непосредственно 

прецедентные имена – индивидуальные 

имена, связанные с широко известным пре-

цедентным текстом, с прецедентной ситуа-

цией [1, с. 129], имена, имеющие опреде-

ленный культурный авторитет в рамках 

языкового сообщества. 

Еще одним ключевым понятием ста-

тьи является символ, который рассматрива-

ется как «знак, в котором первичное содер-

жание выступает формой для вторичного» 

[2, с. 96]. Определенные прецедентные фе-

номены могут стать символами, представ-

ляя высшую степень вхождения в культуру. 

В рамках нашего исследования сим-

волы выявлялись на основе количественно-

го и качественного критериев. Если деся-

тью и более авторами делается ссылка на 

одну и ту же историческую персоналию, ре-

алию или вымышленный персонаж (разра-

ботанный американским лингвистом Уиль-

ямом Лабовым метод аналитической стати-

стики, определяющий нижний порог досто-

верности проявления признака [3, с. 106]), и 

при этом сохраняется смысл, с которым ис-

пользуются эти прецедентные феномены, то 

делается вывод об их переходе в символы. 
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Основная часть 

Источником материала для исследо-

вания послужили 20 прецедентных феноме-

нов, в частности прецедентных имен, сим-

волов, которые обнаружены в американ-

ской художественной литературе двух пе-

риодов: период 1 (с 1987 по 2004 г.) и пери-

од 2 (с 2014 по 2018 г.). К прецедентным 

именам периода 1 относятся: Кэри Грант, 

Аль Пачино, Чарльз Диккенс, Сократ, 

Майкл Джордан. В тест также вошли имена 

Уильяма Шекспира, Авраама Линкольна и 

Фрейда, являющиеся прецедентными в ли-

тературе периода 2. Символами в литерату-

ре периода 1 являются: Ширли Темпл, 

Джон Уэйн, Фрэнк Синатра, Кларк Гейбл, 

Достоевский, Эйнштейн, Муссолини, Го-

дзилла. Символы, обнаруженные в литера-

туре периода 2: Хемингуэй, Мэрилин Монро, 

Гитлер, Сталин. Необходимо подчеркнуть, 

что эти символы представляют не только 

американскую, но и мировую культуру. 

Целью нашего исследования явилось 

выявление уровня усвоенности прецедент-

ных феноменов (имен), а также символов, 

обнаруженных в литературе двух периодов 

теми, кто штудировал ее профессионально, 

потому что изучение чужого языка и куль-

туры предполагает знание культурных зна-

ков. Гипотезой исследования является пред-

положение, что знание прецедентного фе-

номена (имени), символа в другой культуре 

и даже представление образа соответству-

ющей личности не всегда обеспечивают по-

нимание оценочных смыслов и образов, со-

здаваемых автором художественного про-

изведения. 

Для достижения поставленной цели 

мы провели исследование среди студентов 

4-го курса факультета английского языка 

Минского государственного лингвистиче-

ского университета. В тестировании участ-

вовали 50 респондентов. 

В первом задании испытуемым пред-

лагалось заменить прецедентный феномен 

(имя) или символ в примере из художест-

венного текста, описать значение, с кото-

рым это имя в данном контексте использу-

ется (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Степень распознавания респондентами значения прецедентных феноменов (имен) 

и символов, усвоенных американской культурой, в художественном тексте, % 
Прецедентное имя (символ) Правильный ответ Неправильный ответ Отсутствие ответа 

Einstein 63 27 10 

Hitler or Stalin 58 28 14 

Michael Jordan 52 26 22 

Hemingway 26 40 34 

Godzilla 26 40 34 

Socrat 25 60 15 

Marilyn 14 50 36 

Mussolini 12 38 50 

Shakespeare 10 54 36 

Dostoevsky 4 60 36 

Freud 4 40 56 

Al Pacino 1 76 23 

Frank Sinatra – 54 46 

Charles Dickens – 39 61 

Clark Gable – 38 62 

Abe Lincoln – 33 67 

John Wayne – 24 76 

Shirley Temple – 22 78 

Cary Grant – 4 96 

 

Нередкими оказались случаи, когда 

тестируемые студенты просто упоминали, 

кем были известные личности, имена кото-

рых присутствовали в художественном тек-

сте. Данные, представленные в таблице 1, 

свидетельствуют о том, что студенты стал-

киваются со сложностями при интерпрета-

ции прецедентных феноменов (имен) и сим-

волов. Так, ответы часто были основаны не 

на распознании смыслов, имплицирован-

ных непосредственно в контексте, а на ха-

рактеристиках, известных реципиенту. Эти 
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характеристики могут совпадать либо не 

совпадать с теми, что закреплены в общест-

венном сознании. Однако не всегда автор 

произведения опирался именно на такие ха-

рактеристики при создании образа. Часто, 

используя прецедентный феномен (имя) 

или символ, писатель подразумевает черты 

внешности или характера с опорой на инди-

видуальные знания читателя: 

«This is very Socratic. Great prepara-

tion for law school». „Это очень по-сократов-

ски. Великолепная подготовка к юридиче-

скому факультету‟ [4, p. 182]. 

Многие респонденты интерпретиро-

вали данный пример исходя из того, что 

Сократ был философом, заменяя преце-

дентный феномен (имя) словом «философ-

ски», упуская из виду информацию о спо-

собностях Сократа вести дискуссию. 

Почти во всех контекстах, где автор 

создает образ персонажа, сравнивая его с 

известной личностью, респонденты осуще-

ствляли замену прецедентных феноменов 

(имен) или символов, используя прилага-

тельные, характеризующие внешность. Та-

ким образом, тестируемые студенты не при-

нимали во внимание, что автор использует 

прецедентные феномены (имена) или сим-

волы не для того, чтобы сказать, что персо-

наж красив, а для того, чтобы создать более 

четкий образ персонажа художественного 

произведения, опираясь на характерные 

внешние черты известной личности: 

She has changed from the Vegas Mari-

lyn look-alike to a somewhat bohemian woman 

with sandy-brown curls in sundresses. „Она 

изменила свой образ, а-ля Мэрилин, когда 

та проводила много времени в Вегасе, на 

образ в некотором роде богемной женщины 

с песочно-коричневыми кудрями и в сара-

фане‟ [5, p. 321]. 

При интерпретации имени Аль Пачино 

были обнаружены случаи замены его при-

лагательным «уродливый», что не только 

подтверждает отсутствие опоры на кон-

текст при интерпретации, но и выявляет 

привнесение в нее субъективной оценки: 

He looked like Al Pacino, only with a 

larger hooked nose. „Он выглядел как Аль 

Пачино, только нос у него был с большей 

горбинкой‟ [6, p. 220]. 

Необходимо отметить, что наиболь-

шую сложность у испытуемых вызывали 

примеры, где указывалось на схожесть кон-

кретных черт внешности персонажей худо-

жественных произведений с известной лич-

ностью: 

You could see Durga was stunned for a 

second, her eyes narrowed and this chin of 

hers, like Cary Grant’s only of course on a 

woman not so effective. „Можно было видеть, 

что на какую-то секунду Дурга была оше-

ломлена, ее глаза сузились и этот ее подбо-

родок, как у Кэри Гранта, только, конечно, 

у женщины не столь впечатляющий‟ [7, p. 41]; 

«And who’s the handsome guy with the won-

derful Clark Gable smile?» „А кто этот сим-

патичный парень с чудесной улыбкой как у 

Кларка Гейбла?‟ [8, p. 298]. 

В случае с описанием улыбки, подоб-

ной улыбке Кларка Гейбла, прослеживалось 

стереотипное мышление в варианте «широ-

кая улыбка». Но он едва улыбается, что со-

здает эффект взгляда с прищуром. 

Что касается интерпретации образа, 

созданного посредством использования име-

ни Авраама Линкольна, то студенты также 

испытывали затруднения, т. к. от них тре-

бовалось представление облика президента. 

В ответах отсутствовали прилагательные с 

оценочным значением внешности (как это 

было выявлено в примерах, приведенных 

выше), но присутствовали прилагательные 

с оценочным значением черт характера. Од-

нако здесь сложно сказать, является ли от-

сутствие правильных ответов свидетель-

ством незнания этого президента или непо-

нимания того, что от них эти знания требу-

ются при интерпретации данного примера: 

The other employee, a wiry guy whom I 

belatedly recognize as pierced Abe Lincoln, 

pops his head out the door. „Другой сотруд-

ник, проворный парень, в котором я с опоз-

данием узнаю Авраама Линкольна с пир-

сингом, высовывает голову из-за двери‟ 

[9, p. 277]. 

Хотя, как показало проведенное нами 

тестирование, имена Шекспира, Достоев-

ского, Диккенса являются наиболее узнавае-

мыми среди респондентов, было выявлено 

мало ответов с правильной интерпретацией 

смыслов, имплицируемых этими именами в 

художественном тексте: 

He was the one who suggested I might 

like to try my hand at a serial novel, a la 

Charles Dickens, and that seed eventually 

blossomed into the Green Mile. „Именно он 

предложил мне попробовать свои силы в на-
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писании романа с продолжением, как Чарльз 

Диккенс, и это семя в конечном итоге рас-

цвело в роман «Зеленая Миля»‟ [10, p. 349]. 

Правильная интерпретация примеров 

зависит не только от представления о том, 

кто есть упомянутые личности, но в боль-

шей степени от знания характерных особен-

ностей их произведений и владения некото-

рыми биографическими сведениями о са-

мих авторах. 

Наибольшее количество правильных 

ответов в примерах с именами Эйнштейн, 

Хемингуэй, Гитлер, Сталин, Майкл Джор-

дан мы объясняем тем, что в контексте эти 

имена употребляются авторами с их обще-

известным значением, что исключает задей-

ствование дополнительных знаний об этих 

личностях при интерпретации текста. Мно-

гим студентам знакомы оценочные смыслы, 

закрепленные за этими символами и преце-

дентным феноменом (именем). Более того, 

можно предположить, что в нашей культуре 

Сталин и Гитлер, как и в американском 

языковом сообществе, символизируют ти-

ранию и агрессию: 

It didn’t occur to you that one of those 

young women might give birth to the next 

Hitler or Stalin „Тебе не пришло в голову, 

что одна из тех молодых женщин может 

родить следующего Гитлера или Сталина‟ 

[10, p. 443]. 

Целью второго задания являлось ус-

тановление степени зависимости понима-

ния испытуемыми студентами смыслов, пе-

редаваемых прецедентными феноменами 

(именами) и символами в контексте, от зна-

ния/незнания самих прецедентных феноме-

нов (имен) и символов. Соответственно, ре-

спондентам предлагалось ответить на воп-

рос о том, кем являлись или являются лич-

ности, имена которых были приведены в 

примерах первого задания. В результате вы-

явлено четыре группы ответов, свидетель-

ствующих о знании/незнании включенных в 

тест прецедентных феноменов (имен) и 

символов. Так, к ответам, иллюстрирую-

щим знание или хотя бы некоторое предста-

вление о прецедентном феномене (имени) 

или символе, относятся правильный и час-

тично правильный ответы. Ответами, сви-

детельствующими о незнании тестируемы-

ми студентами прецедентного феномена 

(имени) или символа, являются неправиль-

ный ответ и отсутствие ответа. 

Под частично правильным ответом 

нами понимается регистрация у испытуе-

мых ассоциаций, которые закреплены за со-

ответствующим прецедентным феноменом 

(именем), символом или не совсем точная 

формулировка вида деятельности личности, 

имя которой символизировано или носит 

прецедентный характер (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Уровень усвоенности респондентами прецедентных феноменов (имен) и символов 

в американской культуре, % 
Прецедентное имя 

(символ) 

Правильный 

ответ 

Неправильный 

ответ 

Частично 

правильный ответ 

Отсутствие 

ответа 

Shakespeare 99 – 1 – 

Dostoevsky 96 – 4 – 

Hemingway 96 – 4 – 

Socrat 86 4 10 – 

Charles Dickens 80 – 10 10 

Al Pacino 72 6 6 16 

Frank Sinatra 57 4 16 23 

Stalin 55 – 43 2 

Hitler 53 2 45 – 

Marilyn 52 6 14 28 

Michael Jordan 50 4 30 16 

Freud 47 12 10 31 

Einstein 37 – 57 6 

Abe Lincoln 34 6 22 38 

Mussolini 30 – 38 32 

Godzilla 30 6 27 37 

John Wayne 12 16 2 70 

Cary Grant 6 – 6 88 

Clark Gable 6 – – 94 

Shirley Temple 4 2 – 94 
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Джон Уэйн был назван королем ве-

стернов, что, в сущности, не противоречит 

объективной действительности. Такой ответ 

основан на ассоциации с фильмами, в кото-

рых он снимался. В случае с Гитлером бы-

ли выявлены ответы, основанные на ассо-

циациях с его именем: тиран, диктатор, 

жестокий политик, фашист. Аналогичные 

ответы были даны испытуемыми в случаях 

со Сталиным (диктатор, тиран) и с Мус-

солини (диктатор). При ответе на вопрос 

об Эйнштейне выявлен ответ гений, осно-

ванный на ассоциациях с именем этого 

физика-теоретика. Обнаружены неточности 

в формулировке его рода занятий: профес-

сор, ученый, математик и физик. В случае 

с Мэрилин Монро тоже выявлены ответы, 

построенные на ассоциации (икона моды, 

икона красоты, символ красоты), и ответы, 

являющиеся не совсем точными (модель, 

певица). Авраам Линкольн определялся как 

политик, но при этом не указывалось, по-

литиком и президентом какой страны он 

являлся. Один из респондентов ответил, что 

Хемингуэй – известный испанский писа-

тель. В случае с Уильямом Шекспиром вы-

явлен один неточный ответ, когда он был 

назван прозаиком. Испытуемый точно знает 

область деятельности известной личности, 

но, возможно, не знает разницу между сло-

вами прозаик и драматург. Чарльз Диккенс 

некоторыми респондентами определяется 

как американский писатель. В случае 

с Сократом установлены следующие не-

точности: философ и основоположник фи-

лософии, писатель и философ, ученый. 

Фрейд некоторыми респондентами иденти-

фицируется как философ и психолог, фило-

соф, немецкий ученый. В случае с Аль Пачи-

но установлены следующие неточности в 

ответах: итальянский актер, актер и певец. 

Определение Годзиллы персонаж фильма 

является не совсем точным, т. к. в данном 

ответе не поясняется, что это монстр-

мутант. Отдельные тестируемые студенты 

приписали Достоевскому написание поэм. 

Фрэнк Синатра, по мнению некоторых ис-

пытуемых, является оперным певцом, му-

зыкантом. Интересно, что незначительное 

количество респондентов считает, что Кэри 

Грант – это актриса. В случае с Майклом 

Джордоном некоторые испытуемые сту-

денты знают, что он спортсмен, но не ука-

зывают или неправильно называют вид 

спорта, которым он занимался. 

Что касается неправильных ответов, 

то мы считаем целесообразным остановить-

ся на самых интересных случаях. Так, Авра-

ам Линкольн некоторым представляется 

певцом, актером. Джон Уэйн – либо бэт-

мэн, либо его отец. Но этот ответ имеет ло-

гическое объяснение. Имя одного из самых 

популярных и известных героев комиксов 

Бэтмена – Брюс Уэйн. Соответственно, ста-

новится совершенно очевидным, что для 

некоторых респондентов данная фамилия 

ассоциируется не с именем актера, а с име-

нем популярного на сегодняшний день ге-

роя комиксов. Имя Аль Пачино для некото-

рых созвучно с именем итальянского ма-

фиози, гангстера, хотя в этом случае, воз-

можно, ответ построен на ассоциации име-

ни актера с ролью крестного отца в одно-

именном фильме. Годзилла – это актер, по 

мнению одного из испытуемых. Несколько 

респондентов посчитали, что Фрэнк Сина-

тра – политик. Майкла Джордана приняли 

за актера, певца, танцора. 

Таким образом, среди символов в 

американской культуре самым известным 

является имя Хемингуэя (таблица 3). Испы-

туемые студенты прекрасно осведомлены, 

кто такой Достоевский, что определяется 

значимостью этого имени для русскогово-

рящего человека. Такие символы в амери-

канском языковом сообществе, как Гитлер, 

Сталин, Хемингуэй, Монро, знакомы нашим 

студентам. Немного больше половины ре-

спондентов знают или примерно знают, кто 

такие Фрэнк Синатра, Муссолини, Эйн-

штейн и Годзилла. Символы Ширли Темпл, 

Джон Уэйн, Кларк Гейбл малоизвестны сту-

дентам Минского государственного линг-

вистического университета. 

Прецедентное имя Шекспир узнавае-

мо почти всеми испытуемыми студентами. 

Прецедентные имена Аль Пачино, Чарльз 

Диккенс узнаваемы большим количеством 

наших студентов. Прецедентные имена 

Фрейд и Авраам Линкольн известны только 

чуть больше, чем половине респондентов. 

Испытуемые продемонстрировали незнание 

прецедентного имени Кэри Грант. 
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Таблица 3 – Зависимость распознавания значения прецедентных феноменов (имен) и символов, 

усвоенных американской культурой, в художественном тексте от знания личности, имя которой 

прецедентно, % 
 

Прецедентное имя 

(символ) 

 

Правильные 

и частично правильные ответы 

Студенты, распознающие смысл, 

имплицированный прецедентными 

именами в контексте 

Einstein 37 и 57 63 

Stalin 55 и 43 58 

Hitler 53 и 45 58 

Michael Jordan 50 и 30 52 

Hemingway 92 и 2 26 

Godzilla 30 и 27 26 

Socrat 86 и 10 25 

Marilyn 52 и 14 14 

Mussolini 30 и 38 12 

Shakespeare 99 и 1 10 

Dostoevsky 96 и 4 4 

Freud 47 и 10 4 

Al Pacino 72 и 6 1 

Charles Dickens 80 и 10 – 

Frank Sinatra 57 и 16 – 

Abe Lincoln 34 и 22 – 

John Wayne 12 и 2 – 

Cary Grant 6 – 

Clark Gable 6 – 

Shirley Temple 4 – 

 

Заключение 

Таким образом, мы приходим к выво-

ду, что в образовательном процессе необхо-

димо уделять большее внимание изучению 

прецедентных феноменов и символов в аме-

риканской культуре студентами Минского 

государственного лингвистического универ-

ситета. 

Более того, нами диагностировано, 

что студенты сталкиваются со сложностями 

при интерпретации. Данные, представленные 

в таблице 3, иллюстрируют и подтвержда-

ют вывод, что узнавание прецедентного фе-

номена (имени), символа и даже представ-

ление образа соответствующей личности 

часто не являются гарантом понимания оце-

ночных смыслов и образов, создаваемых ав-

тором художественного произведения, 

т. к. правильное понимание художественно-

го текста с использованием прецедентного 

феномена (имени), символа не находится 

в прямой зависимости от знания личности, 

имя которой прецедентно или символизи-

ровано. 
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ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ КОРЕФЕРЕНЦИИ 

В ТЕКСТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

(НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫХ ТЕКСТОВ) 

 
Статья посвящена рассмотрению лингвистических факторов, эксплицитно и имплицитно мар-

кирующих языковое функционирование в процессе именования объектов, явлений, событий и тем самым 

способствующих успешной текстовой деятельности обучающихся. В статье текст рассматривается 

в аспекте его структурно-смысловой целостности с акцентом не только на восприятие его реципиен-

том, но и на его последующую репродукцию. Эти процессы взаимосвязаны и способствуют формирова-

нию коммуникативно-речевого механизма у студентов, изучающих немецкий язык как иностранный. 

Анализ кореферентных структур в процессе работы с текстом не только позволяет определить связь 

и имплицитный смысл элементов в тексте, но также дает возможность реципиенту сконструировать 

авторскую модель мира, что влияет, в свою очередь, на успешность текстовой деятельности в целом.  

Ключевые слова: текст, когезия, номинативное варьирование, повторные номинации, корефе-

ренция, текстовая деятельность. 

 

Linguodidactic Aspect of Coreference in the Text Activity of Students 

(Based on the Material of German-Language Texts) 

 
The article is devoted to the consideration of linguistic factors that explicitly and implicitly mark linguis-

tic functioning in the process of naming objects, phenomena, events and contribute to the successful textual ac-

tivity of students. Within the framework of this work, the text is considered in the aspect of its structural and se-

mantic integrity with an emphasis not only on perception, but also on reproduction of the text by the recipient. 

These processes are interrelated and contribute to the formation of the communicative-speech mechanism of 

students studying German as a foreign language. The analysis of co-referent structures in the process of working 

with the text makes it possible to determine not only the connection and the implicit meaning of the elements in 

the text, but also enables the recipient to construct the author’s model of the world, which in turn affects the suc-

cess of textual activity. 

Key words: text, cohesion, nominative variation, repeated nominations, co-reference, textual activity. 

 

Введение 

Вопросы анализа и интерпретации 

текста постоянно находятся в фокусе вни-

мания лингвистов. Интенсивно развиваю-

щаяся теория текста открывает новые пер-

спективы для исследований в области прак-

тической деятельности, поскольку в основе 

текстовой деятельности лежит не только 

нахождение соответствий отдельным язы-

ковым единицам, обоснование их интерпре-

тационного потенциала, но и продуцирова-

ние текста, адекватного другой культуре, 

другому языку и, в частности, определен-

ной коммуникативной ситуации. В совре-

менной лингвистике текст понимается как 

комплексная организованная и взаимосвя-

занная единица, с помощью которой проду-

цент совершает конкретное речевое дей-

ствие с явно выраженным коммуникатив-

ным смыслом, т. е. вступает во взаимодей-

ствие с окружением в рамках конкретной 

коммуникативной ситуации. В нашей рабо-

те мы акцентируем внимание на формиро-

вании и развитии дискурсивной компетен-

ции у обучающихся в процессе их работы с 

текстом, а именно текстовой деятельности, 

целью которой является реализация комму-

никативно-познавательного намерения как 

адресата, так и адресанта. 

Цель исследования состоит в опреде-

лении и раскрытии роли номинативного ва-

рьирования в текстообразовании современ-

ного немецкого языка с опорой на основные 

положения и принципы дидактики немец-
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кого языка как иностранного (в немецко-

язычной дидактике – Deutsch als Fremdspra-

che). Достижение этой цели предусматрива-

ет решение следующих задач: определение 

средств номинации текстового референта и 

закономерностей их выбора, а также опре-

деление функций средств повторной номи-

нации в контексте продуктивной текстовой 

деятельности обучающихся. 

 

Основная часть 

Продуцирование текста, его анализ и 

интерпретация непосредственно связаны с 

интеллектуальной деятельностью обучаю-

щихся, что является решением как эмоцио-

нально-мыслительной, так и лингвистиче-

ской задач обучения: «Текст сам по себе 

оказывается функциональной системой, в 

рамках которой лингвистические конструк-

ции используются для реализации опреде-

ленных коммуникативно-познавательных 

задач и могут варьировать сообразно этим 

задачам» [1, с. 62]. Содержание текста 

представляет собой сложный информатив-

ный комплекс, интерпретируемый реципи-

ентом. В результате этой деятельности ре-

ципиентом извлекается определенная ин-

формация, часто личностно ориентирован-

ная, основанная на лингвистическом и ко-

гнитивном опыте с учетом специфики ком-

муникативного акта. Способность получа-

теля извлекать из содержания текста им-

плицитную информацию также имеет боль-

шое значение. Следует согласиться с мне-

нием Е. В. Савченко, что «применение ко-

гнитивного подхода при интерпретации 

позволяет показать роль реципиента в дис-

курсе, учесть экстралингвистическую дей-

ствительность, творческую работу челове-

ческого сознания, более точно декодиро-

вать авторский замысел» [2, с. 120]. 

Культурологические знания реципи-

ента дают возможность адекватного вос-

приятия и понимания авторских интенций 

для последующей успешной интерпретации 

текста с опорой на лингвистическую базу 

изучаемого языка. Текстовая импликация 

находится преимущественно на семантиче-

ском уровне, и для ее восприятия необхо-

димы не только языковые знания, но и фо-

новые знания реципиента, аналитическое 

мышление и эмоциональная восприимчи-

вость. Интенционально обусловленные им-

пликации могут выводиться реципиентом 

как из общего содержания текста, так и из 

содержания его отдельных частей. Из взаи-

модействия плана содержания с имплицит-

но выраженной информацией складывается 

смысл текста, который мы относим к явле-

ниям более высокого уровня. 

Номинация является предметом ис-

следования не только в лингвистике, в част-

ности в лингвистике текста, но и в культу-

рологии, ономастике и топонимике. Резуль-

таты исследований в рамках когнитивной 

лингвистики, лингвистической семантики, 

социолингвистики и прагматики вывели ис-

следования в этих областях на новые гори-

зонты. В рамках статьи мы обращаемся к 

теории номинации референтов, описываю-

щей когнитивную сопряженность лексиче-

ских единиц, при этом имеется в виду непо-

средственная связь между единицами тек-

ста, их варьирование в языке и тексте. 

Вариативность выступает как «неотъ-

емлемое свойство языка, которое проявля-

ется в возможностях различной репрезента-

ции интенционально заданных мыслитель-

ных комплексов, регулирующих степень 

апеллятивности конкретных текстов за счет 

использования комплекса языковых и не-

вербальных средств» [3]. Семантика текста 

имеет сложный информативный комплекс, 

основу которого образуют авторские ин-

тенции и условия коммуникации. Содержа-

ние текста эксплицируется в языковых 

средствах, имеющих дискретный и линей-

ный характер, которые не находятся во вза-

имно однозначных соответствиях с семан-

тическими явлениями. Через номинацию 

как процесс обозначения осуществляется 

связь мира действительности с миром язы-

ка, т. е. устанавливается корреляция между 

объектом и используемым для его называ-

ния языковым отрезком, что и соединяет 

точку пространства внеязыкового окруже-

ния с точкой пространства языковой дей-

ствительности и находит свое отражение в 

тексте. Суть номинации в свое время рас-

крыл В. Матезиус, обратив внимание на то, 

что «она представляет собой фиксирование 

выбранных предметов (явлений) действи-

тельности при помощи языковых средств» 

[4, с. 189]. Тем самым вопрос о связи языка 

с действительностью переводится в более 

широкие рамки связи языка с мышлением. 

Именно такое понимание лежит в основе 

современных трактовок номинации и тек-
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стовой деятельности. Однако следует под-

черкнуть, что любое языковое выражение 

лишь тогда представляет собой продукт, 

когда оно имеет понятийное содержание, 

базирующееся на соотношении с опреде-

ленными экстралингвистическими объек-

тами. В процессе работы с текстом реципи-

ентом запускается ряд когнитивных опера-

ций, вследствие которых формируется 

смысл из значений слов и генерируется 

логико-семантическая цельность текста. 

Содержание термина и понятия «но-

минация» в современной лингвистической 

литературе, несмотря на довольно частое 

использование, остается многозначным: это 

и процесс создания, закрепления и распре-

деления наименования за разными фраг-

ментами действительности, и значимая язы-

ковая единица, образованная в процессе на-

зывания. «Человек является носителем ин-

формации о внешней референции, что соот-

ветствует общефилософскому положению о 

том, что человек относится к естественным 

объектам реально существующего мира. 

Говорящий, описывая внешнюю по отно-

шению к нему референцию, присваивает 

себе формальный аппарат языка и при его 

помощи проявляет свою позицию, образуя 

центр внутренней референции» [5, с. 223]. 

Вышеизложенное способствовало выделе-

нию понятий внешней и внутренней рефе-

ренций, т. е. референции по отношению к 

человеку и одновременно референции как 

отношение говорящего или толкование ин-

формации. Первичные процессы номина-

ции сравнительно редко встречаются в со-

временных языках, т. к. «номинативный 

инвентарь языка увеличивается в основном 

за счет заимствований или вторичной но-

минации. Вторичная номинация использует 

в акте номинации облик уже существующей 

единицы в качестве имени для нового обо-

значаемого» [6]. 

Создавая связный текст, автор перво-

начально задумывается над вопросом о по-

вторной номинации, т. е. перед ним встает 

проблема выбора средств вербальной заме-

ны для уже названного в данном контексте 

референта (лица, предмета, действия, каче-

ства). Так, чтобы избежать повторения од-

них и тех же слов, автор осознает необхо-

димость лексических замен и в рамках ху-

дожественного текста стремится разнообра-

зить наименования в потоке речи и тем са-

мым обновить словарный инвентарь языка. 

В современных лингвистических ис-

следованиях проблема номинации и коре-

ференции находит широкое освещение. 

В качестве примера достаточно привести 

работы таких авторов, как М. М. Бахтин 

(1975), W. Schneider (1976), И. Беллерт 

(1978), В. Г. Гак (1981), О. И. Москальская 

(1981), K. Brinker (2001), Г. В. Колшанский 

(2007) и др. В основном рассматривается 

проблематика номинативного варьирования 

в конкретных коммуникативных актах, ви-

ды и функции контекста, не остаются без 

внимания и вопросы кореферентности, а 

именно виды текстовой связности, их соот-

ношение с одним и тем же объектом-

референтом. 

Лингвистика текста предлагает еще 

один термин – «реккуренция», который 

определяется как основной структурный 

блок текста, способствующий созданию в 

нем кореферентной соотнесенности раз-

личных номинативных единиц, их ориента-

ции на один и тот же денотат, что наиболее 

ярко проявляется в повторной номинации, 

которая может иметь различный функцио-

нальный потенциал. Например, в зависимо-

сти от вида текста повторные номинации 

могут быть как стилистически нейтральны-

ми, так и иметь экспрессивно-оценочную 

окраску, а по объему информации способны 

расширять или уточнять содержание име-

нуемого референта. 

Одним из важных вопросов, который 

непосредственно соотносится с текстовой 

деятельностью, является вопрос о связности 

текста, которая является оcновным тексто-

образующим свойством. И в данном случае 

важно, чтобы реципиент определил правила 

передачи информации и виды связи в тек-

сте, что позволит избежать впоследствии 

ложной трактовки реципиентом авторских 

интенций и содержания текста в целом. 

В общем виде связность текста может 

проявляться через когезию, ретроспекцию и 

проспекцию. В рамках данной статьи мы 

уделяем внимание когезии, поскольку 

именно это свойство текста, на наш взгляд, 

является основополагающим для адекватно-

го восприятия текста и в дальнейшем ус-

пешной иноязычной текстовой деятельно-

сти обучающихся. Подтверждение выше-

сказанному мы находим также и в некото-
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рых современных немецкоязычных издани-

ях. Например, «Auch die Aneinanderreihung 

von Sätzen in Texten kann aus der Perspektive 

der wechselseitigen Relationen betrachtet wer-

den, die über die Satzgrenze hinaus zwischen 

einzelnen Satzteilen bestehen… Der Nachvoll-

zug kohäsiver Phänomene auf der Textebene 

ist von besonderer Bedeutung für das Textver-

stehen» [7, с. 177]. 

Принцип номинации, несмотря на на-

личие различных форм и способов выраже-

ния содержания текста, является одним из 

средств когезии, смысл которого заключа-

ется в возможной повторяемости элементов 

в рамках текста, что способствует расшире-

нию представления о референте в процессе 

накопления информации о нем. К. Бринкер 

выделяет эксплицитную и имплицитную 

номинации [8]. В основе эксплицитной но-

минации заложена идентичность референта 

(Referenzidentität, Bezeichnungsgleichheit be-

stimmter sprachlicher Ausdrücke in aufeinan-

derfolgenden Sätzen), т. е. единство обозна-

чения. Понятие кореференции (Koreferenz) 

предполагает, что две или более номина-

тивные, следующие друг за другом группы 

относятся к одному и том же референту. 

В качестве референта предстают ли-

ца, предметы, события, действия и другое, 

многократно обозначаемые автором в тек-

сте. Одним из средств кореференции явля-

ется прономинальная референция, которую 

относят к эксплицитным номинациям и ко-

торую формируют личные местоимения, 

местоименные наречия и указательные ме-

стоимения при условии, что они не сопро-

вождают существительное в роли артикля 

или наречия. 

Пример: 

Ein Mann war zu Rad unterwegs und 

wollte auf einen Berg steigen; er sah ein An-

wesen liegen und stellte dort ein. Der Mann 

hieß O. und hielt von sich nicht mehr viel; er 

konnte auch mit seinem Namen nicht Staat ma-

chen, der die Amtsstuben verdroß… [8, с. 28]. 

В данном контексте доминирующий 

референт – Ein Mann, который затем упо-

минается автором в последующих предло-

жениях и выражается именем существи-

тельным и личным местоимением. Не толь-

ко группы слов, но и предложения могут 

быть воспроизведены с помощью проформ. 

 

 

Приведем еще пример: 

Als die Kinder die Macht ergriffen, gin-

gen die Eltern in Deckung. Luftballons flogen 

über eingezogene Köpfe. Mobiliar polterte 

über das Parkett. Der Fußboden bebte unter 

stampfendem Toben… 33 Kinder… hatten die 

Freiheit entdeckt. Das war gegen 18 Uhr am 

ersten Tag einer außergewöhnlichen Woche 

[8, с. 35]. 

В отличие от эксплицитной, для им-

плицитной номинации характерно отсут-

ствие идентичности референта между 

структурами, т. е. речь идет о разных носи-

телях информации. Однако между номи-

нантами возникают определенные отноше-

ния (Kontiguitätsverhältnisse), базирующиеся 

на культурной, онтологической и/или логи-

ческой близости, при этом учитывается да-

же частичное совпадение значений. Следу-

ет заметить, что имплицитная информация 

может содержаться в тексте, но возможно и 

ее отсутствие. Например, различные смыс-

ловые коннотативные оттенки, ассоциатив-

ность слов и устойчивых словосочетаний 

относятся к факультативной части содержа-

ния текста, т. к. они могут восстанавливать-

ся адресатом, а могут оставаться и нерас-

крытыми. Именно разграничение экспли-

цитной и имплицитной номинаций, макси-

мальное точное установление реципиентом 

кореферентых связей весьма важно для 

продуктивной текстовой деятельности обу-

чаемых. 

Приведем в качестве примера следу-

ющий контекст: 

Als ich an der Bibliothek vorüberkam, 

begegnete mir ein junger Professor, mitdem 

ich früher hie und da ein Gespräch geführt 

hatte, den ich bei meinem letzten Aufenthalt in 

dieser Stadt, vor einigen Jahren, sogar mehr-

mals in seiner Wohnung aufgesucht hatte, um 

mit ihm über orientalische Mythologien zu re-

den, ein Gebiet, mit dem ich damals viel be-

schäftigt war. Der Gelehrte kam mir entgegen, 

steif und etwas kurzsichtig, und erkannte mich 

erst, als ich schon im Begriff war, an ihm vo-

rüberzugehen. Er stürzte sich mit großer Herz-

lichkeit auf mich, und ich, in meiner jämmerli-

chen Verfassung, war ihm halb und halbdank-

bar dafür. Er war erfreut und wurde lebhaft, 

erinnerte mich an Einzelheiten aus unsern 

einstigen Gesprächen, versicherte, daß er mei-

nen Anregungen vielverdanke und oft an mich 

gedacht habe; selten habe er seither so ange-
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regte und ergiebige Auseinandersetzungen mit 

Kollegen gehabt. Er fragte, seit wann ich in 

der Stadt sei (ich log: seit wenigen Tagen) und 

warum ich ihn nicht aufgesucht habe. Ich 

blickte dem artigen Mann in sein gelehrtes gu-

tes Gesicht, fand die Szene eigentlich lächer-

lich, genoß aber doch wie ein verhungerter 

Hund den Brocken Wärme, den Schluck Liebe, 

den Bissen Anerkennung [9, c. 64]. 

Проанализируем следующую номи-

нативную цепочку: ein junger Professor – 

der Gelehrte – er – er – er – er – der artige 

Mann. Главным референтом здесь пред-

ставлено словосочетание ein junger Profes-

sor, указывающее на возрастные характери-

стики персонажа. За ним следует номина-

ция der Gelehrte, которая имеет общее зна-

чение с ключевым референтом. Далее автор 

использует эксплицитные про-номинальные 

формы для обозначения референта (место-

имение er), тем самым отстраняясь от объ-

екта повествования. Повтором через личное 

местоимение оттеняется главная номинация 

референта и имплицитно обосновывается 

второстепенность других номинативных 

единиц. И, в заключение, автор называет 

персонажа der artige Mann, что выражает 

позитивную авторскую оценку. Далее иден-

тичное наименование референта последова-

тельно развертывается в тексте через лек-

сический повтор, реализующий тавтологи-

ческое утверждение соответствующего зве-

на информационного поля. Таким образом, 

общий концепт текста автором вербализо-

ван, а смысловая информация текста спо-

собствует развитию авторского восприятия 

действительности. Акцентирование просле-

живается в анализируемом материале как 

ведущая функция идентичных рекуррент-

ных номинаций, основная задача которых – 

обеспечение не только кореферентности в 

рамках текста, но и выполнение текстооб-

разующей функции, т. е. повторная номи-

нация связывает тематически и граммати-

чески компоненты высказываний и меж-

фразовых единств [10]. 

Наличие номинаций в тексте приво-

дит к тому, что повторяющиеся значения 

слов становятся наиболее важными в тексте 

семантически, реализуют интенции с от-

тенками авторской модальности. Именно с 

учетом такого функционального потенциа-

ла повторные номинации и кореференция 

способствуют рациональной организации 

текста, определению его основной идеи и 

обусловливают при этом многие стилисти-

ческие приемы. Повторные номинации ин-

тересны не только тем, что маркируют наи-

более важную информацию в тексте, но и 

тем, что на основе обратной связи могут 

служить критерием определения стилисти-

ческой значимости тех или иных элементов 

текста. У опытного читателя при чтении не-

сложных текстов этот процесс происходит 

автоматически – при более сложных тек-

стах возникает необходимость применения 

т. н. контекстсензитивных стратегий чтения 

(kontextsensitive Lesestrategien), при помощи 

которых читатель учится сам раскрывать, 

анализировать, интерпретировать и ком-

ментировать содержание текста. Схожую 

мысль высказывает З. И. Клычникова: 

«В “простом” тексте это (т. е. понимание) 

мгновенный процесс, в “сложном” – замена 

непосредственного понимания дискурсив-

ным» [11, с. 95]. Принцип номинативного 

варьирования может использоваться реци-

пиентом при декодировании некоторой ин-

формации, а также при определении смыс-

ловой структуры текста, может облегчить 

поиск и формулировку темы текста как 

точки начала текстовой деятельности. Сле-

дует отметить, что коммуникативная ком-

петенция инофона включает кроме знания 

языковых структур еще и умение интерпре-

тировать содержание высказывания, с опо-

рой на контекстуальный анализ, а затем 

продуцировать вторичные тексты, что и яв-

ляется ядром текстовой деятельности. 

 

Заключение 

Сформированные методы анализа на 

базе номинативного варьирования референ-

тов помогают cделать доказательной ин-

терпретацию текста, учитывающую дискур-

сивные и когнитивные механизмы функ-

ционирования языка. Вот почему в образо-

вательном процессе необходимо обучать 

интерпретации и анализу текстов в единст-

ве их содержания; также необходимо уде-

лять внимание и непосредственно обуче-

нию текстовой деятельности, которая вклю-

чает в себя наряду с анализом и интерпре-

тацией и процесс продуцирования текстов. 

В процессе текстовой деятельности 

задействованы такие когнитивные опера-

ции, как распознавание слов, анализ на 

уровне синтаксиса, определение семантиче-
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ской связи в рамках одного и нескольких 

предложений, определение связи между 

концептами в предложениях, определение 

связей, эксплицитно не выраженных в тек-

сте, которые указывают на взаимодействие 

между текстовыми (bottom-up) и общими 

знаниями (top-down) реципиента. В резуль-

тате эффективной текстовой деятельности у 

обучающихся могут быть сформированы 

следующие академические и профессио-

нальные компетенции: владеть нормой и 

узусом грамматической и лексической си-

стем изучаемого языка, понимать логико-

смысловую структуру текста, уметь компо-

зиционно оформлять текст, определять 

форму изложения с учетом авторских ин-

тенций, правильно определять и использо-

вать виды коннекторов, создавать текст, ис-

пользуя лексико-грамматические и стили-

стические средства. 

Работа по формированию и совер-

шенствованию компетенций текстовой дея-

тельности не только стимулирует речемыс-

лительную активность обучающихся, но и 

является одним из способов формирования 

общей межкультурной компетенции [12]. 

В контексте педагогического дискурса и на-

учающей коммуникации обучение тексто-

вой деятельности следует проводить на базе 

текстов изучаемой лингвокультуры, т. н. ау-

тентичных текстов, которые связаны интер-

текстуальной прецедентностью и содержат 

как узуальные формы, так и идиоматиче-

ское наследие изучаемого языка. 

Следует также отметить, что сущест-

вует множество факторов, усложняющих 

текстовую деятельность обучающихся, на-

пример: содержащаяся в тексте имплицит-

ная информация, подтекст, дополнительные 

коннотации, неадекватная рецепция аксио-

логических составляющих текста, наличие 

лакун, незнание реалий, различия в культу-

ре интерпретации текста в частности. Ком-

плексность анализа достигается обсуждени-

ем языкового и образного уровней текста, 

как эксплицитной, так и имплицитной ин-

формации, с учетом когнитивного подхода. 

Все это обеспечивает глубинное восприятие 

и понимание текста и с лингвистической 

точки зрения. Важную роль играет также 

предоставление обучающимся возможности 

применить свои знания ряда теоретических 

дисциплин для более глубокого проникно-

вения в смысл прочитанного. Мы только 

тогда начинаем владеть языком и получаем 

информацию, когда видим за текстом кон-

кретную ситуацию.  

Таким образом, текстовую деятель-

ность мы рассматриваем как целостный 

процесс осмысления системы текста как с 

художественно-эстетической точки зрения, 

так и непосредственно с учетом лингвисти-

ческих факторов, который содержит этапы 

восприятия, понимания и собственно ин-

терпретации как истолкования, вербализа-

ции воспринятого и понятого, преобразо-

ванное в творческое высказывание. Корефе-

ренция, в свою очередь, обеспечивает функ-

ционирование текста как целостной инфор-

мационной системы в рамках дискурса, что 

выводит текстовую деятельность на более 

высокий уровень концептуальных репре-

зентаций. И по мере накопления лингви-

стического опыта происходит расширение и 

углубление когнитивной базы обучающих-

ся, и тем самым совершенствуется их ино-

язычная текстовая деятельность. 
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СУФФИКСАЛЬНЫЕ УНИВЕРБЫ В РУССКОМ, СЕРБСКОМ 

И ПОЛЬСКОМ ЯЗЫКАХ: СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ 

 
В сопоставительном аспекте рассматриваются суффиксальные универбы в трех славянских 

языках: русском (восточнославянском), сербском (южнославянском) и польском (западнославянском). 

Исследуется инвентарь универбаторов, обращается внимание на сходства и различия словообразова-

тельных средств. Анализ межъязыковых пар позволил распределить универбы на группы и зоны с уче-

том тождества и различия в универбаторах, совпадения и несовпадения грамамматического рода 

и числа универбов, выявить отсутствие универбов в одном или двух языках из трех сопоставляемых 

языков. Автор приходит к выводу, что процесс универбации действует во всех сопоставляемых языках, 

но выделение универбов, функционирующих только водном из них, свидетельствует о независимом ра-

зивитии процесса универбации в каждом из трех сопоставляемых языков. 

Ключевые слова: славянские языки, словообразование, универбация, универб, универбатор, адъек-

тивно-субстантивное слововосочетание. 

 

Suffixal Univerbs in Russian, Serbian and Polish Languages: 

Similarities and Differences 
 

In a comparative aspect, suffixal univerbs in three Slavic languages are considered: Russian (East Slavic), 

Serbian (South Slavic) and Polish (West Slavic). The inventory of univerbators is being investigated, attention is 

drawn to the similarities and differences in word formation. The analysis of inter-language pairs made it possi-

ble to distribute the univerbs into groups and zones, taking into account the identity and differences in the uni-

verbators, the coincidence and mismatch of the grammatic genus and the number of univerbs, to identify the ab-

sence of univerbs in one or two languages from three comparable languages. The author concludes that the uni-

verbation process operates in three Slavic languages, but the allocation of univerbs functioning only in Russian, 

Serbian, and Polish is indicative of the independent development of the univerbation process with each of the 

three comparable languages. 

Key words: Slavic languages, word formation, univerbation, univerb, univerbator, adjective-substantive 

phrase. 

 

Введение 

Процесс универбации «можно наблю-

дать в языках различной типологической 

принадлежности. Перспективным, на наш 

взгляд, является сопоставительное изучение 

универбации на материале славянских язы-

ков, располагающих большим словообразо-

вательным потенциалом, столь необходи-

мым для ее реализации» [1, с. 117]. 

По замечанию Е. А. Земской, универ-

бация «действует в разных славянских язы-

ках» [2, с. 11], что подтверждается исследо-

ваниями российских [1–3], польских [4–6], 

сербских [7; 8–10] и других славистов. 

В русском языкознании под универбацией 

понимается «образование слова на базе сло-

восочетания, которому оно синонимично» 

[3, c. 577]. В полонистике uniwer-bacja 

(uniwerbizacja) определяется как «me-

chanizm słowotwórczy, który polega na tym, 

że zastępuje się wyrażenia złożone z rzeczow-

nika i określającego go przymiotnika wyra-

zami pojedynczymi» [4, s. 573]. В сербис-

тике univerbacija/iniverbizacija – «postupak 

(i rezultat) pretvaranja vińečlanih sintaksičkih 

konstrukcija u jednu jedinu reč tvorbenim sred-

stvima» [7, s. 44]. В определении процесса 

универбации релевантным является трех-

компонентный ряд терминов: универб – мо-

тивированная лексическая единица (резуль-

тат процесса универбации), семантически 

эквивалентная исходной базовой неодно-

словной номинации ← универбант – неод-

нословная номинация (прилагательное + су-
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ществительное), которая выступает исход-

ной базой для образования универба + уни-

вербатор – словообразовательное средство, 

при помощи которого образуется универб 

[11, с. 250–251]. 

Материалом исследования послужили 

русские, сербские и польские универбы, за-

фиксированные толковыми и переводным 

словарями, встретившиеся в языковых кор-

пусах (список условных обозначений и со-

кращений). 

Цель статьи – на основе сопостави-

тельного анализа суффиксальных универ-

бов в русском, сербском и польском языках 

выявить сходства и различия словообразо-

вательных средств. 

 

Основная часть 

Общую схему универба можно пред-

ставить следующим образом: Nm, f, pl ← А + 

[N] + суф., где Nm, f, pl – универб, А + [N] – 

универбант, суф. – универбатор. На основе 

представленной схемы образуются универ-

бы при помощи различных универбаторов 

(и их морфов). Инвентарь словообразова-

тельных средств для образования универ-

бов во всех трех языках достаточно богат: 

рус.: -к(а) (-лк(а), -ушк(а), -овк(а), -ик, (-ник), 

-ин(а), -иц(а), -н(я), -ак, -ач, -к(и), -ух(а), 

-ур(а), (-атур(а); серб.: -к(а), -ик (-ник), 

-ин(а), -иц(а) (-овниц(а), -ак, -аћ, -ић, -ач(а), 

-ар(а), -ац [8; 10]; пол.: -k(a) (-ówk(a), -ik/-yk, 

-yn(a), -iс(а) (-nic(а), -ni(a), -iak, -k(i) [6]. 

Отобранный фактический материал 

условно можно разделить на пять групп: 

I ГРУППА демонстрирует наличие универ-

бов во всех трех сравниваемых языках; 

II ГРУППА – в русском и сербском языках; 

III ГРУППА – в русском и польском язы-

ках; IV ГРУППА – в сербском и польском 

языках. В рамках этих четырех групп выде-

ляются зоны с учетом совпадения или не-

совпадения универбаторов и обращается 

внимание на грамматические сходства и 

различия в роде и числе универбов в иссле-

дуемых языках. ГРУППУ V составляют 

универбы, функционирующие только в од-

ном из славянских языков. 

Итак, I ГРУППУ составляют русские, 

сербские и польские универбы, поделенные 

на пять зон с учетом совпадения и различия 

универбаторов: 1 ЗОНА отражает совпаде-

ние универбаторов и рода универбов в трех 

языках, в этой зоне выделено три схемы: 

1.1) Nf ← А + [N] + рус. -к(а) – серб. -к(а) – 

пол. -k(a), -ówk(a): рус. двустволка и двух-

стволка ← двуствольное ружье (МАС, т. 1, 

с. 372) – серб. двоцевка / jek. двоциjевка ← 

двоцевна, двоциjевна пушка (РСJ, с. 241) – 

пол. dubeltówka ← (~ dubeltowa strzelba) 

(SWJP, s. 205); рус. капиталка ← 1 ◊ капи-

тальный ремонт (МАС, т. 2, с. 29) – серб. 

генералка ← 1 генерална поправка (РСJ, 

с. 179) – пол. kapitalka ← remont kapitalny 

(WSJP); 1.2) Nm ← А + [N] + рус. -ик – 

серб. –ик – пол. -ik, -yk: рус. антисептик ← 

антисептическое средство (МАС, т. 1, 

с. 40) – серб. антисептик ← антисептично/ 

антисептичко средство (РСJ, с. 36) – пол. 

antyseptyk ← środek antyseptyczny (SWJP, 

s. 19); рус. кубик ← 2 кубический санти-

метр (МАС, т. 2, с. 144) – серб. кубик ← 

кубни метар, центиметар (РСJ, с. 594) – 

пол. kubik ← 1 metr, decymetr kubiczny 

(WSJP, SWJP, s. 440); рус. двухмесячник ← 

(~ двухмесячное издание) (МАС, т. 1, с. 373) – 

серб. двомесечник / jek. двомjесечник ← 

(~ двомесечни часопис) (РСJ, с. 238) – пол. 

dwumiesięcznik ← (~ dwumiesięczne czaso-

pismo) (SWJP, s. 210); 1.3) Nf ← А + [N] + 

рус. -иц(а) – серб. -иц(а) – пол. -ic(a): рус. 

глаголица ← (~ глаголическая азбука) 

(МАС, т. 1, с. 312) – серб. глагољица ← 

глагољско, глагољичко писмо (РСJ, с. 186) – 

пол. głagolica ← (~ alfabet głagolicki) 

(SWJP, s. 274); рус. кириллица ← (~ кирил-

лическая азбука) (МАС, т. 2, с. 50) – серб. 

ћирилица и ћириловица ← (~ ћириличка/ћири-

ловска/ћирилска азбука) (РСJ, с. 1330) – 

пол. cyrylica ← (~ alfabet cyryliczny) (SWJP, 

s. 138). 2 ЗОНА демонстрирует совпадение 

универбаторов в русском и сербском язы-

ках и наличие другого универбатора в 

польском языке при общности рода уни-

вербов: Nf ← А + [N] + рус. -иц(а) – серб. 

-иц(а) – пол. -k(a): рус. латиница ← латин-

ский алфавит, письмо (МАС, т. 2, с. 166) – 

серб. латиница ← латинско писмо (РСJ, 

с. 614) – пол. łacinka ← alfabet łaciński 

(WSJP). 3 ЗОНА представляет совпадение 

универбаторов в русском и польском язы-

ках и наличие других универбаторов в 

сербском языке с совпадением и несовпа-

дением рода универбов, в этой зоне выде-

лено четыре схемы: 3.1) Nf ← А + [N] + рус. 

-к(а) – серб. -иц(а) – пол. -k(a), -ówk(a): 

рус. двуколка ← двухколесная повозка 

(МАС, т. 1, с. 371) – серб. двоколица ← 
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2 (~ двоколна колица) (РСJ, с. 238) – пол. 

dwukółka ← pojazd dwukołowy (SWJP, s. 210), 

рус. открытка ← 2 ◊ открытое письмо 

(МАС, т. 2, с. 684) – серб. дописница ← 

1 ◊ дописна карта (РСJ, с. 292) – пол. 

pocztówka ← kartka pocztowa (SWJP, s. 768), 

рус. лопатка ← 2 ◊ лопаточная кость 

(МАС, т. 2, с. 200) – серб. лопатица ← 

3 (~ лопатична кост) – пол. łopatka ← 

3 kość łopatkowa (SWJP, s. 482); 3.2) Nf, m ← 

А + [N] + рус. -к(а)f – серб. -акm – пол. -ówk(a)f: 

рус. моторка ← моторная лодка (МАС, 

т. 2, с. 304) – серб. моторњак ← моторни 

чамац (PCJ, с. 719) – пол. motorówka ← łódź 

motorowa (SWJP, s. 539); 3.3) Nf, m ← А + [N] 

+ рус. -овк(а)f – серб. -ацm – пол. -ówk(a)f: 

рус. полыновка ← полынная водка (НСРЯ, 

т. 2, с. 209) – серб. пелинковац ← пелинов 

ликер (РСJ, с. 906) – пол. Piołunówka ← 

1.a wódka piołunowa (WSJP); 3.4) Nf, m ← А + 

[N] + рус. -к(а)f – серб. -никm – пол. -k(a)f: 

рус. зубчатка ← зубчатое колесо (НСРЯ, 

т. 1, с. 562) – серб. зупчаник ← зупчаст 

точак (РСJ, с. 426) – пол. zębatka ← 2 koło 

zębate (SWJP, s. 1355). 4 ЗОНА отражает 

совпадение универбаторов в сербском и 

польском языках и наличие других уни-

вербаторов в русском языке с совпадением 

рода и несовпадением числа универбов, в 

данной зоне выделено две схемы: 4.1) Nm ← 

А + [N] + рус. -никm – серб. -акm – пол. -iаkm: 

рус. малинник ← (~ малиновые заросли) 

(МАС, т. 2, с. 218) – серб. малињак ← 

малиново жбуње (РСJ, с. 658) – пол. mali-

niak I ← 1 malinowe chaszcze (SWJP, s. 491); 

4.2) Nm, pl ← А + [N] + рус. -к(и)pl – серб. 

-икm – пол. -ykm: рус. пневматики ← 

пневматические шины (НБТС, с. 847) – 

серб. пнеуматик ← (~ пнеуматичне гуме) 

(РСJ, с. 922) – пол. pneumatyk ← (~ opona 

pneumatyczna) (SWJP, s. 762). 5 ЗОНА 

демонстрирует различие универбаторов в 

трех языках с совпадением рода, в этой 

зоне выделено две схемы: 5.1) Nf ← А + [N] 

+ рус. -к(а) – серб. -ач(а) – пол. -ус(a): рус. 

щитовидка ← ◊ щитовидная железа 

(НБТС, с. 1512; МАС, т. 4, с. 744) – серб. 

штитњача ← ◊ штитаста, штитна жле-

зда (РСJ, с. 1522) – пол. tarczyca ← gruczoł 

tarczycy (SWJP, s. 291, 1122); 5.2) Nf ← А + 

[N] + рус. -к(а) – серб. -иц(а) – пол. -ni(a): 

рус. литейка ← литейный цех, мастерская 

(НСРЯ, т. 1, с. 794) – серб. ливница ← 

ливничка радионица (РСJ, с. 626) – пол. 

odlewnia ← zakład, warsztat odlewniczy 

(SWJP, s. 657; WSJP). 

II ГРУППУ составляют русские и 

сербские универбы при отсутствии уни-

вербов в польском языке. В данной группе 

выделено две зоны: 1 ЗОНА представляет 

совпадение универбаторов в русском и 

сербском языках, рода универбов; в этой 

зоне выделено четыре схемы: 1.1) Nf ← А + 

[N] + рус. -к(а) – серб. -к(а) – пол. Ø: рус. 

мелкокалиберка ← мелкокалиберная вин-

товка (МАС, т. 2, с. 248) – серб. малокали-

барка ← (~ малокалибарска пушка) (РСJ, 

с. 659) – пол. Ø (małokalibrowy pistolet) 

(SWJP, s. 493), рус. снайперка ← снайпер-

ская винтовка (НКРЯ; НБТС, с. 1221) – 

серб. снаjперка ← снаjперска пушка (РСJ, 

с. 1225) – пол. Ø (karabin snajperski) (SWJP, 

s. 362); 1.2) Nf ← А + [N] + рус. -иц(а) – 

серб. -иц(а) – пол. Ø: рус. вербница ← 

◊ вербное воскресенье (ЭСРЯ, т. 1, с. 294; 

МАС, т. 1, с. 150) – серб. Цветница jек. 

Цвjетница ← ◊ Цветна недеља (РСJ, 

с. 1449) – пол. Ø (Niedziela Palmowa) 

(SWJP, s. 593), рус. ярица ← яровой хлеб, 

пшеница, рожь (МАС, т. 4, с. 783) – серб. 

jарица ← 1 jара пшеница (РСJ, с. 486) – 

пол. Ø (jara pszenica) (WSJP); 1.3) Nm ← А + 

[N] + рус. -ик – серб. -ик – пол. Ø: рус. 

двухтомник ← (~ двухтомное произведе-

ние, собрание) (МАС, т. 1, с. 373) – серб. 

двотомник ← двотомни речник (РСJ, 

с. 240) – пол. Ø (dwutomowy słownik) (SWJP, 

s. 211); рус. осинник ← осиновый лес (МАС, 

т. 2, с. 646) – серб. jасик ← jасикова шума 

(РСJ, с. 486) – пол. Ø (osikowy zagajnik) 

(SWJP, s. 696); 1.4) Nm ← А + [N] + рус. 

-ак – серб. -ак – пол. Ø: рус. товарняк ← 

товарный поезд (МАС, т. 4, с. 372) – серб. 

теретњак ← теретан воз (РСJ, с. 1289) – 

пол. Ø (towarowy) (SWJP, s. 1140). 2 ЗОНА 

отражает различие универбаторов в рус-

ском и сербском языках, совпадение и не-

совпадение рода универбов; в этой зоне 

выделено девять схем: 2.1) Nf ← А + [N] + 

рус. -к(а) – серб. -иц(а) – пол. Ø: рус. двух-

этажка ← (~ двухэтажный дом) (НКРЯ) – 

рус. jедноспратница ← jедноспратна кућа 

(РСJ, с. 491) – пол. Ø (dom dwupiętrowy) 

(SWJP, s. 210); рус. железка
2
 ← железная 

дорога (НБТС, с. 301) – серб. железница ← 

железничка пруга (РСJ, с. 352, СРР, с. 551) – 

пол. Ø (kolej) (SWJP, s. 390); рус. много-

этажка ← многоэтажный дом (НБТС, 
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с. 549) – серб. вишеспратница ← више-

спратна кућа (РСJ, с. 147) – пол. Ø (wieżo-

wiec) (SWJP, s. 1227); 2.2) Nf ← А + [N] + 

рус. -к(а) – серб. -ар(а) – пол. Ø: рус. 

канатка ← ◊ канатная дорога (НБТС, 

с. 414; МАС, т. 1, с. 432) – серб. жичара ← 

жичана железница (РСJ, с. 357) – пол. 

Ø (kolejka linowa) (SWJP, s. 466), рус. цирку-

лярка ← циркулярная пила (НБТС, с. 1465) – 

серб. циркулар ← 2 циркуларна тестера 

(РСJ, с. 1461) – пол. Ø (piła tarczowa) 

(SWJP, s. 748–749); 2.3) Nf ← А + [N] + 

рус. -к(а) – серб. -ач(а) – пол. Ø: рус. 

кремневка ← кремневое ружье (НСРЯ, т. 1, 

с. 735) – серб. кремењача ← 1 кремена пушка 

(РСJ, с. 573) – пол. Ø (strzelba skałkowa) 

(SWJP, s. 1070); 2.4) Nf ← А + [N] + рус. 

-ин(а) – серб. -иц(а) – пол. Ø: рус. ржа-

нина ← 2 ржаной хлеб (НСРЯ, т. 2, с. 507) – 

серб. раженица ← ражени хлеб (РСJ, 

с. 1085–1086) – пол. Ø (chleb żytni) (SWJP, 

s. 1392); 2.5) Nf ← А + [N] + рус. -н(я) – 

серб. -иц(а) – пол. Ø: рус. слесарня ← сле-

сарная мастерская (МАС, т. 4, с. 136) – 

серб. браварница ← браварска радионица 

(РСJ, с. 100) – пол. Ø (warsztat ślusarski) 

(SWJP, s. 1107); 2.6) Nm ← А + [N] + рус. 

-ак – серб. -ац – пол. Ø: рус. сыпняк ← 

сыпной тиф (МАС, т. 4, с. 326) – серб. пега-

вац ← пегави тифус (РСJ, с. 905) – пол. Ø 

(tyfus plamisty) (SWJP, s. 1161); 2.7) Nm, f ← 

А + [N] + рус. -икm – серб. -иц(а)f – пол. Ø: 

рус. гнойник ← 1 (~ гнойный нарыв) (МАС, 

т. 1, с. 321) – серб. гноjавица ← гноjаво/гноjно 

место (РСJ, с. 193) – пол. Ø (ropień/ropniak) 

(SWJP, s. 952); 2.8) Nf, m ← А + [N] + рус. 

-к(а), -шк(а)f – серб. -ацm – пол. Ø: рус. 

пегашка ← пегая лошадь (НСРЯ, т. 2, с. 30) – 

серб. шарац ← 1 шарен коњ (РСJ, с. 1498) – 

пол. Ø (pstrokaty koń) (SWJP, s. 917), рус. 

сивка ← (~ сивая лошадь) (МАС, т. 4, с. 88) – 

серб. сивац ← 1 (~ сив коњ, магарац) (РСJ, 

с. 1194) – пол. Ø (siwek) (SWJP, s. 1019); 

2.9) Nf, m ← А + [N] + рус. -ух(а)f – серб. 

-ићm – пол. Ø: рус. порнуха ← порногра-

фическое произведение, фильм (НБТС, 

с. 926) – серб. порнић ← порнографски филм 

(8, с. 130) – пол. Ø (pornografia) 

(SWJP, s. 811). 

III ГРУППУ составляют русские и 

польские универбы при отсутствии уни-

вербов в сербском языке. В данной группе 

выделено две зоны: 1 ЗОНА демонстрирует 

совпадение универбаторов в русском и 

польском языках, рода и числа универбов; 

в этой зоне выделено две схемы: 1.1) Nf ← 

А + [N] + рус. -к(а) – серб. Ø – пол. -k(a), 

ówk(a): рус. визитка
2
 ← ◊ визитная кар-

точка (НБТС, с. 131; МАС, т. 1, с. 175) – 

серб. Ø (визиткарта и посетница / jек. по-

сjетница) (РСJ, с. 140; с. 964) – пол. 

wizytówka ← bilet wizytowy (SWJP, s. 1233); 

рус. овсянка
1
 ← овсяная каша (МАС, т. 2, 

с. 583) – серб. Ø (овсена каша) (СРР, с. 321) – 

пол. owsianka ← (~ kasza owsiana) (SWJP, 

s. 707); рус. неонка ← ◊ неоновая лампа 

(МАС, т. 2, с. 459) – серб. Ø (неонска 

лампа) (РСJ, с. 805) – пол. neonówka ← lam-

pa neonowa (SWJP, s. 583), рус. подделка ← 

2 подделанная вещь (МАС, т. 3, с. 184) – 

серб. Ø (кривотворина) (СРР, с. 225) – пол. 

podróbka ← wyrób podrobiony (SWJP, 

s. 781); 1.2) Npl ← А + [N] + рус. -к(и) – 

серб. Ø – пол. -k(i): рус. лакировки ← 

лакированные туфли (НСРЯ, т. 1, с. 768) – 

серб. Ø (лаковане ципеле) (РСJ, с. 610) – 

пол. lakierki ← buty lakierowane (NKJP). 

2 ЗОНА показывает различие универбато-

ров в русском и польском языках, совпаде-

ние и несовпадение рода универбов; в этой 

зоне выделено три схемы: 2.1) Nf ← А + [N] + 

рус. -к(а) – серб. Ø – пол. -yn(a): рус. кас-

торка ← ◊ касторовое масло (МАС, т. 2, 

с. 38) – серб. Ø (рицинус) (РСJ, с. 1145) – 

пол. rycyna ← olej rycynowy (SWJP, s. 987); 

2.2) Nm, f ← А + [N] + рус. -икm – серб. Ø – 

пол. -k(a), -ówk(a)f: рус. мобильник ← 

мобильный телефон (НКРЯ) – серб. Ø 

(◊ мобилни телефон) (РСJ, с. 709) – пол. 

komórka ← 6 telefon komórkowy (SWJP, s. 398), 

рус. грузовик ← грузовой автомобиль 

(МАС, т. 1, с. 352) – серб. Ø (теретни 

аутомобил) (СРР, с. 22) – пол. ciężarówka ← 

samochód ciężarowy (SWJP, s. 127); 2.3) Nf, m ← 

А + [N] + рус. -к(а)f – серб. Ø – пол. -iakm: 

рус. рябиновка ← рябиновая наливка, на-

стойка (МАС, т. 3, с. 748) – серб. Ø (оско-

рушовача) (СРР, с. 352) – пол. jarzębiak ← 

nalewka jarzębinowa (SWJP, s. 339). 

IV ГРУППУ составляют польские и 

сербские универбы при отсутствии уни-

вербов в русском языке. В данной группе 

выделено две зоны: 1 ЗОНА отражает сов-

падение универбаторов в сербском и поль-

ском языках и грамматического рода уни-

вербов: Nf ← А + [N] + рус. Ø – серб. -иц(а) – 

пол. -ic(a): рус. Ø (1 левая рука; 2 левые 

партии, группировки) (СРР, с. 235) – серб. 
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левица jек. љевица ← 1.а. лева рука; 2а. лева 

страна (РСJ, с. 616) – пол. lewica ← 1 lewe 

stronnictwo; 2 lewa ręka (SWJP, s. 461), рус. 

Ø (1 правая рука; 2 правые партии, группи-

ровки (СРР, с. 86) – серб. десница ← 1а. дес-

на рука; 2в. десна страна (РСJ, с. 257) – 

пол. prawica ← 1 partia prawicowa; 2 prawa 

ręka (SWJP, s. 847). 2 ЗОНА демонстрирует 

различие универбаторов сербских и поль-

ских универбов, совпадение и различие 

рода и числа; в этой зоне выделено четыре 

схемы: 2.1) Nf ← А + [N] + рус. Ø – серб. 

-иц(а) – пол. -ówk(a): рус. Ø (сальная 

свеча) (НБТС, с. 1141) – серб. лоjаница ← 

лоjана свећа (РСJ, с. 637) – пол. łojówka ← 

1 świeca łojowa (SWJP, s. 481); рус. Ø (сли-

зистая оболочка) (НБТС, с. 1210) – серб. 

слузница ← (~ слузни омотач) (РСJ, с. 1219) – 

пол. śluzówka ← błona śluzowa (SWJP, 

s. 1107); 2.2) Nf, pl ← А + [N] + рус. Ø – 

серб. -иц(а)f – пол. -k(i)pl: рус. Ø (день 

поминовения мертвых) (СРР, с. 127) – серб. 

задушница ← задушнички дани (РСJ, с. 375) – 

пол. Zaduszki ← Dzień Zaduszny (SWJP, 

s. 1310); 2.3) Nm, f ← А + [N] + рус. Ø – 

серб. -ацm – пол. -ówk(a)f: рус. Ø (двухряд-

ная куртка) (СРР, с. 82) – серб. дворедац ← 

дворедни капут (РСJ, с. 239) – пол. dwurzę-

dówka ← marynarka, kurtka dwurzędowa 

(SWJP, s. 211); 2.4) Nm, f ← А + [N] + рус. 

Ø – серб. -аћm – пол. -ówk(a)f: рус. Ø (мульт-

фильм) (НБТС, с. 563) – серб. цртаћ ← 

цртани филм (РСJ, с. 1468) – пол. kres-

kówka ← film rysunkowy (SWJP, s. 427). 

V ГРУППА включает универбы каж-

дого из языков, не имеющие межъязыко-

вых пар в других попоставляемых языках. 

В данной группе выделено три зоны: 

1 ЗОНУ составили универбы, функ-

ционирущие в русском языке, образованные 

по схемам: 1) Nf ← А + [N] + -к(а), -лк(а), 

-ушк(а): рус. начерталка ← ◊ начерта-

тельная геометрия (МАС, т. 2, с. 415) – 

серб. Ø (◊ нацртна геометриjа) (РСJ, с. 180) – 

пол. Ø (geometria wykreślna) (SWJP, s. 271); 

рус. ночнушка ← ночная рубашка (НБТС, 

с. 658) – серб. Ø (спаваћица) (РСJ, с. 1230) – 

пол. Ø (koszula nocna) (WSJP, s. 420); рус. 

хлорка ← хлорная известь (МАС, т. 4, 

с. 606) – серб. Ø (хлорни креч) (РСJ, с. 1437) – 

пол. Ø (wapno chlorowane) (SWJP, s. 1206); 

2) Nf ← А + [N] + -иц(а): рус. роговица ← 

◊ роговая оболочка (МАС, т. 3, с. 722) – 

серб. Ø (рожњача, рожница) (РСJ, с. 1148) – 

пол. Ø (rogówka) (SWJP, s. 951); 3) Nf ← А + 

[N] + -ух(а): рус. краснуха ← (~ краснова-

тая сыпь) (МАС, т. 2, с. 122) – серб. Ø 

(рубеола) (РСJ, с. 1151) – пол. Ø (różyczka) 

(SWJP, s. 982); 4) Nf ← А + [N] + -ур(а), 

-атур(а): рус. кубатура ← кубическая еди-

ница (МАС, т. 2, с. 144; ССАСРЯ, с. 668) – 

серб. Ø (кубна jединица) (РСJ, с. 594) – пол. 

Ø (jednostka sześcienna) (SWJP, s. 1090); рус. 

квадратура ← 1 (~ квадратная единица) 

(МАС, т. 2, с. 43) – серб. Ø (квадратна jеди-

ница) (РСJ, с. 514) – пол. Ø (jednostka kwad-

ratowa) (SWJP, s. 449). 

2 ЗОНУ составили универбы, функ-

ционирующие в сербском языке, образо-

ванные по схемам: 1) Nf ← А + [N] + -к(а): 

рус. Ø (красное вино) (СРР, с. 658) – серб. 

црвеника ← црвено вино (РСJ, с. 1463) – 

пол. Ø (czerwone wino) (SWJP, s. 144); рус. 

Ø (махровая рубашка) (НБТС, с. 526) – 

серб. фротирка ← фротирска маjица (РСJ, 

с. 1419) – пол. Ø (koszula frotte) (SWJP, 

s. 261); рус. Ø (ядерный двигатель) (НБТС, 

с. 1531) – серб. нуклеарка ← (~ нуклеаран 

погон) (РСJ, с. 826) – пол. Ø (silnik nukle-

arny) (SWJP, s. 1018); 2) Nf ← А + [N] + -иц(а), 

-овниц(а): рус. Ø (боснийская азбука) (СРР, 

с. 37) – серб. босанчица ← босанска ћири-

лица (РСJ, с. 99) – Ø (bośniacka cyrylica) 

(WSJP); рус. Ø (избирательный бюллетень) 

(СРР, с. 66) – серб. гласовница ← (~ гла-

сачки листић) (РСJ, с. 188) – пол. Ø (karta 

wyborcza (do głosowania)) (WSJP); 3) Nf ← 

А + [N] + -ар(а): рус. Ø (дощатый барак) 

(СРР, с. 81) – серб. дашчара ← 1 дашчана 

барака (РСJ, с. 234) – пол. Ø (barak z desek) 

(SWJP, s. 41); 4) Nf ← А + [N] + -ин(а): рус. 

Ø (траур) (СРР, с. 658) – серб. црнина ← 

1а. црна одећа, 1б. црна тканина (РСJ, 

с. 1466) – пол. Ø (żałoba, kir) (SWJP, s. 1385; 

s. 377), рус. Ø (холщовое белье) (СРР, с. 485) – 

серб. пртенина ← пртено рубље (РСJ, 

с. 1068) – пол. Ø (płócienna bielizna) (WSJP); 

5) Nm ← А + [Nm] + -ац: рус. Ø (двухмотор-

ный самолет) (НБТС, с. 243) – серб. двомо-

торац ← двомоторни авион (РСJ, с. 238) – 

пол. Ø (samolot dwusilnikowy) (SWJP, s. 211); 

рус. Ø (бензомотор) (СРР, с. 30) – серб. 

бензинац ← бензински мотор (РСJ, с. 74) – 

пол. Ø (silnik benzynowy) (WSJP); 6) Nm ← 

А + [N] + -ик, -ник: рус. Ø (бедренный нерв) 

(НБТС, с. 64) – серб. бедреник ← 2 бедрени 

живац (РСJ, с. 66) – пол. Ø (nerw udowy) 

(SWJP, s. 583); рус. Ø (цепной мост) (СРР, 
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с. 234) – серб. ланчаник ← 1 ланчани мост 

(РСJ, с. 612) – пол. Ø (most łańcuchowy) 

(SWJP, s. 478); 7) Nm ← А + [N] + -ак: рус. 

Ø (штрафной удар) (СРР, с. 552) – серб. 

слободњак ← 4б. слободан ударац (у фуд-

балу) (РСJ, с. 1217) – Ø (rzut karny) (SWJP, 

s. 365); рус. Ø (средний палец) (СРР, с. 564) – 

серб. средњак ← 2 средњи прст (РСJ, 

с. 1238) – пол. Ø (środkowy palec) (SWJP, 

s. 1111); 8) Nm ← А + [N] + -ић: рус. Ø 

(любовный роман) (СРР, с. 245) – серб. 

љубић ← љубавни роман (РСJ, с. 646) – пол. 

Ø (powieść miłosna) (SWJP, s. 524); рус. Ø 

(мизинец) (СРР, с. 248) – серб. малић ← 

мали прст (РСJ, с. 658) – пол. Ø (mały palec) 

(SWJP, s. 712). 

3 ЗОНУ составили универбы, функ-

ционирующие в польском языке, образо-

ванные по схемам: 1) Nf ← А + [N] + -ówk(a), 

-k(a): рус. Ø (дорожная полиция) (СРР, 

с. 531) – серб. Ø (саобраћаjна полициjа) 

(РСJ, с. 1170) – пол. drogówka ← milicja lub 

policja drogowa (SWJP, s. 202); рус. Ø 

(ртутная лампа) (НБТС, с. 510) – серб. Ø 

(живина лампа) (СРР, с. 116) – пол. rtęciów-

ka ← lampa rtęciowa (SWJP, s. 982); рус. Ø 

(футбольный мяч) (НБТС, с. 1437) – серб. Ø 

(фудбалска лопта) (РСJ, с. 1419) – пол. 

futbolówka ← piłka futbolowa (SWJP, s. 263); 

2) Nf ← А + [N] + -nic(a): рус. Ø (решет-

чатая конструкция) (НБТС, с. 1121) – серб. 

Ø (решеткаста структура) (РСJ, с. 1142) – 

пол. kratownica ← 2 konstrukcja kratowa 

(SWJP, s. 425); 3) Nm ← А + [N] + -iak: рус. 

Ø (глиняная посуда) (НБТС, с. 208) – серб. 

Ø (каленица, ћупа) (СРР, с. 201, 604) – пол. 

gliniak ← nаczynie gliniane (SWJP, s. 274); 

рус. Ø (складной велосипед) – серб. Ø (скло-

пиви бицикл) (РСJ, с. 1207) – пол. składak ← 

1 rower składany (SWJP, s. 1022); 4) Nm ← 

А + [N] + -ik: рус. Ø (общежитие) – серб. Ø 

(конвикт, интернат, дом студентски) 

(СРР, с. 217, 96) – пол. akademik ← dom aka-

demicki (SWJP, s. 6). 

 

Заключение 

Выполненный сопоставительный ана-

лиз суффиксальных универбов в русском, 

сербском и польском языках позволяет сде-

лать следующие выводы и обобщения: 

1. Суффиксальные универбы русско-

го, сербского и польского языков разли-

чаются набором словообразовательных 

средств, в котором наблюдаются лишь ча-

стичные совпадения. 

2. Выделение межъязыковых пар поз-

воляет разделить универбы на группы по 

признаку наличия универбов с определен-

ным значением в трех, двух сопоставляе-

мых языках или только одном из них; вну-

три групп выделяются зоны и схемы, де-

монстрирующие тождество и различие уни-

вербаторов и грамматического рода и числа 

универбов в сопоставляемых языках; нали-

чие эквивалентных и различных в структур-

ном, грамматическом и семантическом от-

ношении межъязыковых пар универбов 

подтверждает, что процесс универбации в 

системах сопоставляемых славянских язы-

ков имеет как общий деривационный ха-

рактер, так и ряд различий. 

3. Существование универбов, функ-

ционирующих только в одном из славян-

ских языков, свидетельствует о независи-

мом развитии процесса универбации в рус-

ском, сербском и польском языках. 
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ФАНЕТЫЧНАЯ АДАПТАЦЫЯ ІНШАМОЎНЫХ ЗАПАЗЫЧАННЯЎ 

У СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ
*
 

 
Разглядаюцца асаблівасці фанетычнай адаптацыі запазычанняў з англійскай, французскай і ня-

мецкай моў у сучаснай беларускай мове. Для перадачы галосных гукаў характэрна канвергенцыя, таму 

што ў мовах-донарах больш разгалінаваная сістэма галосных гукаў. Для перадачы зычных гукаў уласціва 

дывергенцыя па прычыне адсутнасці проціпастаўлення па цвѐрдасці-мяккасці ў вышэйназваных мовах. 

Акрамя таго, пры адаптацыі іншамоўных запазычанняў адлюстроўваюцца такія беларускія фанетыч-

ныя з’явы, як аканне, зацвярдзеласць зычных [дж], [ж], [р], [ц], [ч], [ш], дзеканне, цеканне (у асобных 

выпадках). 

Ключавыя словы: адаптацыя, галосны гук, зычны гук, іншамоўнае слова, фанетычныя з’явы. 

 

Phonetic Adaptation of Foreign Loanwords in the Modern Belarusian Language 

 
The article examines the features of phonetic adaptation of borrowings from the English, French and 

German languages in the modern Belarusian language. The transition of vowels is characterized by conver-

gence, because the donor languages have a more branched vowel system. The transition of consonants is char-

acterized by divergence due to the absence of palatalization in the above-mentioned languages. Moreover, the 

adaptation of foreign words involves such Belarusian phonological features as akannye; hardness of consonants 

[дж], [ж], [р], [ц], [ч], [ш]; dzyekannye, tsyekannye (in some cases). 

Key words: adaptation, vowel, consonant, loanword, phonological features. 

 

Уводзіны 

У мове-рэцыпіенце іншамоўныя запа-

зычанні адаптуюцца на фанетычным, гра-

фічным, марфалагічным і семантычным 

узроўнях. Па прычыне інтэнсіфікацыі моў-

ных кантактаў у сучасных умовах усе 

больш іншамоўных адзінак пранікаюць у 

беларускую мову, што вымагае комплексна-

га вывучэння працэсу іх адаптацыі. 

Мэтай гэтага артыкула з‟яўляецца вы-

значэнне асаблівасцей фанетычнай адапта-

цыі іншамоўных запазычанняў у сучаснай 

беларускай мове. Для дасягнення пастаўле-

най мэты патрэбна вырашыць наступныя 

задачы: 1) вызначыць асаблівасці перадачы 

галосных гукаў моў-донараў у беларускай 
_____________________ 
*
Артыкул напісаны ў ходзе выканання НДР 

«Лінгвістычная бяспека ва ўмовах глабалізацыі: 

выклікі запазычвання з іншых моў (на прыкладзе 

сучаснай беларускай мовы)» у межах гранту 

Беларускага рэспубліканскага фонду фундамен-

тальных даследаванняў, № дзярж. рэгістрацыі 

20221040 ад 01.07.2022 (навуковы кіраўнік – 

М. У. Гуль). 

мове; 2) вызначыць асаблівасці перадачы 

зычных гукаў моў-донараў у беларускай 

мове; 3) выявіць беларускія фанетычныя 

з‟явы, якія перадаюцца ў запазычаных сло-

вах. Матэрыялам для артыкула паслужылі 

іншамоўныя запазычанні з англійскай, 

французскай і нямецкай моў, выбраныя 

з медыятэкстаў на партале zviazda.by 

у 2016–2023 гг. 
 

Асноўная частка 

Асіміляцыя можа быць прадстаўлена 

як комплекс асобных аспектаў цэласнага 

працэсу. Згодна з канцэпцыяй В. М. Арыс-

тавай, можна вылучыць тры тыпы запазы-

чанняў у залежнасці ад ступені іх засвоена-

сці ў прымаючай мове: пранікненне, запа-

зычванне, укараненне. Гэтыя ж тыпы можна 

разглядаць як этапы працэсу запазычвання. 

На першым этапе (пранікненне) прасочва-

ецца непасрэдная сувязь з мовай-крыніцай, 

што праяўляецца ў існаванні варыянтаў пры 

фанемна-графічным афармленні; адназнач-

насць; ужыванне толькі ў пэўных кантэкс-

тах; адсутнасць вытворных. На другім этапе 

mailto:boxformail35@mail.ru
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характэрны ўплыў мовы-крыніцы на семан-

тычным узроўні, стабілізацыя формы на 

граматычным і словаўтваральным узроўнях, 

пачатак рэгулярнага выкарыстання слова, 

пачатак словаўтваральнай актыўнасці. Ука-

раненне мае на ўвазе адрыў ад мовы-

крыніцы; поўную семантычную самастой-

насць і ўтварэнне лексіка-семантычнай мікра-

сістэмы (развіццѐ канататыўных сем, фра-

зеалогія); шырокае выкарыстанне слова і сло-

ваўтваральную актыўнасць [1, с. 14–15]. 

Трэба адзначыць, што значная частка 

даследаваных іншамоўных слоў знаходзяц-

ца на стадыі пранікнення па прычыне наяў-

насці варыянтнасці (фанетычнай, арфагра-

фічнай, графічнай). С. А. Бяляева ў асноў-

ным паўтарае класіфікацыю В. М. Арыста-

вай: по ступені асіміляцыі вылучаюцца: 

1) незасвоеныя словы, якія прайшлі 

графічнае пераафармленне, але захоўваюць 

адметныя фанетычныя і марфалагічныя 

асаблівасці, якія паказваюць на іншамоўнае 

паходжанне; 

2) часткова засвоеныя словы, якія 

ўжо фанетычна і марфалагічна адаптава-

ныя, але захоўваюць унутраную сувязь 

з мовай-крыніцай; 

3) поўнасцю засвоеныя словы, якія 

характарызуюцца поўным адрывам ад мовы-

донара і высокай ступенню фармальнай і 

семантычнай асіміляцыі [2, с. 58]. 

Асаблівасцю працэсу запазычвання 

на сучасным этапе з‟яўляецца хуткае ўва-

ходжанне іншамоўных слоў у сістэму пры-

маючай мовы. Так, адначасова могуць функ-

цыянаваць фанетычныя варыянты (сервіс і 

сэрвіс, фейк і фэйк), што з‟яўляецца пры-

метай этапа пранікнення (В. М. Арыстава), і 

ўтварацца дэрываты, што характэрна для 

другога этапу: Напрыклад, пасля экалагіч-

нага стартуе сэрвісны атрад па азеляненні 

гарадской тэрыторыі дэкаратыўнымі 

раслінамі, – заўважае Кацярына Даніловіч 

(Zviazda.by, 14 крас. 2023 г.); Журналісты 

празвалі яго эвалюцыяй вышэйназванага 

дадатку DeepFake. Новы алгарытм яшчэ 

прасцейшы ў засваенні – фэйкавы здымак 

можна зрабіць за пару клікаў (Zviazda.by, 

8 жн. 2019 г.). 

Фанетычнае асваенне азначае прыста-

саванне гукавога комплексу запазычанняў да 

патрабаванняў фанетыкі мовы-рэцыпіента. 

Пры фанетычным асваенні адбываецца за-

мена непрымальных гукаў падобнымі па ар-

тыкуляцыі гукамі прымаючай мовы. Па свед-

чанні С. В. Грынѐва, пры фанетычнай асімі-

ляцыі з мовы-донара бярэцца гукавы вобраз 

лексічнай адзінкі і адбываецца субстытуцыя 

гукаў, якія яе складаюць. Выдзяляюцца 

наступныя разнавіднасці гукавой субсты-

туцыі: гукавая канвергенцыя – рэгулярная 

замена двух блізкіх гукаў адным; гукавая 

дывергенцыя – перадача аднаго гука дзвума; 

простая субстытуцыя – перадача аднаго 

гука мовы-крыніцы адным гукам мовы-

рэцыпіента [3, с. 119]. 

Сістэма вакалізму. Сістэма галосных 

англійскай мовы налічвае 20 гукаў, якія 

звычайна класіфікуюцца згодна з наступ-

нымі крытэрыямі: стабільнасць артыкуля-

цыі; пазіцыя языка; удзел губ. 

Паводле першага крытэрыя галосныя 

падзяляюцца на манафтонгі (10), дыфтонгі (8) 

і дыфтангоіды (2). У французскай мове 

15 галосных гукаў, якія падзяляюцца па-

водле чатырох крытэрыяў: пазіцыя языка; 

пазіцыя ніжняй сківіцы і спінкі языка; пазі-

цыя губ; пазіцыя мяккага паднябення 

[4, с. 27]. У нямецкай мове 16 манафтонгаў і 

тры дыфтонгі. Параўноўваючы беларускую, 

англійскую, французскую і нямецкую фана-

лагічныя сістэмы, трэба звярнуць увагу на 

структурныя (адсутнасць у беларускай мове 

дыфтонгаў) і колькасныя адрозненні 

(10 манафтонгаў і два дыфтангоіды ў анг-

лійскай мове, 15 манафтонгаў у француз-

скай мове, 16 манафтонгаў у нямецкай мове 

і шэсць галосных гукаў у беларускай мове). 

Такім чынам, у параўнанні з мовамі-
крыніцамі беларуская мова мае меншую 

колькасць галосных гукаў, таму для пера-
дачы галосных характэрна гукавая канвер-

генцыя. Так, англійскія гукі [ʌ] (stunt rider), 
[æ] (hacker), [а:] (start-up), [ə] (developer) 

перадаюцца як [а]: стантрайдар, хакер, 
стартап, дэвелапер. Англійскія гукі [əʊ] 

(token, total look), [ɒ] (top), [ɔ:] (performance) 
адпавядаюць беларускаму гуку [о]: токен, 

тотал лук, топ, перфоманс. Англійскі гук [ɜ:] 
таксама можа суадносіцца з беларускім [о]: 

surf → сѐрфіць. Англійскія гукі [æ] (track, 
flashback), [ɜ:] (performance), [e] (tender, test), 

[eə] (sharing) суадносяцца з беларускім [э]: 
трэк, флэшбэк, перфоманс, тэндар, тэст, 

шэрынг. Англійскія гукі [і:] (leasing, 

peeling), [ɪ] (clip) перадаюцца як [і]: лізінг, 
пілінг, кліп. Пасля зацвярдзелых і [д], [т] 

гукі [і:] (mainstream), [ɪ] (clearing, design. 
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hosting, sharing) перадаюцца як [ы]: мейн-
стрым, клірынг, дызайн, хостынг, шэрынг. 

Англійскія гукі [u:] (food court, fusion, show-
room), [ʊ] (football) карэлююць з беларускім 

[у]: фуд-корт, фьюжн, шоўрум, футбол. 
Асобна можна вылучыць прыклады, пера-

дадзеныя з дапамогай транслітарацыі: англ. 
media ([і:]) → медыя ([э]), англ. microblog 

([aɪ]) → мікраблог ([і]), англ. sponge ([ʌ]) → 
спонж ([о]). 

Па прычыне таго, што для перадачы 
галосных характэрна канвергенцыя, некато-

рыя іншамоўныя словы, розныя па гучанні 

ў мове-крыніцы, пасля фанетычнай адапта-
цыі гучаць аднолькава. Так, словы tracking і 

trekking адрозніваюць галосныя фанемы [æ] 
і [e], а ў беларускай мове гэтыя абедзве фа-

немы перадаюцца як гук [э]: трэкінг.  
Трэкінг (англ. tracking). Падзел наву-

чэнцаў на групы ў залежнасці ад іх здоль-
насцей: Міжнародны навукова-адукацыйны 

праект – III Міжвузаўскі партнѐрскі трэкінг – 
стартаваў па ініцыятыве Баранавіцкага 

дзяржаўнага ўніверсітэта, паведаміў БелТА 
першы прарэктар БарДУ Уладзімір Клімук 

(Zviazda.by, 19 крас. 2023 г.). Трэкінг (англ. 
trekking). Вандроўкі па перасечанай мясцо-

васці пешкі. Трэкінгавы (ад англ. trekking): 
Таму бралі з запасам (трэкінгавыя чаравікі 

і тры віды красовак), бо, як кажуць нарвеж-

цы, няма благога надвор’я – ѐсць непадрых-
таваны чалавек (Zviazda.by, 4 ліст. 2022 г.). 

Французская мова мае адкрыты га-
лосны [ɛ] (абазначаны è) і закрыты [e] (аба-

значаны é) [5, с. 24]. У беларускай мове 
абодва гэтыя гукі перадаюцца як [э]: праб-

лема (problème), агрэман (agrément), аніме 
(animé). Насавыя галосныя французскай 

мовы перадаюцца ў беларускай мове адпа-
веднымі ім галоснымі ў спалучэнні з наса-

вымі зычнымі [н] або [м]: romance → 
раманс, refrain → рэфрэн [5, с. 26]. Гук [œ], 

які абазначаецца спалучэннем літар eu, пе-
радаецца як [о] (на пісьме ѐ): raisonneur → 

рэзанѐр. 
Нямецкія доўгія галосныя [a:], [u:], [o:] 

пазбаўляюцца ў беларускай мове сваѐй 
даўжыні і зліваюцца з кароткімі галоснымі 

[a], [ʊ], [ᴐ] [6, с. 256]. Яны прадстаўлены ў 
беларускай мове адпаведнымі націскнымі 

або ненаціскнымі галоснымі. Нямецкім гу-

кам [a] (Glanz, Videokarte), [a:] (Konferenz-
saal) адпавядае беларускі [a]: глянец, відэа-

карта, канферэнц-зала. Нямецкія гукі [ʊ] 
(Sturm), [y] (Trüffel) суадносяцца з бела-

рускім [у]: штурм, труфель. Як сведчыць 
І. А. Лапіцкая, тры нямецкія пярэдне-

язычныя галосныя сярэдняга пад‟ѐму [e:], 
[ɛ], [ɛ:] зліваюцца ў 80 % запазычаных слоў у 

адну беларускую фанему ‒ [э] [6, с. 257‒258]. 
Прааналізаваныя прыклады сведчаць, што 

нямецкія гукі [ɛ:] (Autorität, Kriminalität), [ɛ] 
(Mentalität), [œ] (Stöpsel) перадаюцца як [э]: 

аўтарытэт, крыміналітэт, менталітэт, 
штэпсель. Нямецкія пярэднеязычныя галос-

ныя [ɪ] (Blick), [i:] (Juwelier) прадстаўлены 
фанемай [і]: блік, ювелір. Пасля зацвяр-

дзелых і д, т гукі [ɪ], [i:] перадаюцца як [ы]: 

штрых (Strich), машына (Maschine). 
Перадача дыфтонгаў. Дыфтонгі і 

трыфтонгі (спалучэнне дыфтогаў з нейт-
ральным гукам) – нетыповая з‟ява для бела-

рускай фанетыкі, таму пры асваенні ды-
фтонгі і трыфтонгі замяняюцца беларускімі 

гукамі (табліцы 1, 2). 

 

Табліца 1 – Перадача англійскіх дыфтонгаў у беларускай мове 
Англійская мова Беларуская мова Прыклады 

[eə] [э] bike-sharing system → байкшэрынг 

[aı] [ай] 
 
[і] 

stunt rider → стантрайдар; bike-sharing (system) → байкшэрынг; 
vibes → вайб 
cyberattack → кібератака; microchip → мікрачып  

[əʊ] [а] 
[о] 
[оў] 

coworking → каворкінг 
domain → дамен; folk-rock → фолк-рок/фольк-рок 
notebook → ноўтбук 

[eı] [эй] gamification → гейміфікацыя; trading → трэйдзінг  

[ıə] [і] clearing → клірынг  

[ʊə] [у] pluralism → плюралізм 

[aʊ] [аў] crowdfunding → краўдфандынг; lockdown → лакдаўн;  
underground → андэграўнд 

[ɔı] [ойі] 
[ой] 

Bitcoin → біткоін 
spoiler → спойлер  

[aıə] [айэ] fire → фаер 

[aʊə] [аўэ] power → паўэр 

https://www.belta.by/regions/view/nauchno-obrazovatelnyj-proekt-bargu-objedinil-14-vuzov-belarusi-rossii-i-uzbekistana-562084-2023/
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Табліца 2 – Перадача нямецкіх дыфтонгаў у беларускай мове 
Нямецкая мова Беларуская мова Прыклады 

[ aʊ] [аў] 

[ау] 

Autorität → аўтарытэт 

Schlagbaum → шлагбаум 

[ aı] [ай] Gastarbeiter → гастарбайтар; Meisterklasse → майстар-клас 

[ ɔy] [эй] Leutnant → лейтэнант; Neutralität → нейтралітэт; 

Feuerwerk → феерверк 

 

Сістэма кансанантызму. У англій-

скай мове 24 зычныя. Англійскія зычныя 

гукі класіфікуюцца паводле наступных кры-

тэрыяў: спосаб утварэння перашкоды; пазі-

цыя актыўнага органа маўлення; сіла арты-

куляцыі; работа галасавых звязак. У фран-

цузскай мове 21 зычны гук. Яны класіфіку-

юцца ў залежнасці ад удзелу галасавых звя-

зак; месца ўтварэння; спосаба ўтварэння. 

У нямецкай мове 23 зычныя гукі. Яны кла-

сіфікуюцца ў залежнасці ад удзелу галаса-

вых звязак; месца ўтварэння; спосабу ўтва-

рэння. У беларускай мове 38 зычных гукаў. 

Беларускія зычныя гукі складаюцца з шуму 

або з голасу і шуму. Гукі падраздзяляюцца 

па розных параметрах: паводле ўдзелу гола-

су і шуму; цвѐрдасці і мяккасці; спосабу 

ўтварэння; месца ўтварэння. 

Для зычных англійскай, французскай 

і нямецкай моў не ўласціва класіфікацыя 

паводле цвѐрдасці і мяккасці, таму перадача 

зычных вышэйназваных моў характарызу-

ецца гукавой дывергенцыяй: англійскі гук [b] 

адпавядае беларускім фанемам [б], [б‟]: 

bike-sharing system → байкшэрынг [б], 

bitcoin → біткоін [б‟]; англійскі гук [m] 

адпавядае [м], [м‟]: monitoring → маніто-

рынг [м], makeup → мейкап [м‟]; англійскі 

гук [p] перадаецца як [п], [п‟]: spoiler → 

спойлер [п], peeling → пілінг [п‟]; англійскі 

гук [s] адпавядае [с], [с‟]: outsider → аўт-

сайдар ([с]), cat suit → кэтсьют [с‟]. Фран-

цузкі гук [v] адпавядае беларускім [в], [в‟]: 

volontaire → валанцѐр [в], travesti → тра-

весці [в‟]; гук [z] суадносіцца з беларускімі 

[з], [з‟]: résonance → рэзананс [з], résumé → 

рэзюме [з‟]. Нямецкі гук [k] перадаецца як 

[к], [к‟]: Koffein → кафеін [к], Kitsch → кіч 

[к‟]; гук [m] – як [м], [м‟]: Marschroute → 

маршрутырызацыя [м], melieren → меліра-

ваць [м‟] і інш. Асобна трэба заўважыць, 

што англійскі гук [v] адпавядае [в], [в‟]: 

vibes → вайб [в], vegan → веган [в‟]. Бела-

рускія [в], [в‟] таксама могуць карэліраваць 

з англійскім гукам [w]: Wi-Fi → вай-фай [в], 

webinar → вебінар [в‟]. Англійскаму глу-

хому міжзубнаму гуку [θ] адпавядае бела-

рускі глухі пярэднеязычны гук [т]: thriller → 

трылер. 

Наяўнасць фрыкатыўных [г], [г‟] з‟яў-

ляецца характэрнай рысай беларускай мовы. 

У англійскай, французскай мовах гук [g] 

з‟яўляецца змычным, у нямецкай мове [g] 

характарызуецца як змычна-выбухны. У бе-

ларускай мове выбухны [ ] «звычайна не 

разглядаюць як асобную фанему, бо ѐн су-

стракаецца ў нязначнай колькасці слоў інша-

моўнага паходжання і назіраецца тэндэнцыя 

да замены яго [г] фрыкатыўным менавіта ў 

літаратурным вымаўненні» [7, с. 7]. Выбух-

ны [ ] традыцыйна вымаўляецца ў даўно за-

пазычаных словах агрэст, газа, ганак, 

гвалт, гонта, гузік, цуглі, швагер. У новых 

запазычаннях беларускай мовы вымаўля-

юцца фрыкатыўныя [г], [г‟]: англ. gadget → 

гаджэт, gamification → гейміфікацыя, 

gender → гендар, glamour → гламур, 

to google → гугліць; ням. Garnitur → гарні-

тура, Genom → геном, Gestalt → гештальт, 

Glanz → глянец; фр. agrément → агрэман, 

global → глабальны, glisser → глісер. 

Яшчэ адной асаблівасцю беларускай 

мовы лічыцца зацвярдзеласць гукаў [дж], 

[ж], [р], [ц], [ч], [ш], што перадаецца і ў за-

пазычаных словах: 

1) англ. gadget → гаджэт, jackpot → 

джэкпот, joggіng → джогінг ; 

2) англ. cringe → крынж, grunge → 

гранж, sponge → спонж; фр. stagiaire → 

стажор, tatouage → татуаж [ж]; 

3) англ. clearing → клірынг, creative → 

крэатыў, freelance → фрыланс, mainstream → 

мейнстрым, print → прынт, relax(ation) 

zone → рэлакс-зона, training → трэнінг; 

фр. resonance → рэзананс; ням. Reise → 

рэйс, Reklame → рэклама [р]; 

4) ням. Zifferblatt → цыферблат; пол. 

wykształcony → выкшталцоны [ц]; 

5) англ. blockchain → блокчэйн, chat → 

чат, checklist → чэк-ліст, (silicon) chip → 

чып, microchip → мікрачып; ням. Feldscher → 

фельчар [ч]; 

6) англ. bike-sharing (system) → байк-

шэрынг, carsharing → каршэрынг, offshore → 
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афшор, vishing → вішынг; ням. Scheibe → 

шайба, Schengen → шэнген [ш]. 

Для пераважнай большасці слоў інша-

моўнага паходжання характэрныя цвѐрдыя 

[д], [т] у адпаведнасці з літаратурным вы-

маўленнем: англ. domain → дамен, design → 

дызайн, designer → дызайнер, display → 

дысплей, distributor → дыстрыб’ютар, 

device → дэвайс, developer → дэвелапер, 

deadline → дэдлайн, siding → сайдынг [д]; 

англ. interactive → інтэрактыўны, interface → 

інтэрфейс/інтэрфэйс, content → кантэнт, 

tender → тэндар, test → тэст, hosting → 

хостынг, YouTube channel → ютуб-канал; 

фр. apostiller → апастыль, privatisation → 

прыватызацыя; ням. Diktat → дыктат, 

Direktor → дырэктар, Integrator → інтэ-

гратар, Technologie → тэхналогія [т]. 
Еўрапейскія [d], [t] у некаторых запа-

зычаных словах перадаюцца як гукі [дз‟], 

[ц‟]: англ. body → бодзі, bodybuilder → 

бодзібілдар, bodyguard → бодзігард, duty 

free → дзьюці-фры, trading → трэйдзінг, 

ням. Dübel → дзюбель [дз‟]; англ. beauty → 

б’юці, celebrity → cелебрыці, tuner → 

цюнер, tuning → цюнінг [ц‟]. Традыцыйна [t] 

перадаецца як [ц‟] перад спалучэннямі -ѐр, 

-ін-, -ір-: фр. volontaire → валанцѐр, англ. 

SWAT → свацінг, test → тэсціраваць; фр. 

coter → каціроўка; ням. Kommandierung → 

камандзіроўка, punktieren → пункцір, repe-

tieren → рэпеціраваць. 

У пачатку ХХ ст. зычныя перад га-

лоснымі пярэдняга рада [э], [і] перадаваліся 

цвѐрда (як у польскай мове): арсэнал, ка-

мэта, псыхіка, сынтакс, сувэрэнітэт, сэк-

та, сэмантыка, сэмасыялогія. Пазней пад 

уплывам рускай мовы пачало дамінаваць 

афармленне з мяккімі зычнымі: арсенал, 

камета, псіхіка, сінтаксіс, суверэнітэт, 

секта, семантыка, семасіялогія. І. А. Гапо-

ненка лічыць: «Стабілізацыя формы адбы-

лася па варыянце, які ў пачатку ХХ ст. быў 

відавочна слабым. Прычым з чыста лінгві-

стычнага пункту погляду такі адыход ад 

відавочнай моўнай традыцыі нічым неаб-

грунтаваны і таму неапраўданы» [8, с. 98]. 

На сучасным этапе фіксуецца вары-

янтнасць у перадачы зычных перад галос-

нымі пярэдняга рада [э], [і]: браўзер/браўзэр, 

вебінар/вэбінар, даркнет/даркнэт, імідж-

мейкер/іміджмэйкер, Інтэрнэт/інтэрнет, 

кешбэк/кэшбэк, меседж/месэдж/мэседж/ 

мэсэдж, месенджар/мэсэнджар, нетворкінг/ 

нэтворкінг, перформанс/пэрформанс, ры-

мейк/рымэйк, сервіс/сэрвіс, сленг/слэнг, 

селфі/сэлфі, фейк/фэйк, хейт/хэйт, хенд-

мейд/хэндмэйд, хештэг/хэштэг (англ. brow-

ser, webinar, darknet, imagemaker, Internet, 

cashback, message, messenger, networking, 

performance, remake, service, slang, selfie, 

fake, hate, handmade, hashtag). 

Нам здаецца, што ў свой час выбар 

менш частотнага варыянта быў абумоўлены 

экстралінгвістычнымі прычынамі. Калі сіту-

ацыя змянілася, некаторыя моўцы пачалі 

інтуітыўна выбіраць той варыянт адапта-

цыі іншамоўнага слова (з цвѐрдымі зыч-

нымі), які больш адпавядае яго вымаўлен-

ню ў мове-донары. У даведніку па арфа-

графіі і пунктуацыі зафіксавана норма, якая 

замацоўвае напісанне літары э пасля за-

цвярделых і цвѐрдых [д], [т]; акрамя таго, 

маецца наступная заўвага: «У запазычаных 

словах напісанне э пасля іншых зычных рэ-

гулюецца слоўнікам: панэль, тунэль, капэла, 

інтэрнэт… але: шынель, парламент, ме-

неджмент» [9, с. 5]. Але незразумела, па 

якім варыянце павінны быць апрацаваны 

новыя запазычанні. Даследчыкі адзначаюць 

варыянтасць пры напісанні э, е: «Адсут-

насць дакладнага арфаграфічнага правіла 

адносна напісання літар э, е ў сярэдзіне 

слова ва ўмовах нестабільнасці, варыятыў-

насці і хуткіх змен арфаэпічных нормаў 

з‟яўляецца прычынай варыянтнасці, што 

адлюстроўваецца ў асобных навейшых лек-

сікаграфічных даведніках» [10, с. 52].Такім 

чынам, існуе патрэба ў тым, каб яшчэ раз 

разгледзець праблему перадачы зычных пе-

рад галоснымі пярэдняга рада [э], [і] у інша-

моўных словах і выпрацаваць рэкаменда-

цыі. На наш погляд, пажаданым з‟яўляецца 

варыянт перадачы з цвѐрдымі зычнымі па 

той прычыне, што такое вымаўленне, па-

першае, больш прыбліжана да арыгіналу 

(прататыпа), а па-другое – карэлюе з зама-

цаванай нормай аб цвѐрдай перадачы [д], [т]. 

Згодна з правіламі беларускай арфа-

графіі, на канцы запазычаных слоў не пад 

націскам пішацца літара у (у складовае): 

фрау, ток-шоу, ноу-хау [9, с. 30]. 

Але ва ўжытку (у медыятэкстах на 

сайце zviazda.by) знаходзім як варыянты з у 

складовым, так і варыянты з ў (у нескла-

довым): Спрабуючы ўтрымацца на хвалі 

часу, музейшчыкі выкарыстоўваць разна-

стайныя ноу-хау, якія ўзнікаюць у грамад-
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стве (напрыклад, інтэрактыўныя артэ-

факты і лічбавыя тэхналогіі) (Zviazda.by, 

3 студз. 2023 г.); Але сѐння ѐн прыйшоў 

сюды як звычайны наведвальнік, каб бліжэй 

пазнаѐміцца з беларускімі ноў-хаў: «Я пра-

цаваў тут валанцѐрам ад БРСМ. Адказваў 

за стэнд са спілс-картай Беларусі» 

(Zviazda.by, 25 студз. 2023 г.); Белтэле-

радыѐкампанія запусціла ток-шоу для ўсѐй 

сям’і “100 пытанняў даросламу”. У ім ста-

лічныя школьнікі задаюць смелыя, нечака-

ныя і часам вельмі кранальныя пытанні 

вядомым палітыкам, медыкам, артыстам, 

спартсменам (Zviazda.by, 11 мая 2023 г.); 

Таксама слухачы прымуць удзел у здымках 

навучальнага ток-шоў на базе тэлецэнтра 

БДУ. Акрамя таго, адбудзецца ўзнагаро-

джанне пераможцаў рэспубліканскага кон-

курсу маладых журналістаў «Дэбют» 

(Zviazda.by, 28 ліст. 2019 г.); Унікальнае 

шоу сусветных зорак Moto Freestyle, пака-

зальныя выступленні стантрайдараў на 

матацыклах Harley-Davidson і шоу-рум з 

новымі мадэлямі легендарнага брэнда 

(Zviazda.by, 7 крас. 2018 г.); Мы можам 

убачыць апранутых па апошніх тэндэнцыях 

людзей і – побач – вельмі кансерватыўныя 

вобразы. Хтосьці апранаецца ў дызайнер-

скіх шоўрумах, хтосьці – у крамах мас-

маркета (Zviazda.by, 21 крас. 2023 г.); Тэле-

канал АНТ запусціў новае музычнае шоў пад 

назвай «Зорны шлях». Яго асаблівасць у 

тым, што ўдзельнікі не прафесійныя музы-

канты, а звычайныя людзі. Сярод іх – ін-

жынеры, будаўнікі, настаўнікі і мастакі 

(Zviazda.by, 8 ліст. 2022 г.). 

Трэба адзначыць, што частотнасць 

ужывання варыянтаў з у складовым і з ў 

нескладовым прыкладна аднолькавая. Мы 

лічым, што варыянты з ў нескладовым з‟яў-

ляюцца пажаданымі ў гэтай сітуацыі. Па-

першае, у пазіцыі перад галоснымі ў бела-

рускай мове ўжываюцца гукі [в], [в‟]. Калі 

пры словаўтварэнні або словазмяненні яны 

аказваюцца перад зычнымі або на канцы 

слоў, то змяняюцца на [ў] [7, с. 11]: кароў, 

траў. У пазіцыі на канцы слова і ў запазы-

чаннях цалкам прымальныя варыянты ноў-

хаў, ток-шоў, шоў, шоўрум. Па-другое, у 

складовае ўтварае склад, такім чынам, ат-

рымліваецца, што ў рэкамендаваным вары-

янце ноу-хау цэлых чатыры склады, але гэта 

вельмі цяжка для вымаўлення. У варыянце 

ноў-хаў два склады, і гэтае слова гучыць на-

туральна. 

У запазычаннях з англійскай мовы 

дыфтонгі [aʊ], [əʊ] перадаюцца спалучэн-

нямі [аў], [оў]: lockdown ([aʊ]) → лакдаўн, 

crowdfunding ([aʊ]) → краўдфандынг; note-

book → ноўтбук ([əʊ]). Акрамя таго, гук [ў] 

замяняе гук [v] у становішчы пасля галос-

най (Kevlar → кеўлар) і на канцы слова 

(creative → крэатыў). У запазычаннях, ада-

птаваных з дапамогай транслітарацыі, лі-

тара ў замяняе літару u ў становішчы пасля 

галоснага: англ. router → роўтар. У запа-

зычаннях з нямецкай мовы ў нескладовае 

замяняе зычны гук [f] на канцы слова ў па-

зіцыі пасля галоснага: Archiv → архіў; ак-

рамя таго, нямецкі дыфтонг [ aʊ] часта пера-

даецца як [аў]: Autorität → аўтарытэт. 

Для назоўнікаў у англійскай мове ха-

рактэрныя суфіксы -er, -or, якія вымаўля-

юцца як нейтральны галосны [ǝ]: outsider, 

leader, manager. Такія спалучэнні ў бела-

рускай мове перадаваліся праз -эр: аўт-

сайдэр, лідэр, менеджэр, але згодна з За-

конам Рэспублікі Беларусь «Аб правілах 

беларускай арфаграфіі і пунктуацыі» ад 

23.07.2008 г., канцавыя ненаціскныя -эль, 

-эр у запазычаных словах павінны перада-

вацца як -аль, -ар: аўтсайдар, лідар, мене-

джар. У прааналізаваным матэрыяле спалу-

чэнне -er, -or у беларускай мове перадаецца 

ў большасці выпадкаў як -ар: блокбастар, 

бронзар, гендар, камунікатар, кластар, 

тэндар (англ. blockbuster, bronzer, gender, 

communicator, cluster, tender); у асобных вы-

падках як -ер: іміджмэйкер, кансілер (англ. 

imagemaker, concealer); зафіксавана і вары-

янтнасць: твітар/твітэр (англ. Twitter). 

Дастаткова прадуктыўным у англій-

скай мове з‟яўляецца суфікс -ing (вымаў-

ляецца [ɪŋ]), які служыць для ўтварэння 

аддзеяслоўных назоўнікаў і герундыя. 

У беларускай мове -ing перадаецца як 

-інг: булінг, дэмпінг, каворкінг, клінінг, лі-

зінг, мобінг, прэсінг, таймінг, трэнінг (англ. 

bullying, dumping, coworking, cleaning, lea-

sing, mobbing, pressing, timing, training); 

пасля зацвярдзелых і [д], [т] – як -ынг: кар-

шэрынг, краўдфандынг, шэрынг (англ. car-

sharing, crowdfunding, sharing). 

«Фанетычная адаптацыя – гэта не 

толькі замена тыповых англійскіх гукаў 

уласнабеларускімі, але і адлюстраванне не-

каторых іншых фанетычных працэсаў бела-
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рускай мовы» [11, с. 67]. Аканне з‟яўляецца 

адной з адметных прымет беларускай мовы. 

У большасці выпадкаў запазычаныя словы 

падлягаюць аканню: арнаментыка, афіцы-

янт (ням. Ornamentik, Offiziant); афшор, 

дамен (англ. offshore, domain); дамінаваць 

(фр. dominer); кааператыў (ням. Koopera-

tive); каворкінг, кансілер, кантэнт, капірай-

тынг, лагатып, лагін (англ. coworking, con-

cealer, content, copywriting, logotype, log in); 

лагістыка (фр. logistique); лакдаўн, маніто-

рынг (англ. lockdown, monitoring); пазітыў, 

пазіцыянаваць (фр. positif, positionner); пра-

вайдар (англ. provider). 

У некаторых выпадках адзначаецца 

варыянтнасць: варкшоп/вокшоп, снаўборд/ 

сноўборд, франтмен/фронтмен (англ. work-

shop, snowboard, frontman). 

У асобных запазычаннях адлюстроў-

ваюцца такія характэрныя рысы беларускай 

мовы, як дзеканне і цеканне: еўрапейскія 

[d], [t] у некаторых запазычаных словах 

перадаюцца як [дз‟], [ц‟]: бодзі, б’юці (англ. 

body, beauty); дзюбель (ням. Dübel); трэй-

дзінг, цюнінг (англ. trading, tuning). 

На думку А. Р. Ціміргалеевай, «уні-

версальнай заканамернасцю засваення інша-

моўнай лексікі на фанетыка-арфаграфічным 

і марфалагічным узроўні з‟яўляецца наяў-

насць варыянтнасці» [12, с. 9]. Варыянт-

насць абумоўлена як уплывам мовы-донара, 

так і асаблівасцямі мовы-рэцыпіента; акра-

мя таго, мае значэнне і спосаб перадачы: 

англ. retail → рытэйл (трансфанацыя) і 

рэтэйл (транслітарацыя). 

Варыянтнасць прадстаўлена наступ-

нымі тыпамі: 

1) фанематычнымі варыянтамі: браў-

зер/браўзэр, вебінар/вэбінар, іміджмейкер/ 

іміджмэйкер, інтэрнэт/інтэрнет, меседж/ 

месэдж/мэседж/мэсэдж, месенджар/мэсэн-

джар, нетворкінг/нэтворкінг, перфоманс/ 

перформанс/пэрформанс, рымейк/рымэйк, 

рытэйл/рэтэйл, сленг/слэнг, селфі/сэлфі, 

сервіс/сэрвіс, Твітар/Твітэр, фейк/фэйк, 

фолк-рок/фольк-рок, франтмен/фронтмен, 

хейт/хэйт, хенд-мейд/хэнд-мэйд, хештэг/ 

хэштэг (англ. browser, webinar, imagema-

ker, Internet, message, messenger, network-

king, performance, remake, retail, slang, selfie, 

service, Twitter, fake, folk-rock, frontman, 

hate, handmade, hashtag); 

2) арфаграфічнымі варыянтамі: мас-

маркет/масмаркет (англ. mass market); 

3) фанетыка-арфаграфічнымі варыян-

тамі: шоу-рум/шоўрум (англ. showroom); 

4) графічнымі варыянтамі: Android/ 

android/андроід, Brexit/Брэксіт, е-мэйл/e-maіl. 

 

Заключэнне 

Такім чынам, адметнай рысай пера-

дачы еўрапейскіх (англійскіх, французскіх, 

нямецкіх) галосных у беларускай мове з‟яў-

ляецца канвергенцыя па прычыне больш 

разгалінаваных сістэм галосных гукаў у 

еўрапейскіх мовах. 

Што да кансанатызму, то тыповым 

выпадкам з‟яўляецца дывергенцыя па пры-

чыне адсутнасці ў еўрапейскіх мовах (анг-

лійскай, французскай, нямецкай) проці-

пастаўлення зычных па цвѐрдасці-мяккасці. 

Для фанетычнай адаптацыі харак-

тэрна і адлюстраванне ўласна беларускіх 

фанетычных з‟яў: акання (паслядоўна), дзе-

кання і цекання (у асобных выпадках). 

Універсальнай асаблівасцю новых за-

пазычанняў з‟яўляецца іх варыянтнасць. 

Варыянтнасць прадстаўлена наступнымі 

тыпамі: 

1) фанематычнымі варыянтамі: браўзер/ 

браўзэр (англ. browser); 

2) арфаграфічнымі варыянтамі: мас-

маркет/масмаркет (англ. mass market); 

3) фанетыка-арфаграфічнымі варыян-

тамі: шоу-рум/шоўрум (англ. showroom); 

4) графічнымі варыянтамі: Android/ 

android/андроід. 
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ТВОРЧАЕ ЗАСВАЕННЕ ІТАЛЬЯНСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ ПЛАКІДАМ ЯНКОЎСКІМ 

 
Артыкул прысвечаны рэцэпцыі італьянскай літаратуры ў творчасці Плакіда Янкоўскага (1810–

1872). Гэты ўраджэнец Беларусі і цяперашняй Брэстчыны акрамя таго, што пераклаў на польскую мову 

трактат «O obowiązkach ludzi» («Пра абавязкі людзей») Сільвіа Пеліка і першы том гістарычнага 

рамана «Narzeczeni» («Заручаныя») Алесандра Мандзоні, ва ўласных творах неаднаразова звяртаўся 

да спадчыны такіх волатаў італьянскага мастацтва слова, як Дантэ Аліг’еры, Франчэска Петрарка, 

Лудавіка Арыѐста, П’етра Метастазіа. У артыкуле разглядаецца, як у творах П. Янкоўскага прад-

стаўлены названыя італьянскія пісьменнікі, і робіцца спроба высветліць матывацыю звароту да іх 

творчасці. 

Ключавыя словы: польскамоўная літаратура Беларусі, Плакід Янкоўскі, італьянская літаратура, 

пераклад, эпіграф, цытата. 

 

Creative Adaptation of Italian Literature by Plakid Jankouski 

 
The article is devoted to the reception of Italian literature in the works of Plakid Jankouski (1810–1872). 

This native of Belarus (at present Brest region) translated into Polish the treatise «O obowiązkach ludzi» 

(«On the duties of men») by Silvio Pellico, the first volume of the historical novel «Narzeczeni» 

(«The Betrothed») by Alessandro Manzoni and adverted more than once to the heritage of such giants of Italian 

literature as Dante Alighieri, Francesco Petrarca, Ludovico Ariosto, Pietro Metastasio in his own works. 

Accordingly, this publication examines how these Italian writers are represented in the works of P. Jankouski 

and an attempt is made to find out the motivation of referring to their works. 

Key words: Polish-language literature of Belarus, Plakid Jankouski, Italian literature, translation, 

epigraph, quotation. 

 

Уводзіны 

У першай палове ХІХ ст. адбывалася 

не толькі інтэнсіўнае асваенне літаратурай 

Беларусі фальклорна-этнаграфічнага матэ-

рыялу свайго краю, але і засваенне здабыт-

каў заходнееўрапеўскіх літаратур. Пра вя-

лікую цікавасць мясцовых літаратараў да 

творчасці замежных творцаў сведчыць ана-

ліз зместу польскамоўных часопісаў 

«Dziennik Wileński» («Віленскі дзѐннік»; 

1805–1806 гг., 1815–1830 гг.) і «Tygodnik 

Wileński» («Віленскі штотыднѐвік»; 1804 г., 

1815–1822 гг.), якія, паводле У. І. Мархеля, 

належаць да ліку тых перыядычных выдан-

няў, што «не знаходзіліся на перыферыі 

грамадска-культурнага руху Беларусі і, вы-

ступаючы арганізатарамі літаратурнага пра-

цэсу ў краі, ускосна ўплывалі на фарміра-

ванне беларускай літаратуры» [1, с. 90–91]. 

Што да непасрэдна італьянскай літаратуры, 

то ў гэтых перыядычных выданнях былі 

апублікаваны пераклады на польскую мову 

твораў (цалкам і фрагментарна) такіх  

пісьменнікаў, як Дантэ Аліг‟еры, Ф. Пет-

рарка, Л. Арыѐста, П. Метастазіа, Дж. Ра-

бэрці, Л. Пінѐці. Дарэчы, у гэты ж перыяд у 

друкарнях Вільні выйшлі асобнымі выдан-

нямі перакладзеная П. Сівіцкай драма 

П‟етра Метастазіа «Łaskawość Tytusa» / 

«Міласэрнасць Ціта» («La clemenza di Tito») 

(1817), паэма Тарквата Таса «La Gerusalemme 

Liberata» («Goffred, albo Jeruzalem 

wyzwolona» / «Вызвалены Іерусалім» у пе-

ракладзе П. Каханоўскага (1826), кніга 

ўспамінаў С. Пеліка «Le mie prigioni» («Moje 

więzienia» / «Мае турмы») ў перакладзе 

Ф. Тустаноўскага (1837) (пераклад з поль-

скай, італьянскай і лацінскай моў на белару-

скую тут і далей наш. – У. Ч.). 

Акрамя таго, у названых віленскіх 

польскамоўных часопісах друкаваліся асоб-

ныя артыкулы пра жыццѐ і творчасць Дантэ 

Аліг‟еры, Ф. Петраркі, Дж. Бакача, В. Аль-

ф‟еры, наследаванні П. Метастазіа, а такса-

mailto:vladimir.charota@gmail.com


Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія      № 3 / 2023 58 

ма пераклады матэрыялаў замежных аўта-

раў пра Ф. Петрарку і Т. Таса. 

 

Асноўная частка 

Адным з тых, хто перакладаў творы 

італьянскіх мастакоў слова і ў чыѐй арыгі-

нальнай творчасці прысутнічаюць прыкмет-

ныя сляды знаѐмства са спадчынай некато-

рых суайчыннікаў Дантэ Аліг‟еры, быў 

протаіерэй Плакід Янкоўскі (1810–1872), 

ураджэнец в. Войская, якая знаходзіцца ця-

пер у Камянецкім раѐне Брэсцкай вобласці. 

Як сцвярджаюць даследчыкі, гэты пісьмен-

нік і перакладчык меў псеўданімы Autor 

Dawnego Autoramentu, February Luty, John, 

John (of) Dycalp, Witalis Komu-jedzie, pewien 

dymisjiwany pomocnik Stołu, Pseudonym і 

крыптанім P. J. [2, s. 24, 65; 3, c. 206; 4, s. 250]. 

Што ж да біяграфічных звестак, то, паводле 

вядомай інфармацыі, адукацыю ѐн атрым-

ліваў спачатку ў Свіслацкай гімназіі і Брэсц-

кай школе базыльян (1818–1824), затым – 

у Галоўнай семінарыі пры Віленскім уні-

версітэце (1826–1830). Для нас істотна, што 

захаваліся яго ўспаміны пра час вучобы ў 

вышэйшай навучальнай установе і пра вы-

кладчыкаў, чые лекцыі давялося слухаць. 

Вось што ѐн успамінае пра аднаго замеж-

нага прафесара: «Кананічнае права выкла-

даў нам прафесар Чапэлі (маецца на ўвазе 

Луіджы Капэлі. – У. Ч.). Не ведаю, якім быў 

ѐн у першыя гады пасля заняцця кафедры ў 

Віленскім універсітэце; у мой жа час ѐн быў 

ужо на пенсіі і жыў у прыгожым спадчын-

ным маѐнтку непадалѐк ад Вільні. Тое, што 

ѐн быў забяспечаны на будучыню, відаць, 

стала прычынай яго жыцця “без маскі”, быў 

ѐн на лекцыях такім, якім бываў дома, якім 

яго зрабіла добрае італьянскае неба. Праў-

да, быў ѐн не пераборлівы ў жартах і не 

бянтэжыўся пры іх выбары; часам замест 

кананічнага права даваў лекцыі па гімнас-

тыцы досціпу, і было відавочна, што гэтыя 

лекцыі былі для яго часткай яго “дыеты”. 

Разам з тым ѐн добра ведаў свой прадмет і 

выкладаў яго даволі свабодна, але не зусім 

дасканала ведаў лацінскую і французскую 

мовы. Пры гэтым узгадваецца папрок, вы-

казаны Віленскаму ўніверсітэту, што, нібы-

та, Чапэлі да ўніверсітэта быў дырэктарам 

тэатра марыянетак, але, магчыма, была гэта 

выдумка» [5, c. 149–150]. 

Звесткі пра гэтага замежнага выклад-

чыка цяпер можам удакладніць і пашы-

рыць: Луіджы Капэлі (Luigi Cappelli) (1776–

1838), ураджэнец Пістоі, стаў прафесарам 

грамадзянскага і крымінальнага права Ві-

ленскага ўніверсітэта ў 1804 г., з 1815 г. чы-

таў таксама лекцыі па кананічнаму праву; 

паралельна выкладаў ва ўніверсітэце італь-

янскую мову і літаратуру на працягу 1808–

1832 гг. Ён падрыхтаваў і выдаў у якасці 

вучэбных дапаможнікаў для Віленскага 

ўніверсітэта на мове арыгінала анталогіі 

італьянскай паэзіі і прозы «Scelta di poesie 

italiane per uso di coloro, che si dedi-cano allo 

studio della lingua italiana nell‟ Università 

Imperiale di Vilna» («Выбраная італьянская 

паэзія для карыстання тым, хто вывучае 

італьянскую мову ў Імператарскім Вілен-

скім універсітэце») (1809) і «Scelta di prose» 

(«Выбраная проза») (1827). Акрамя таго, ѐн 

спрыяў распаўсюджанню ведаў пра твор-

часць Віторыа Альф‟еры і Франчэска Пет-

раркі сваімі артыкуламі, апублікаванымі на 

польскай мове ў часопісе «Dziennik Wileń-

ski» ў 1806 і 1817 г. адпаведна. Пасля за-

крыцця Віленскага ўніверсітэта ў 1832 г. 

Луіджы Капэлі стаў выкладчыкам царкоў-

нага права ў Віленскай рымска-каталіцкай 

духоўнай акадэміі. У 1838 г. ѐн вярнуўся ў 

Італію, дзе ў хуткім часе памѐр. 

Дакладна вядома, што П. Янкоўскі 

быў знаѐмы з Л. Капэлі як з выкладчыкам 

кананічнага права. А вось ці вывучаў ѐн іта-

льянскую мову пад кіраўніцтвам Л. Капэлі, ці 

асвойваў яе самастойна, ужо пасля закан-

чэння Віленскага ўніверсітэта, мы пакуль 

што не маем надзейнай інфармацыі. Можам 

толькі заключыць, што П. Янкоўскі павінен 

быў авалодаць італьянскай мовай да таго 

часу, калі здзейсніў пераклады на польскую 

мову трактата Сільвіа Пеліка (Silvio Pellico) 

(1789–1854) «Dei doveri degli uomini» 

(«O obowiązkach ludzi» / «Пра абавязкі лю-

дзей») [6] і першага тома гістарычнага ра-

мана Алесандра Мандзоні (Alessandro Man-

zoni) (1785–1873) «I promessi sposi» («Na-

rzeczeni» / «Заручаныя») [7]. А гэта сярэд-

зіна 1830-х гг. Тое, што Плакід Янкоўскі 

ведаў мову, на якой пісалі А. Мандзоні і 

С. Пеліка, пацвярджаюць і яго ўласныя тво-

ры, бо ў іх часта сустракаюцца італьянскія 

словы, словазлучэнні, цэлыя фразы [8, s. 95; 

9, s. 39, 58; 10, s. 47]. Так, напрыклад, у пер-

шым томе «Pisma przedślubne i przedspli-

nowe» («Дашлюбныя і даспліновыя лісты») 

(1841) па-італьянску падаецца прыпісаны 
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Г. Галілею крылаты выраз: «Eppure si mu-

ove!» (А ўсѐ ж такі яна круціцца!) [8, s. 91]; 

у якасці эпіграфа да чацвѐртага раздзела 

«Аutopopobiografii» выкарыстоўваецца італь-

янская прыказка «Ad ogni uccello il suo nido 

è bello», беларускім адпаведнікам да якой 

можа служыць «Жыве кулік, дзе прывык, і 

кожны роднае балота хваліць» [8, s. 56]; на 

тытульным лісце зборніка «Opowiadania» 

(«Апавяданні») (1843) змешчаны не толькі 

выхадныя звесткі выдання, але і наступныя 

словы: «Tutto è vero verissimo! / Lettore mio 

carissimo!» (Усѐ гэта праўдзівейшая праўда! / 

Мой найдаражэйшы чытач!) [9]. 

Акрамя таго, творы выпускніка Ві-

ленскага ўніверсітэта змяшчаюць таксама 

сведчанні, што ѐн быў знаѐмы са спадчынай 

некаторых іншых класікаў італьянскай літа-

ратуры. Скажам, зборнік «Chaos. Szczypta 

kadzidła cieniom wierszokletów od Witalisa 

Komu-jedzie» («Хаос. Драбкі каджэння це-

ням вершаплѐтаў ад Віталіса Каму-едзе») 

(1835) уключае невялічкі твор пад назвай 

«Madona Ariosta» («Мадонна Арыѐста»), 

змест якога – усхваленне розуму каханай 

Лудавіка Арыѐста (Ludovico Ariosto) (1474–

1533): «Сказаць якой-небудзь тагачаснай 

прыгажуні, што сапраўды дзівоснымі з‟яў-

ляюцца яе прывабнасці, але куды больш 

дзівосная вернасць яе каханага, было б гэта 

для яе смяротнай абразай. Аднак жа Ма-

донна Арыѐста з добрым сэрцам слухала 

наступныя радкі верша» [11, s. 103]. Далей 

на мове арыгінала цытуюцца апошнія пяць 

радкоў Санета XXV «Madonna, sete bella, 

e bella tanto…» («Мадонна, вы прыгожая, і 

прыгожая такая…»), у якіх якраз сцвяр-

джаецца, што намнога больш дзівосная за 

прыгажосць мадонны ѐсць вернасць закаха-

нага ў яе паэта: 
 

O braccio o mano, e quanto finalmente  

Di voi si mira, e quanto se ne crede  

Tutto è mirabil certo: nondimeno  

Non starò ch’io non dica arditamente  

Che più mirabil molto è la mia fede [11, s. 103]. 
 

Звернем увагу на зноску, што цытата 

даецца паводле венецыянскага выдання; 

праўда, не ўдакладняецца якога. 

Цікава таксама, што ў раздзеле «Roz-

maitości» («Разнастайнасці») гэтага ж збор-

ніка як прыклад «панегірыка жаночаму сэр-

цу» прыводзіцца фрагмент з лібрэта оперы 

«Сірой» («Siroe») (1726) паэта і драматурга 

П‟етра Метастазіа (Pietro Metastasio, Pietro 

Trapassi; сапр. Трапасі) (1698–1782): 
 

L’onda che mormora 

Tra sponda e sponda, 

L’aura che tremola 

Tra fronda e fronda, 

È meno instabile 

Del vostro Cor [11, s. 168]. 
 

(Літаральны пераклад: Хваля, што ракоча / 

паміж берагамі, / ветрык, які дрыжыць / 

між галінамі, Менш пераменлівы / чым 

ваша Сэрца). 

Працягам разваг аўтара зборніка 

«Chaos…» стала наступнае: «Жадаючы быць 

паэтам сэрца, трэба добра ведаць свой прад-

мет. А таму і сіньѐр Абат П‟етра Метаста-

зіа, прыдворны паэт, не раз быў вымушаны 

з сумам прамаўляць: “Сто разоў па сто ты-

сяч! Мяне зрабілі дурнем!”» [11, s. 168]. 

На аснове зместу гэтых радкоў можна вы-

казаць здагадку, што Плакід Янкоўскі ведаў 

таксама і біяграфію італьянскага пісьмен-

ніка, у прыватнасці валодаў інфармацыяй, 

што той быў прыдворным паэтам у Вене. 

Што ж да фраз, якія быццам неаднойчы да-

водзілася з сумам прамаўляць італьянскаму 

паэту і драматургу, то іх паходжанне намі 

пакуль што не высветлена. Дапускаем, што 

яны ўзяты з нейкага невядомага нам твора 

П. Метастазіа, а таксама што належаць са-

мому П. Янкоўскаму. 

John of Dycalp істотна дапаўняе, змя-

няе і перавыдае зборнік «Chaos…» у 1842 г. 

Прычым увага да італьянцаў у гэтым вы-

данні ўзрастае: акрамя Л. Арыѐста і П. Ме-

тастазіа прысутнічае таксама Франчэска 

Петрарка (Francesco Petrarca) (1304–1374). 

Твор «Podanie» («Паданне») ѐсць сэнс, ві-

даць, прывесці цалкам: 

«Аднойчы, седзячы побач з Альдо-

най, Густаў чытаў Петрарку. Гэта было ў 

той час, калі найвялікшы з жывых цяпер 

паэтаў-прарокаў намерваўся прасіць сабе 

месца настаўніка ў бедным мястэчку на 

Віліі. 

Раптам з грудзей чытача вырваўся 

цяжкі ўздых і яго вочы заблішчалі слѐзьмі. 

– Што з табой? – запытала Альдона. 

– О Божа! Калі б!.. – усклікнуў юнак, 

і слѐзы ў яго пацяклі ручаѐм. 

– Бедны! Ты будзеш вышэй за яго! – 

прагучаў нейкі прарочы голас, які хіба толь-

кі раз на некалькі стагоддзяў і толькі абра-

ным аднойчы ў жыцці даецца пачуць. 
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І ў тую ж хвіліну Неба пастанавіла, 

каб Альдона –» [12, s. 245–246]. 

Дарэчы, польскі гісторык і публіцыст 

В. Харкевіч, аўтар манаграфіі пра жыццѐ і 

творчасць П. Янкоўскага, азначае гэты твор 

як «сапраўдны рэбус» («rebus prawdziwy»): 

«Што хацеў сказаць аўтар, высветліць цяж-

ка, аднак ізноў досыць выразна выявілася 

дзіўнае стаўленне Янкоўскага і да Міцке-

віча, і да яго знакамітай паэмы» [2, s. 42]. 

І з такім меркаваннем В. Харкевіча 

нельга не пагадзіцца. Сапраўды, маюцца 

падставы лічыць, што пад імем Густаў тут 

выведзены Адам Міцкевіч. Гэта, відаць, ад-

сылка да імені героя чацвѐртай часткі «Дзя-

доў» (1823), пад якім угадваецца сам аўтар 

паэмы (Альдонай жа, дарэчы, завуць гераі-

ню паэмы «Конрад Валенрод»). Акрамя 

імені героя, у «Паданні» ѐсць яшчэ адна 

падказка – упамінанне пра «месца настаў-

ніка ў бедным мястэчку на Віліі». Як вя-

дома, пасля заканчэння Віленскага ўнівер-

сітэта А. Міцкевіч настаўнічаў у Коўне 

(1819–1823), які стаіць якраз на рацэ Віліі. 

Ды і наогул, каго, як не аўтара паэм «Гра-

жына», «Дзяды», «Конрад Валенрод» і 

«Пан Тадэвуш», можна было называць «най-

вялікшым паэтам-прарокам», хто жыў у 

першай палове ХІХ ст. і меў дачыненне да 

Беларусі ці Літвы, дзе ѐсць рака Вілія? 

Калі ж разважаць пра тое, чаму Гус-

таў у П. Янкоўскага чытае менавіта Пет-

рарку, чые творы здольны так моцна кра-

наць сэрца і выклікаць такія бурныя эмо-

цыі, як гэта мы назіраем у «Паданні», і ма-

рыць дасягнуць такіх жа вяршынь у паэзіі, 

як і італьянскі паэт, то тут наўрад ці ѐсць 

падставы для асаблівага здзіўлення. Агульна-

вядома, што А. Міцкевіч цікавіўся спадчы-

най геніяльнага італьянскага паэта, высока 

цаніў яго творчасць, сам перастварыў два 

санеты з «Канцаньерэ» («Кнігі песень»), а 

таксама выкарыстаў у якасці эпіграфа радок 

(«Quand‟era in parte altr‟uom da quel, ch‟io 

sono») з яго верша. Зноў жа, думаецца, не-

выпадкова ў некаторых вершах Міцкевіча 

каханая завецца Лаўра, як і гераіня, апетая 

Франчэска Петраркам. 

П. Янкоўскі спасылаўся на Петрарку 

таксама ў кнізе «Krynice. Ze wspomnień i ga-

węd z sobą samym» («Крыніцы. З успамінаў 

і размоў з самім сабой») (1853), у якасці 

эпіграфа да якой узяў словы італьянскага 

паэта: «Non tanquam ego scribo, sed tanquam 

alius» (Быццам не я пішу, а быццам (нехта) 

іншы) [10, s. 7]. Тут, падобна, выкарыстана 

лацінскамоўная фраза аўтара «Канцаньерэ» 

«scribo enim non tanquam ego, sed quasi 

alius» [Цыт. па: 13, p. 55], праўда, змененая. 

Змененая, магчыма, з-за таго, што ўзнаўля-

лася па памяці, аднак сэнс захаваўся. Да-

рэчы, гэтыя ж словы ў адным са сваіх «Эсэ 

пра Петрарку» («Essays on Petrarch») (англ., 

1823) («Saggi sopra il Petrarca» (італ., 1824) 

выкарыстаў таксама італьянскі паэт і філо-

лаг Уга Фоскала (Ugo Foscolo) (1778–1827). 

Ён сцвярджаў, што такая нататка была 

зроблена Ф. Петраркам на палях рукапісу 

паэмы «Trionfi» («Трыумфы»), і рабіў удак-

ладненне: яна «была перапісана архібіску-

пам Бекадэлі з аўтографа, якім валодаў кар-

дынал Бемба» [13, p. 55]. Выходзіць, што 

першым гэтую нататку ў навуковы ўжытак 

увѐў архібіскуп і гуманіст Лудавіка Бека-

дэлі (Ludovico Beccadelli) (1501–1572), 

аўтар біяграфічнага нарыса «Vita di m. Fran-

cesco Petrarca» («Жыццѐ м. Франчэска Пет-

раркі»). Варта адзначыць, што і праца 

названага царкоўнага дзеяча ХVI ст., і эсэ 

У. Фоскала, дзе падаецца згаданая нататка, 

друкаваліся не толькі ў асобных зборніках і 

часопісах, але часам уключаліся і ў выданні 

твораў Ф. Петраркі. Таму гэтыя напісаныя 

на лацінскай мове словы Ф. Петраркі сталі 

даволі пашыранымі, і з-за гэтага дакладна 

выявіць крыніцу, праз якую П. Янкоўскі 

азнаѐміўся са зместам нататкі, пакінутай 

Ф. Петраркам на палях аўтографа паэмы 

«Трыумфы», не ўяўляецца магчымым. 

Плакід Янкоўскі ў творах 1840–50-х гг. 

згадвае яшчэ аднаго вялікага італьянскага 

паэта – Дантэ Аліг‟еры (Dante Alighieri) 

(1265–1321). Так, у апавяданні «Suchotnica» 

(«Сухотніца») змяшчаецца трошкі зменены 

дваццаць пяты радок Песні XIII «Пекла» з 

«Боскай камедыі»: «Egli crede, ch‟io credo, 

ch‟egli crede» (Ён думае, што я думаю, што 

ѐн думае) [9, s. 130]. У арыгінале ѐн гучыць 

наступным чынам: «Cred‟io ch‟ei credette 

ch‟io credesse» (Я думаю, што ѐн падумаў, 

што я думаў) [14, p. 111]. Ізноў дапускаем, 

што пісьменнік не меў пад рукой выдання 

«Боскай камедыі» на італьянскай мове і 

ўзнавіў яго па памяці. 

У кнізе «Krynice…» таксама сустра-

каем алюзію: «Такім чынам, гэта няпэўныя 

істоты, нібыта ўбачаныя Дантам цені, блу-

каюць стагоддзямі, не могучы знайсці пры-
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значанай для іх дзялянкі!» [10, s. 140–141]. 

Параўнаннем з ценямі, убачанымі вялікім 

фларэнтыйцам, аўтар, відаць, адсылае да 

Песні ІІІ «Пекла» з «Боскай камедыі», дзе 

гаворка ідзе пра «l‟anime triste di coloro / che 

visser sanza infamia e sanza lodo» (нікчэмныя 

душы тых, / хто пражыў без няславы і без 

славы) [14, p. 31], з-за чаго яны не могуць 

патрапіць ні ў пекла, ні ў рай. Таму згадка 

пра цені, убачаныя Дантэ, даюць падставы 

меркаваць, што П. Янкоўскі чытаў «Боскую 

камедыю», прынамсі першую яе частку. 

Аналіз фактаў рэцэпцыі спадчыны 

Дантэ ў творчасці П. Янкоўскага вымушае 

таксама звярнуць увагу на адзін з анек-

дотаў, якія John of Dycalp сабраў і выдаў у 

1847 г., пра Фрыдрыха Вялікага і яго камер-

дынера, што без дазволу ўзяў на панюшку 

табакі з каралеўскай табакеркі. І ў тэксце 

такая вось датэль: «Na nieszczęście król tego 

dostrzegł: i biedny chłopczyna dostrzegł także – 

mówiąc sposobem Danta – że został dostrzeżo-

nym» (На яго бяду кароль убачыў гэта, бед-

ны хлапчына заўважыў таксама, па-дантаў-

ску кажучы, што аказаўся заўважаны (выяў-

лены)) [15, s. 209]. Плакід Янкоўскі, зразу-

мела, не аўтар гэтага анекдота, але ўдаклад-

ненне «mówiąc sposobem Danta» (па-дантаў-

ску кажучы) ѐн, хутчэй за ўсѐ, дадаў 

«ад сябе». Няпроста растлумачыць, што дан-

таўскае хаваецца і ў словах «że został 

dostrzeżonym». Верагодна, гэта нейкая ад-

сылка, дакладны сэнс якой мы не здольны 

ўспрыняць. Аднак менш тут адназначна па-

ведамляецца, што ў Дантэ меўся асаблівы 

спосаб ці стыль маўлення, для П. Янкоў-

скага апазнавальны і вядомы. А гэта ў лю-

бым выпадку сведчыць, што ѐн зусім не 

павярхоўна быў знаѐмы з творчасцю вялі-

кага фларэнтыйца. 

 

Заключэнне 

Рэцэпцыя італьянскай літаратуры ў 

творчасці Плакіда Янкоўскага адбывалася ў 

розных формах. Ён здзейсніў пераклады на 

польскую мову трактата «O obowiązkach 

ludzi» С. Пеліка і першага тома гістарыч-

нага рамана «Narzeczeni» А. Мандзоні. 

Імпульсамі для напісання двух ары-

гінальных яго твораў паслужылі Санет 

XXV «Madonna, sete bella, e bella tanto…» 

Л. Арыѐста і лібрэта оперы «Сірой» П. Ме-

тастазіа. 

У «Паданні» П. Янкоўскі высока 

ацэньвае Франчэска Петрарку як творцу. 

Пра тое, што П. Янкоўскі быў знаѐмы 

з тэкстам паэмы «Боская камедыя» Дантэ 

Аліг‟еры, сведчаць цытата, алюзія і згадка 

пра дантаўскі стыль – апавяданне «Suchot-

nica» (1843), кніга «Krynice…» (1853) і 

анекдот пра Фрыдрыха Вялікага і яго 

камердынера. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ ТРЕТЬЕГО ГОДА ЖИЗНИ 

В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛЬНОГО ПОЗНАНИЯ 

 
Раскрывается сущность социального познания, его специфика. Выделены области социального 

познания применительно к раннему возрасту: деятельность, общение и самосознание. Описана струк-

турно-функциональная модель педагогического сопровождения детей третьего года жизни в процессе 

социального познания, включающая целевой, ресурсный, нормативный, содержательный, процессуаль-

ный, результативно-оценочный блоки. Определены цель и задачи сопровождения воспитанников, выде-

лены необходимые для его реализации ресурсы. Выделены этапы педагогического сопровождения детей 

в социальном познании и компоненты деятельности педагогов на каждом их этапов. Обозначена необ-

ходимость взаимодействия педагогических работников и родителей в сопровождении воспитанников 

третьего года жизни в процессе социального познания. 

Ключевые слова: дети третьего года жизни, педагогическое сопровождение, познание, социали-

зация, социальное познание. 

 

Pedagogical Support of Children of the Third Year of Life in the Process of Social Cognition 
 

The essence of social cognition and its specificity are revealed. The areas of social cognition in relation 

to early age are highlighted: activity, communication and self-awareness. A structural and functional model of 

pedagogical support for children of the third year of life in the process of social cognition is described, includ-

ing target, resource, normative, substantive, procedural, performance-evaluation blocks. The author defines the 

purpose and tasks of supporting students, allocated the resources necessary for its implementation. The stages of 

pedagogical co-education of children in social cognition and the components of teachersʼ activity at each of 

their stages are highlighted. The necessity of interaction of teaching staff and parents accompanied by pupils of 

the third year of life in the process of social cognition is indicated. 

Key words: children of the third year of life, pedagogical support, cognition, socialization, social cognition. 
 

Введение 

Социальное познание направлено на 

получение знаний о социальном мире, оно 

активизирует всю совокупность познаватель-

ных процессов (Г. М. Андреева, Д. Майерс, 

О. Б. Чеснокова, Т. Шибутани и др.), обес-

печивает адаптивность индивида в социуме, 

открывая перспективы в приобретении 

опыта построения отношений в обществе 

(Б. Г. Ананьев, Р. Бэрон, И. С. Кон, С. Л. Ру-

бинштейн, Ш. Тейлор и др.). Результатом 

социального познания становится целост-

ное представление человека о мире, в кото-

ром разворачивается его жизнедеятель-

ность, его адекватная ориентировка в сфере 

человеческих отношений (М. И. Бобнева, 

А. А. Бодалев, А. В. Петровский, Е. В. Шо-

рохова). 

Социальное познание в дошкольном 

возрасте является одной из важнейших со-

ставляющих процесса социализации, т. к. оно 

многогранно развивает ребенка через актив-

ное усвоение взаимоотношений в ближай-

шем социуме. Образ мира, формирующийся 

в сознании дошкольника, позволяет ему 

осваивать пространство и время своего су-

ществования, лучше понимать себя и дру-

гих. Социальное познание создает основу 

для построения я-концепции, которая спо-

собствует осмыслению взаимоотношений с 

самим собой, окружающими людьми и це-

лым миром, расширяет горизонты индивиду-

mailto:kazaruchyk@tut.by
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альности (Р. Бернс, М. И. Лисина, Н. А. Мен-

чинская, В. С. Мухина, Э. Эриксон). 

В связи со спецификой дошкольного 

возраста, заключающейся в особой воспри-

имчивости ребенка, нерефлексивной довер-

чивости к окружающим взрослым и одно-

временно зависимости от них, детям необ-

ходима помощь в осознании и понимании 

ситуаций, оказывающих влияние на взаимо-

отношение и взаимодействие с окружаю-

щим социумом. Такую помощь имеет 

смысл обозначить термином «педагогиче-

ское сопровождение», которое сегодня ис-

следуется и реализуется на всех уровнях си-

стемы образования (Е. А. Александрова, 

Л. В. Байбородова, М. В. Груздев, М. П. Кри-

вунь, И. А. Липский, Н. Н. Михайлова, 

М. И. Рожков, С. М. Юсфин и др.). 

В ряде работ раскрываются вопросы 

социализации, социального познания детей 

дошкольного возраста (Е. Ф. Акулова, 

М. В. Бывшева, Н. В. Иванова, С. А. Козло-

ва, Л. В. Коломийченко, О. Б. Чеснокова). 

Работ, посвященных особенностям социаль-

ного познания детей раннего возраста, нет. 

В результате проведенного анализа 

психолого-педагогической литературы было 

обнаружено противоречие между важно-

стью педагогического сопровождения детей 

третьего года жизни в процессе социально-

го познания и отсутствием научно-методи-

ческого обеспечения данного процесса. 

Разрешение данного противоречия состав-

ляет цель данной работы. 

 

Понятие социального познания, его 

специфика 

Для того чтобы определить области 

социального познания, относящиеся к кон-

кретному возрасту человека, в данном слу-

чае – к раннему, необходимо для начала 

рассмотреть понятие «социальное позна-

ние», уточнить его особенности. 

Понятие «социальное познание» в 

философии используется для того, чтобы 

описать и проанализировать процессы и яв-

ления, происходящие в обществе. Исходя 

из философского осмысления, любое позна-

ние есть познание социальное, т. к. оно су-

ществует в обществе. Ряд авторов (М. А. Де-

дюлина, В. А. Ивлиев, Е. В. Папченко) счи-

тают, что социальное познание – это позна-

ние людьми законов функционирования 

общества, культуры и самих себя, своих це-

лей, желаний, потребностей. 

Особое внимание в философской ли-

тературе уделяется разграничению понятий 

«социальное» и «естественнонаучное» по-

знание, которые имеют ряд отличительных 

характеристик. К особенностям познания 

общества в отличие от познания природы 

следует отнести особенности объекта и 

субъекта социального познания. Это связа-

но с тем, что сами люди, само общество од-

новременно является объектом, который 

изучается, и субъектом, который изучает и 

познает сам себя. 

Еще одной специфической особенно-

стью социального познания является субъ-

ективный характер познания. Любой уче-

ный, который занимается познанием социу-

ма, в зависимости от своих ценностных ус-

тановок, условий, времени и общества, в 

которых он проживает, может целенаправ-

ленно искажать процесс и результаты по-

знания. Таким образом, социальное позна-

ние субъективно. В то же время исследова-

телю необходимо изучать не только матери-

альные аспекты, существующие в общест-

ве, но и идеальные, что также имеет опреде-

ленную сложность в сравнении с миром ес-

тественнонаучного познания. Явления и 

процессы, происходящие в обществе, непо-

вторимы и своеобразны, что несет опреде-

ленную сложность в их изучении и позна-

нии; влияют на результаты исследования. 

Следует отметить историческую обу-

словленность социального познания, кото-

рая связана с тем, что общество проходит в 

своем развитии определенные периоды. 

В разное время в социуме существовали 

разные нормы, ценностные установки, гос-

подствующие интересы. Общество постоян-

но развивается, соответственно, и уровни 

материальной, духовной жизни общества 

отличаются. 

Изучением механизмов, с помощью 

которых человек конструирует образ соци-

альной действительности, в которой он жи-

вет и действует, а также совокупности фак-

торов, которые порождают эти процессы, 

занимается социальная психология. По мне-

нию Г. М. Андреевой, социальное позна-

ние не научное знание, а то знание, которое 

складывается в непосредственном жизнен-

ном опыте каждого человека. Последний 

выступает как «наивный психолог» или в 
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крайнем случае как «наивный ученый» [1]. 

В работах зарубежных психологов (Ш. Тей-

лор, Э. Пипло, Д. Сирс) социальное позна-

ние охарактеризовано как «раздел социаль-

ной психологии, изучающий, как люди фор-

мируют суждения на основе социальной ин-

формации, поступающей из окружающей 

среды» [2, с. 99]. 

Отличительной особенностью изуче-

ния процесса социального познания являет-

ся в большинстве случаев невозможность 

использовать экспериментальную проверку, 

а также математические методы, для полу-

чения наиболее точных результатов. 

Таким образом, социальное познание 

отличается от других форм познания и име-

ет свои особенности. Специфика социаль-

ного познания заключается в особенностях 

его объекта, в его историчности, в тожде-

ственности субъекта и объекта познания; в 

уникальности социальных процессов и яв-

лений; в субъективности самого исследова-

теля; в сложности и многообразии обще-

ственных явлений и процессов. 

 

Области социального познания 

применительно к раннему возрасту 
Развитие социального познания ре-

бенка начинается уже в период новорож-

денности. Беспомощность ребенка в этом 

возрасте обусловливает необходимость об-

ращения к окружающим взрослым людям, 

благодаря поддержке которых формируется 

ранний социальный опыт детей. По мнению 

М. В. Бывшевой, «социальное познание 

представляет собой многомерный феномен 

и обеспечивает построение адекватного це-

лостного образа мира, который включает 

совокупность социальных объектов. В про-

цессе социального познания структуриру-

ются знания о социальном мире, представ-

ленные образами пространства и времени, 

я-концепцией и образами других объектов 

социального мира» [3, с. 10]. 

В исследовании М. С. Кирюшкиной 

установлено, что у всех детей с середины 

раннего возраста при определенных услови-

ях возникают особые формы реакций на со-

циальные воздействия. Дети обнаруживают 

чувствительность к социальному влиянию 

окружающих, способны инициировать со-

циальные контакты с посторонними взрос-

лыми и сверстниками, усваивают правила 

группового взаимодействия и строго сле-

дуют им, не только подчиняя им свое пове-

дение, но и требуя их выполнения окружа-

ющими. Вместе с тем данные формы пове-

дения в этом возрасте не складываются 

стихийно даже при наличии группы сверст-

ников и объективной возможности взаимо-

действия с ними. Эти особенности поведе-

ния формируются в ходе специально органи-

зуемого взаимодействия со взрослыми [4]. 

К показателям благополучного соци-

ального развития ребенка А. М. Щетинина 

относит эмоциональный отклик на пережи-

вание другого, адекватное понимание ос-

новных эмоциональных состояний, прояв-

ление эмпатии, владение навыками само-

контроля и саморегуляции, наличие поло-

жительного социального статуса в группе, 

владение способами социокультурного по-

ведения и общение, наличие среднего или 

высокого уровня социального интеллекта 

[5, с. 4]. 

Одним из наиболее значимых показа-

телей социального развития ребенка являет-

ся его социальное познание. Сферы, или об-

ласти, посредством которых происходит со-

циальное познание ребенка раннего возрас-

та, – это определенные виды деятельности, 

общение, развитие самосознания. 

1. Деятельность. Социальное позна-

ние ребенка осуществляется через опреде-

ленные виды деятельности. Ведущей дея-

тельностью в раннем детстве становится 

предметная. Ребенок не знает, как по назна-

чению использовать тот или иной предмет, 

поэтому совместно со взрослым выполняет 

действия по отношению к предметам. Пред-

метная деятельность детей развивается сле-

дующим образом: как переход от совмест-

ного исполнения к самостоятельному, что 

приводит к выделению взрослого как образ-

ца действия, с которым ребенок себя срав-

нивает; как развитие средств и способов 

ориентации ребенка в условиях осуществ-

ления действия. Поначалу ребенок выпол-

няет действие совместно со взрослым. Сле-

дующий этап в развитии действия детей – 

действие начинают вместе, а ребенок закан-

чивает его выполнение. Далее дети стара-

ются осуществить действие самостоятельно 

на основе показа взрослого. И лишь после 

этого ребенок способен сам выполнить ука-

занное взрослым действие. В раннем детст-

ве в предметной деятельности зарождаются 

предпосылки игровой, трудовой, изобрази-
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тельной деятельности. Ребенок стремится 

выполнять трудовые действия, которые ви-

дит каждый день, чтобы быть похожим на 

взрослого человека. 

В манипуляциях с предметами проис-

ходит становление игровой деятельности. 

В два с половиной года опыт, приобретен-

ный ребенком в действиях с игрушками и в 

повседневной жизни, позволяет отображать 

действия людей с предметами в соответст-

вии с назначением, принятым в обществе. 

Игра принимает форму сюжетно-отобрази-

тельной деятельности. В игровых действиях 

появляется логика, происходит моделиро-

вание жизненных ситуаций, например, по-

сле того, как кукла пообедала, у нее будет 

тихий час. 

В раннем детстве происходит разви-

тие хозяйственно-бытовой деятельности ре-

бенка, что связано с формированием у него 

культурно-гигиенических навыков. Он 

учится умываться, одеваться, держать лож-

ку, принимать пищу. В процессе бытовой 

деятельности происходит формирование 

определенных качеств, таких как аккурат-

ность, опрятность, дисциплинированность. 

Также это способствует формированию у 

ребенка представления о себе, о собствен-

ном теле. 

2. Общение. Так как поведение детей 

в раннем детстве носит ситуативный харак-

тер, то, согласно концепции генезиса обще-

ния М. И. Лисиной, основной формой об-

щения ребенка со взрослыми является ситу-

ативно-деловое общение [6]. Для него ха-

рактерна потребность в сотрудничестве со 

взрослым, который выступает для ребенка 

как партнер по игре, образец для подража-

ния, эксперт по оценке умений и знаний.  

Необходимо отметить, что в раннем 

возрасте начинается складываться общение 

со сверстниками. Этот процесс способству-

ет социальному развитию и развитию само-

сознания. В самом начале раннего детства в 

сверстнике ребенка привлекают внешность 

и поведение. Совместных действий детей 

практически не бывает в данный период. 

В полтора года происходит перелом-

ный момент в общении со сверстниками: 

ребенок стремиться заинтересовать товари-

ща и обращает внимание на его отношение. 

На втором году жизни ребенок начинает 

«замечать» других детей. Поначалу он при-

сматривается к ним, играет рядом. Интерес 

к детям растет по мере увеличения пребы-

вания рядом. Возникают первые симпатии: 

ребенок чаще играет с одним сверстником. 

В этом возрасте он учится сравнивать свои 

поступки, умения с умениями и поступками 

других людей. 

Однако у детей раннего возраста дет-

ское общество только начинает формиро-

ваться. Большую часть свободного времени 

они проводят в одиночных играх. Общение 

детей осуществляется в форме эмоционально-

практического взаимодействия, построен-

ного на взаимном подражании. 

3. Самосознание. Развитие интереса к 

своему образу у ребенка появляется уже 

около 3-4 месяцев, когда ребенок долго и с 

любопытством рассматривает себя в зерка-

ле. К двум годам дети уже узнают себя в 

зеркале и могут менять свой внешний об-

лик. Телесное выделение себя из окружаю-

щего мира начинается в младенчестве и за-

вершается к двум годам, когда ребенок по-

нимает, что его тело существует незави-

симо от внешнего мира и принадлежит 

только ему. 

К двум годам ребенок способен пони-

мать и различать то, что принадлежит ему: 

«Это моя мама», «Моя игрушка» и т. д. 

В конце раннего детства происходит осо-

знание ребенком своей индивидуальности, 

возникает система «я». Она включает по-

знание ребенком себя через свое имя, пред-

ставление о своей половой принадлежно-

сти: «Я мальчик», «Я девочка», потребно-

сти в одобрении, признании и самостоя-

тельности. Дети отделяют свое «я» посред-

ством результата выполнения действия: 

оделся, умылся, причесался. Ребенок стре-

мится выполнить все действия правильно, 

чтобы быть замеченным взрослым. Уста-

навливается связь между «я» и «мои дости-

жения», и у ребенка появляется гордость за 

свои достижения. Отношение к самому себе 

зависит от того, насколько хорошо или пло-

хо ребенок выполнил какое-либо действие. 

Социальное развитие ребенка раннего 

возраста предполагает формирование у него 

положительного отношения к себе. Появля-

ются элементы самооценки. Самооценка ре-

бенка эмоционально ярко окрашена, связа-

на с его стремлением быть хорошим, соот-

ветствовать требованиям взрослых, полу-

чить их одобрение. Здесь имеют место чув-
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ства достоинства и стыда, которые только 

зарождаются. 

Таким образом, можно выделить три 

области, в которых происходит социальное 

развитие ребенка раннего возраста. Через 

деятельность совместно со взрослым он 

овладевает способами использования и при-

менения предметов, иными словами, позна-

ет окружающую его действительность. Вза-

имодействуя поначалу со взрослым, а далее 

со сверстниками, ребенок накапливает соци-

альный опыт, познает других людей. Неотъ-

емлемой стороной процесса социального по-

знания является познание ребенком самого 

себя, осознание своего места в социуме. 

 

Структурно-функциональная модель 

педагогического сопровождения детей 

третьего года жизни в процессе социаль-

ного познания 

По мнению Е. А. Александровой, пе-

дагогическое сопровождение – такая педа-

гогическая деятельность, при которой педа-

гог создает условия для научения ребенка 

самостоятельно планировать свой жизнен-

ный путь, сознательно и адекватно органи-

зовывать жизнедеятельность, самостоя-

тельно разрешать проблемные ситуации [7]. 

Л. И. Бережнова [8], В. И. Богословский [9] 

считают, что смысл педагогического сопро-

вождения состоит в усилении позитивных 

факторов развития и нейтрализации нега-

тивных, что позволяет соотносить сопро-

вождение с внешними преобразованиями, 

благоприятными для поддержки, подкреп-

ления внутреннего потенциала субъекта 

развития. К важным составляющим данного 

процесса относятся содействие, сотрудни-

чество, сопереживание, сотворчество. 

С точки зрения Л. В. Байбородовой и 

М. И. Рожкова, педагогическое сопровож-

дение предполагает «помощь ребенку в ре-

шении личностных проблем и преодолении 

трудностей в ситуациях, требующих реали-

зации субъектной позиции. Оно представ-

ляет собой целенаправленный педагогиче-

ский процесс, способствующий формиро-

ванию готовности воспитанников к само-

стоятельному принятию решений на основе 

рефлексии и установления приоритетности 

ценностных ориентиров» [10, с. 25]. 

Неотъемлемыми составляющими пе-

дагогического сопровождения выступают 

педагогическая поддержка и педагогиче-

ская помощь. Педагогическая поддержка – 

это процесс совместного с ребенком опре-

деления его собственных интересов, целей, 

возможностей и путей преодоления препят-

ствий (проблем) [11]. Под педагогической 

помощью понимается реальное содействие 

воспитаннику в преодолении возникающих 

у него трудностей [12]. При педагогическом 

сопровождении действия педагога в обра-

зовательном процессе фактически должны 

быть минимизированы. 

Педагогическое сопровождение «в кон-

тексте современной парадигмы образования 

предполагает особую позицию педагога... 

которая заключается в организации взаимо-

действия с ребенком с учетом “зоны бли-

жайшего развития”» [12, с. 22]. Важно со-

здание таких условий, при которых возрас-

тает деятельность самого ребенка по реше-

нию своих личностных и учебных проблем. 

Для этого нами была разработана структурно-

функциональная модель педагогического 

сопровождения детей третьего года жизни в 

процессе социального познания, включаю-

щая целевой, ресурсный, нормативный, со-

держательный, процессуальный и оценочно-

результативный блоки. 

Целевой блок включает цели и задачи 

педагогического сопровождения воспитан-

ников. Целью сопровождения детей в про-

цессе социального познания является со-

здание педагогами ситуаций развития, ко-

торые способствуют появлению новообра-

зований в личностных качествах ребенка и 

раскрытию его потенциалов, отражающих 

его индивидуальность, субъектность. 

Задачи: 

1) оказывать воспитанникам помощь 

в своевременном решении проблем, в пре-

одолении возникающих трудностей, свя-

занных с выполнением различных видов 

деятельности, конфликтными ситуациями 

во взаимодействии с педагогами, родителя-

ми, сверстниками; 

2) содействовать развитию: интереса 

к себе, близким взрослым и сверстникам; 

способности видеть различные эмоциональ-

ные состояния взрослых и детей (радость, 

печаль, гнев), их изменения и выражать  

сочувствие; 

3) способствовать формированию: по-

лоролевой идентификации; представлений 

о том, что хорошо и что плохо; элементар-

ных способов общения, культуры поведе-
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ния; умения взаимодействовать со сверст-

никами; 

4) воспитывать доброжелательное от-

ношение и симпатию к близким взрослым и 

сверстникам, уверенность в своих силах, 

самостоятельность при выполнении гигие-

нических процедур. 

Ресурсный блок включает профессио-

нальную компетентность педагогических 

работников и развивающую среду учрежде-

ния дошкольного образования. Профессио-

нальная компетентность воспитателей до-

школьного образования в области педаго-

гического сопровождения детей третьего 

года жизни в процессе социального позна-

ния предполагает знание содержания учеб-

ной программы дошкольного образования, 

образовательной области «Ребенок и обще-

ство»; знание возрастных и психологиче-

ских особенностей детей раннего возраста; 

умение применять на практике теоретиче-

ские знания «Теории и методики ознаком-

ления с социальной действительностью де-

тей дошкольного возраста»; грамотность в 

подборе методов, приемов, форм для рабо-

ты с детьми, их использование для решения 

конкретных практических задач. 

Развивающая среда учреждения до-

школьного образования для реализации це-

ли и задач социального познания воспитан-

ников предполагает построение вариатив-

ного развивающего пространства, ориенти-

рованного на возможность свободного вы-

бора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и об-

щения, как с детьми разного возраста, так и 

со взрослыми, а также свободу в выраже-

нии своих чувств и мыслей. 

Нормативный блок включает опреде-

ление принципов и условий организации 

социального познания воспитанников. 

В основу структурно-функциональной 

модели педагогического сопровождения де-

тей третьего года жизни в процессе соци-

ального познания положены следующие 

принципы: 

1) деятельностного подхода, который 

опирается на присущие данному возраст-

ному периоду виды деятельности; 

2) личностного-ориентированного под-

хода; он связан с созданием условий для 

развития личности каждого ребенка, его 

способностей в соответствии с его индиви-

дуальными и возрастными особенностями; 

3) полисубъектности; он характеризу-

ется согласованностью действий по отно-

шению к ребенку со стороны учреждения 

дошкольного образования, семьи; 

4) поддержки воспитанников; он на-

ходит отражение на протяжении всего про-

цесса педагогического сопровождения, свя-

зан с оказанием помощи ребенку со сторо-

ны взрослых; 

5) культуросообразности; он направ-

лен на передачу детям социокультурного 

опыта с целью формирования культурных 

ценностей, основ национальной культуры. 

Наиболее эффективно, по нашему 

мнению, социальное познание детей ранне-

го возраста будет осуществляться при со-

блюдении следующих условий: использо-

вание разнообразных методов и форм озна-

комления с социальной действительностью; 

компетентность воспитателей дошкольного 

образования в вопросах социального позна-

ния; обогащение развивающей среды учре-

ждения дошкольного образования; взаимо-

действие с родителями. 

Содержательный блок представлен 

содержанием образовательной области «Ре-

бенок и общество» учебной программы до-

школьного образования (разделы «Самопо-

знание», «Взаимодействие со сверстниками 

и взрослыми», «Познание социума»). 

Процессуальный блок модели предпо-

лагает реализацию трех этапов педагогиче-

ского сопровождения детей третьего года 

жизни в социальном познании: подготови-

тельный, основной и заключительный. Со-

держание каждого этапа составляют компо-

ненты деятельности педагогов учреждения 

дошкольного образования. 

I. Подготовительный (до поступления 

ребенка в учреждение дошкольного образо-

вания). Целью данного этапа является уста-

новление контакта педагогических работ-

ников учреждения дошкольного образова-

ния с родителями и, по возможности, бу-

дущими воспитанниками первой младшей 

группы. 

Компоненты деятельности педагогов: 

1. Информационно-поисковая работа. 

На данном этапе воспитателем совместно с 

другими специалистами учреждения до-

школьного образования (заместителем заве-

дующего по основной деятельности, педа-

гогом-психологом, медицинской сестрой) 

осуществляется изучение и подбор литера-
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туры, различных дидактических и диагно-

стических материалов для получения все-

сторонней информации об особенностях 

развития ребенка данного возраста, о харак-

терных чертах адаптационного периода де-

тей данной возрастной группы, об особен-

ностях построения взаимодействия с роди-

телями и будущими воспитанниками, об 

осуществлении педагогического сопровож-

дения. Учебный дидактический материал 

необходим для консультирования родите-

лей, игр, общения с детьми, диагностиче-

ский – для определения степени подготов-

ленности детей к учреждению дошкольного 

образования, готовности родителей изме-

нить привычную домашнюю обстановку ре-

бенка на новую среду учреждения. На под-

готовительном этапе значительное место 

занимает установление контакта с родите-

лями и, по возможности, будущими воспи-

танниками первой младшей группы. Педа-

гог планируемой первой младшей группы 

изучает психолого-педагогическую литера-

туру, необходимую для осуществления пе-

дагогического сопровождения детей в про-

цессе адаптации их к условиям учреждения 

дошкольного образования; а также литера-

туру, описывающую изменения в развитии 

ребенка в период «кризиса трех лет». Таким 

образом, информационно-поисковая работа 

содействует овладению субъектами образо-

вательных отношений профессиональными 

компетенциями, необходимыми для созда-

ния условий более успешной адаптации и 

дальнейшей социализации детей. 

2. Межличностная коммуникация. 

Педагог налаживает контакты с родителями 

еще до посещения их детьми учреждения 

дошкольного образования. При всесторон-

ней помощи заместителя заведующего по 

основной деятельности для знакомства с 

учреждением, работниками предполагаемой 

группы воспитатель может пригласить ро-

дителей на занятия. Родители могут приве-

сти ребенка на прогулку с будущим воспи-

тателем и другими воспитанниками с целью 

его знакомства с новыми обстановкой, с не-

знакомыми людьми для облегчения его 

дальнейшей адаптации. 

Организация вводного собрания поз-

волит педагогу и родителям детей познако-

миться друг с другом, получить информа-

цию консультативного характера и ответы 

на интересующие вопросы. Уместно также 

посещение воспитателем ребенка на дому 

для знакомства с ним, наблюдения за его 

поведением. Обязательна предварительная 

подготовка родителями ребенка к особен-

ностям режима и условиям учреждения до-

школьного образования, приемам пищи, 

овладению необходимыми гигиеническими 

навыками. 

II. Основной. На этом этапе происхо-

дит работа педагогических работников с 

родителями по осуществлению наиболее 

эффективной адаптации и социализации 

каждого ребенка в новой среде учреждения 

дошкольного образования. 

Компоненты деятельности педагогов: 

1. Первичная диагностика воспитан-

ников по выявлению степени их адаптации 

к учреждению дошкольного образования. 

Диагностика является неотъемлемым и 

важнейшим компонентом для реализации 

данной модели педагогического сопровож-

дения. Каждый день воспитателем запол-

няются листы наблюдения за состоянием, 

эмоциями, аппетитом, сном детей. 

2. Взаимодействие педагогических 

работников с родителями. Предполагает по-

стоянное консультирование родителей и 

совместные усилия, направленные на ус-

пешную адаптацию воспитанников. Взаи-

модействие с родителями может проходить: 

в форме живого общения; через современ-

ные средства коммуникации; посредством 

постоянно обновляемых «папок-передвижек», 

стендов, брошюр, «книг предложений». 

3. Создание благоприятной атмосфе-

ры для пребывания воспитанников в учреж-

дении дошкольного образования. Для об-

легчения адаптации и обеспечения эффек-

тивности социального познания следует 

формировать у ребенка положительное от-

ношение к учреждению дошкольного обра-

зования. Педагогу важно расположить к се-

бе ребенка, что способствует формирова-

нию его дальнейшего доверия. Родитель же 

старается настраивать ребенка на позитив-

ный лад. Так, например, чтобы ускорить и 

разнообразить процесс расставания воспи-

танника и родителя во время утреннего 

приема можно придумать «ритуал проща-

ния»: от различных жестов до определен-

ных движений («как прощаются жирафы, 

слоны, гномы» и т. д.). Не будет лишним, 

если у ребенка будет рядом его любимая 

вещь. Разнообразить можно и сам путь в уч-
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реждение дошкольного образования: пона-

чалу, исследуя новые объекты вокруг, далее 

это могут быть тематические дни (рассказы, 

подражание, имитация звуков: «как коты 

(слоны, жирафы) идут утром в детский сад 

и что их ждет в этой увлекательной стра-

не»). На ранних этапах адаптации пребыва-

ние детей в учреждении дошкольного обра-

зования минимизируется, и исходя из диа-

гностируемого уровня степени адаптации 

время добавляется постепенно. Для созда-

ния условий успешности социального по-

знания каждого ребенка важно расположить 

ребенка не только к новому месту и воспи-

тателю, но и к другим детям и к самому се-

бе. Это возможно через включение воспи-

танников в разнообразные виды деятельно-

сти, что обосновывает выделение следую-

щего компонента в работе педагога, реали-

зующего педагогическое сопровождение. 

4. Включение воспитанников в раз-

ные виды деятельности. Как уже было от-

мечено выше, на третьем году жизни в рам-

ках предметно-манипулятивной деятельно-

сти у детей начинает складываться сюжетно-

отобразительная игра. Именно с игры сле-

дует начать знакомство воспитателя с деть-

ми, используя игры на знакомство друг с 

другом, на налаживание контакта с воспи-

тателем и другими детьми, на знакомство с 

группой и учреждением дошкольного обра-

зования. Используются различные виды ди-

дактических игр (на развитие интереса к 

другим людям, к их эмоциям, к познанию 

окружающего мира, на развитие адаптивно-

го социального поведения), подвижные,  

игры-забавы, игры-драматизации, строи-

тельные, музыкальные. Для игр необходимо 

использовать нестандартные материалы и 

предметы: макароны, прищепки, губки для 

мытья посуды, бутылочные пробки и т. д.). 

Кроме игр неотъемлемой частью создания 

интереса к детскому саду, а также создания 

благоприятной атмосферы являются про-

слушивание музыки, сказок, напевание пе-

сенок, занятия с пластилином, рисование. 

Известно, что для кризиса трех лет 

характерно проявление некоторой самосто-

ятельности ребенка. Однако в приоритете 

по-прежнему остается совместная деятель-

ность воспитанника со взрослым. Учитывая 

возрастные особенности, воспитателю не-

обходимо проявлять терпение. В случае 

ошибок ребенка, неправильных действий 

или поведения с помощью словесных, 

наглядных, игровых методов объяснять и 

аргументировать правильность сложивше-

гося поведения или поступка воспитанника. 

5. Промежуточная диагностика. Она 

необходима для того, чтобы проанализиро-

вать результаты используемых форм, мето-

дов, и приемов педагогического сопровож-

дения с целью установления степени проте-

кания адаптации ребенка, а также при необ-

ходимости – корректировки способов взаи-

модействия с воспитанниками.  

III. Заключительный этап. Этот этап 

характеризуется оценочно-рефлексивной 

деятельностью, диагностикой конечных ре-

зультатов системы педагогического сопро-

вождения. Проведение диагностики конеч-

ного уровня адаптации и существующего 

уровня социализации детей; анализ резуль-

татов, полученных в ходе проведенного пе-

дагогического сопровождения; обобщение; 

формулировка выводов. Данный процесс 

осуществляется воспитателем совмест-но с 

родителями и другими специалистами 

учреждения дошкольного образования. 

Оценочно-результативный блок 

включает диагностический инструментарий 

и показатели для определения эффективно-

сти педагогической поддержки воспитан-

ников третьего года жизни в процессе соци-

ального познания. В качестве показателей 

используются компетенции, представлен-

ные в образовательном стандарте дошколь-

ного образования [13]. Так, сопровождение 

детей в процессе социального познания яв-

ляется эффективным, если воспитанник к 

трем годам: 

1) испытывает потребность в эмоцио-

нальном контакте со взрослыми; 

2) стремится к общению и взаимодей-

ствию со взрослыми и сверстниками в сов-

местной деятельности, соблюдая элемен-

тарные правила этики (например, здорова-

ется, прощается); 

3) проявляет интерес и позитивное 

отношение к другому человеку, испытывает 

доверие к нему, оказывает посильную по-

мощь; 

4) воспроизводит действия взрослого 

в сюжетно-отобразительных играх, приме-

няет предметы-заместители, проявляет ро-

левое поведение; 

5) проявляет инициативность во всех 

сферах жизнедеятельности: общении, пред-
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метной деятельности, сюжетно-отобрази-

тельных играх. 

Таким образом, структурно-функцио-

нальная модель педагогического сопровож-

дения детей третьего года жизни в процессе 

социального познания включает все необ-

ходимые процедуры для эффективного вза-

имодействия взрослых и воспитанников, 

обеспечивающие успешную социализацию 

детей. 

 

Заключение 

1. Специфика социального познания 

заключается в своеобразии его объекта, в 

его историчности, в тождественности субъ-

екта и объекта познания; в уникальности 

социальных процессов и явлений; в субъек-

тивности самого исследователя; в сложно-

сти и многообразии общественных явлений 

и процессов. Процесс социального позна-

ния детей раннего возраста представляет 

собой познание окружающей действитель-

ности, других людей, самого себя посред-

ством включения их в различные, присущие 

для данного возраста виды деятельности, 

общение со взрослыми и сверстниками, 

формирование представлений о себе. Про-

цесс социального познания начинается с 

самого рождения ребенка и является важ-

ным показателем его социального развития, 

которое осуществляется наряду с развитием 

самой личности. 

2. У детей раннего возраста социаль-

ное познание осуществляется через следу-

ющие области: деятельность (предметная, 

игровая, трудовая, художественная), обще-

ние, самоcознание. Через разные виды дея-

тельности, характерные для данного воз-

раста, происходит познание окружающего 

мира, формирование представления ребенка 

о себе. Отдельно выделяется сфера обще-

ния, которая играет значительную роль в 

процессе развития социального познания 

ребенка. Общение способствует накопле-

нию социального опыта, познанию других 

людей и самого себя. Первичная социали-

зация детей происходит в семье, где обще-

ние с родителями занимает главенствую-

щую позицию в жизни ребенка. Дальней-

шая социализация происходит в новой об-

становке – в учреждении дошкольного об-

разования. Процесс адаптации ребенка к 

новым условиям, к новому окружению яв-

ляется важным этапом в его социализации. 

В процессе общения и освоения разных ви-

дов деятельности происходит развитие са-

мосознания ребенка. В конце периода ран-

него детства у детей происходит осознание 

своей индивидуальности и появляется си-

стема «я»: «Я мальчик», «Я Миша», «Я хо-

роший». Появляется чувство гордости за 

свои достижения, зарождается самооценка. 

3. Структурно-функциональная мо-

дель педагогического сопровождения детей 

третьего года жизни в процессе социально-

го познания содержит следующие блоки: 

целевой, ресурсный, нормативный, содер-

жательный, процессуальный, результативно-

оценочный. Реализация данной модели 

обеспечивает более легкую адаптацию де-

тей к учреждению дошкольного образова-

ния, способствует улучшению эмоциональ-

ного состояния детей, более активному и 

заинтересованному взаимодействию со 

взрослыми и сверстниками. 
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ФОРМИРОВАНИЕ У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ УМЕНИЯ СРАВНИВАТЬ 
 
Статья посвящена проблеме формирования у учащихся начальной школы умения сравнивать. 

Выделен дидактический потенциал начального курса математики для решения указанной проблемы. 

Описаны методические рекомендации, способствующие доступному и осознанному освоению учащимися 

математики и формированию у них умения сравнивать.  

Ключевые слова: начальная школа, математика, умение сравнивать. 

 

Formation of the Ability of Primary School Students to Compare 
 

The article is devoted to the problem of formation of the ability of elementary school students to compare. 

The didactic potential of the initial course of mathematics for solving this problem is highlighted. 

Methodological recommendations are described that contribute to the accessible and conscious mastering of 

mathematics by students and the formation of their ability to compare. 

Key words: elementary school, mathematics, the ability to compare. 

 

Введение 
Сегодня согласно требованиям к об-

разовательному процессу при реализации 

образовательной программы начального об-

разования «приоритетом начального обра-

зования является формирование общеучеб-

ных умений и навыков, уровень освоения 

которых в значительной мере предопреде-

ляет успешность последующего образова-

ния учащегося, развитие его личностных 

качеств и сохранения индивидуальности» 

[1, с. 14]. В связи с этим формирование об-

щеучебных умений и навыков – неотъ-

емлемая часть современной методической 

системы обучения начального курса мате-

матики. 

Общеучебные умения и навыки – это 

умения и навыки, которые применяются 

учащимися в различных видах учебной дея-

тельности. Данные умения и навыки отно-

сятся к собственно учебному процессу, вла-

дению учащимися «самоорганизацией, пла-

нированием, рефлексией, самооценкой и 

другими аналогичными способами деятель-

ности» [2, с. 8–9]. К общеучебным умениям 

относятся учебно-организационные, учебно-

информационные и учебно-интеллектуаль-

ные умения. Последние, в свою очередь, 

включают «умения мотивировать свою дея-

тельность, внимательно воспринимать ин-

формацию, логически осмысливать учеб-

ный материал, выделять в нем главное, ре-

шать проблемные познавательные задачи, 

самостоятельно выполнять упражнения, 

осуществлять самоконтроль в учебно-

познавательной деятельности» [3, с. 92]. 

Именно учебно-интеллектуальные умения и 

включают умение сравнивать. 

 

Основная часть 

Динамично развивающееся общество 

предъявляет новые требования к качеству 

образования. Согласно государственному 

образовательному стандарту обучение в 

учреждениях общего среднего образования 

ориентировано на овладение учащимися 

умениями, с помощью которых они смогут 

самостоятельно усваивать учебный мате-
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риал, использовать его в практической дея-

тельности, осуществлять рефлексию про-

цесса и результатов учебно-познавательной 

деятельности [1]. Такой интеллектуальный 

потенциал учащегося должен закладывать-

ся еще в начальной школе при соответст-

вующем обучении. Основу такого обучения 

составляет развитие логического мышления 

учащихся. 

Проблемой изучения логического 

мышления учащихся начальной школы за-

нимались психологи Б. Г. Ананьев, Л. С. Вы-

готский, А. А. Леонтьев, Р. С. Немов, С. Л. Ру-

бинштейн, педагоги П. Я. Гальперин, 

В. В. Давыдов, Л. В. Занков, К. Д. Ушин-

ский и др. Так, К. Д. Ушинский отмечал, 

что логика должна стоять в преддверии 

всех наук, поэтому обучение в начальной 

школе следует строить на обучении уча-

щихся логически мыслить. 

Основными формами логического 

мышления являются понятия, суждения и 

умозаключения, с которыми неразрывно 

связаны логические операции. К логиче-

ским операциям относятся анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, конкретизация, ана-

логия, индукция, дедукция. 

В рамках исследования выделим ло-

гическую операцию сравнение. Сравнение – 

логическая операция, состоящая «в сопо-

ставлении одинаковых по существенным 

для данного рассмотрения признакам пред-

метов, посредством которого выявляются 

их качественные и количественные свой-

ства» [4, с. 96]. 

В педагогической психологии сравне-

ние рассматривается как необходимое сред-

ство усвоения предметных знаний и видов 

деятельности при изучении любого учебно-

го предмета. Психологами и педагогами оп-

ределена значимость сравнения для стиму-

лирования познавательной активности уча-

щихся. Отмечается, что без сравнения нет 

понимания, а без понимания нет суждения, 

поэтому сравнение должно широко приме-

няться в учебной деятельности в начальной 

школе. 

В обучении математике целесообраз-

ность применения сравнения обоснована 

необходимостью подчеркнуть взаимосвязь 

объектов изучения на основе признаков их 

сходства или различия. 

Формируется умение сравнивать при 

систематическом применении сравнения 

при изучении предметного материала. Со-

держание учебного предмета «Математика» 

в начальной школе обладает значительным 

дидактическим потенциалом для обучения 

учащихся сравнению. Рассмотрим возмож-

ности формирования у учащихся умения 

сравнивать при обучении начального курса 

математики. 

Так, в подготовительный период уча-

щимися начальной школы обучение срав-

нению можно осуществлять практически на 

каждом уроке математики. Здесь сравнение 

применяется для установления качествен-

ных характеристик предметов с целью фор-

мировании знаний о различных признаках и 

отношениях, например, «красный – не крас-

ный», «больше – меньше», «длиннее – ко-

роче», «тяжелее – легче», «выше – ниже», 

«шире – уже» и др. При этом у учащихся 

формируется умение сравнивать изучаемые 

предметы не только по одному признаку, но 

и по многим, не принимая во внимание не-

существенные для сравнения признаки. 

Здесь обучение сравнению можно сопро-

вождать следующими заданиями: «Расска-

жи все, что видишь в рассматриваемых 

объектах», «Чем они похожи?», «Чем они 

отличаются?». Важно, чтобы сначала уча-

щиеся такие задания выполняли вслух под 

контролем учителя, а затем – самостоятель-

но, задавая указанные вопросы «про себя», 

при этом озвучивая ответы. 

В данном периоде именно упражне-

ния на сравнение двух множеств по количе-

ству составляющих их элементов способ-

ствуют осознанию учащимися конкретного 

смысла отношений «равно», «больше», 

«меньше»; «больше на…», «меньше на…» 

и их взаимосвязи. При этом обучение срав-

нению множеств целесообразно сопровож-

дать разнообразием постепенно усложняю-

щихся упражнений. Например, сначала 

можно предложить упражнение, в котором 

множества располагаются так, чтобы каж-

дый элемент второго множества находился 

под одним элементом первого множества; 

затем элементы обоих множеств можно вы-

строить линейно, без очевидного разбиения 

их на пары; впоследствии – элементы одно-

го из множеств можно выстроить линейно, 

а другого множества – по произвольной 

траектории; далее – элементы обоих мно-

жеств можно расположить линейно, но впе-

ремешку; в конце – чтобы элементы обоих 
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множеств располагались в виде неупорядо-

ченных групп [5]. Например, задание 

«Сравните количество кругов и квадратов» 

может быть представлено учащимся следу-

ющим образом (рисунок 1): 

 

 
 

Рисунок 1 – Разнообразие упражнений для абстрагирования понятия «число» 

 

В начальной школе сравнение приме-

няется и при изучении натуральных чисел в 

рамках обучения учащихся сравнению чи-

сел разными способами. Сначала учащиеся 

учатся сравнивать числа на основе сравне-

ния соответствующих предметных мно-

жеств. Так, изучение однозначных чисел 

основано на сравнении, которое использу-

ется для выявления количественных харак-

теристик рассматриваемых предметов, ус-

тановления общего их существенного при-

знака – количества. При этом оговаривается 

незначительность природы самих предме-

тов, их качественных свойств. Например, 

при выполнении задания «Сравните пред-

меты» (рисунок 2) учащиеся приходят к вы-

воду, что предметы отличаются своей при-

родой, расположением, цветом, при этом 

отмечают наличие схожести, которая за-

ключается в количестве предметов. 

 

 
 

Рисунок 2 – Предметные модели числа 4 

 

Далее учащиеся обучаются сравни-

вать натуральные числа по месту чисел в 

натуральном ряду, а также по составу за-

данных чисел. Например, сравнивая 2 и 3, 

учащиеся отмечают их схожесть в том, что 

эти числа однозначные, но 2 < 3, потому 

что при счете число 3 непосредственно сле-

дует за числом 2 или потому что 3 = 2 + 1. 

При изучении двузначных чисел уча-

щиеся с помощью сравнения изучают прин-

цип поместного значения цифр в числе и, 

как следствие, учатся сравнивать числа по 

десятичному составу заданных чисел. На-

пример, сравнивая 12 и 21, учащиеся отме-

чают их схожесть в том, что эти числа дву-

значные, составлены из одинаковых цифр, 

но 12 < 21, т. к. в числе 12 один десяток, а в 

числе 21 – два. Подобные рассуждения 

учащихся направлены на формулирование 

впоследствии соответствующих выводов, 

которые преобразуются в правила сравне-

ния натуральных чисел. 

Помимо этого, при изучении нумера-

ции чисел сравнение помогает учащимся 

осознанно изучить понятийный аппарат те-

мы. Например, при разъяснении понятия 

«класс» нужно использовать сравнение 

класса единиц и класса тысяч с целью вы-

явления их сходства, которое заключается в 

том, что в каждом классе по три разряда – 

единицы, десятки, сотни. 

При изучении арифметических дейст-

вий использование сравнения способствует 

пониманию и усвоению учащимися смысла 

каждого действия. Так, сравнение предмет-

ных и графических моделей для примеров 

на сложение и вычитание, на умножение и 

деление позволяет выявить учащимся взаи-

мообратность сравниваемых действий, а на 

сложение и умножение – установить связи 

данных действий и смысл каждого компо-

нента умножения. Например, при сравне-

нии предметных моделей сложения и 

умножения (рисунок 3) учащиеся отмечают 

равнозначность применения сложения и 

умножения для определения количества 

предметов, при этом приходят к выводу, 

что первый множитель умножения отвечает 

за количество предметов в каждой группе, а 

второй множитель – за количество групп. 
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Рисунок 3 – Предметные модели сложения и умножения 

 

При формировании вычислительных 

умений и навыков использование сравнения 

способствует «открытию» учащимися но-

вых приемов и выводу соответствующих 

правил. Например, при выполнении задания 

«Сравните числовые равенства 1 × 9 = 9, 

10 × 9 = 90, 100 × 9 = 900. Вычислите зна-

чение выражения 1 000 × 9. Сделайте вы-

вод» учащиеся формулируют правило 

умножения числа на круглое число. 

Изучение учащимися математических 

выражений предусматривает обучение 

сравнению математических выражений 

практическим (очевидные факты, практиче-

ские действия), арифметическим (нахожде-

ние значений выражений и их сравнение) и 

теоретическим (применение теоретических 

положений) способами. 

Большую дидактическую ценность 

имеет теоретический способ сравнения чис-

ловых выражений, т. к. его систематическое 

применение не только способствует форми-

рованию у учащихся умения сравнивать, но 

и обучает их дедуктивным умозаключени-

ям. Например, сравнивая ряд математиче-

ских выражений не вычисляя, учащиеся 

придут к следующим умозаключениям: 

1) 38 + 8 > 38 + 5: в выражениях на 

сложение с одинаковым слагаемым боль-

ший результат получается там, где второе 

слагаемое больше; 

2) 42 – 7 > 42 – 9: в выражениях на 

вычитание с одинаковым уменьшаемым 

больший результат получается там, где вы-

читаемое меньше; 

3) 59 + 0 > 59 × 0: при умножении 

числа на 0 всегда получается 0, а 0 меньше 

любого числа; 

4) 22 – 2 > 22 : 2: в выражениях на 

вычитание и деление с одинаковыми ком-

понентами больший результат получается в 

результате вычитания. 

Закрепление умения сравнивать мате-

матические выражения осуществляется пу-

тем выполнения учащимися достаточного 

количества разнообразных заданий с обяза-

тельным обоснованием полученных резуль-

татов. Например: 

1. Сравните выражения, не вычисляя. 

Ответ обоснуйте. 

2. Установите истинность числового 

неравенства. Ответ обоснуйте. 

3. Расставьте необходимые знаки 

арифметических действий или цифр в запи-

си чисел, а также знаков «=», «>», «<», что-

бы запись была правильной. Ответ обос-

нуйте.  

Например, задание на расстановку 

может быть предложено учащимся в сле-

дующем виде: 

а) 4? + 1 > 48 + 1; 

б) 56 ? 5 > 56 – 5; 

в) 6 × 5 ? 6 × 4 + 6, 

где вместо знака «?» требуется вставить 

цифру в записи числа, знак арифметическо-

го действий или знаки «=», «>», «<» так, 

чтобы полученное неравенство (равенство) 

было верным. 

Изучение учащимися геометрических 

фигур основано на сравнении их образов с 

целью выделения их общих свойств, не об-

ращая внимания на материал, из которого 

они сделаны, цвет, расположение на плос-

кости или в пространстве, размеры. 

При изучении геометрических фигур 

предусмотрено применение прямого и опо-

средованного сравнения. Прямое сравнение 

геометрических фигур основано на наложе-

нии их друг на друга. Таким способом срав-

ниваются отрезки, углы, круги, квадраты. 

Опосредованное сравнение геометри-

ческих фигур основано на их измерении и 

осуществляется с помощью предметов-

помощников (различные мерки), вычисле-

ния соответствующих формул. Например, 

сравнение двух прямоугольников по пло-

щади можно осуществить путем их измере-

ния с помощью палетки или квадрата со 

стороной, равной единице длины, а также 

применяя формулы нахождения площади 

прямоугольника, после чего сравнить полу-

ченные числа. 
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Сравнение приведет к правильному 

выводу, если сравниваемые геометрические 

фигуры однородны и сравнение проводится 

по существенным признакам. Для понима-

ния указанного факта учащимся можно 

предложить, например, сравнить отрезок и 

квадрат, а затем квадрат и прямоугольник. 

В результате выполнения такого задания 

учащиеся придут к выводу, что сравнивать 

можно только «похожие» объекты (учащие-

ся не знают понятие «однородные»). С це-

лью выделения существенных признаков 

изучаемых геометрических фигур и их вза-

имосвязи прием сравнения можно приме-

нять при введении геометрических понятий 

«прямая» и «кривая», «отрезок» и «луч», 

«прямоугольник» и «квадрат» и др. Напри-

мер, при изучении квадрата путем сравне-

ния его с прямоугольником учащимся мож-

но задать следующие вопросы: «Можно ли 

назвать квадрат прямоугольником?», 

«Можно ли назвать прямоугольник квад-

ратом?». 

Сравнение также находит широкое 

применение для осознанного усвоения 

смысла величин и их измерений. Приведем 

примеры таких заданий: 

1. Вставь знаки «=», «<», «>». 

сантиметр                миллиметр 

километр                  дециметр 

метр                         километр 

миллиметр               метр 

2. Какую из предложенных в скобках 

мер (грамм, килограмм, центнер, тонна) 

лучше выбрать для измерения: а) массы хо-

мяка; б) веса машины с яблоками; в) массы 

тела человека. 

3. Соедини линией меру с правиль-

ным ответом: 

                     10 см 

                1 м         10 мм 

                     1 дм 

 

      100 т                                100 мм
2
 

1 ц          100 кг               1 дм
2
        100 см

2
 

      100 г                                 100 м
2
 

4. Используя предложенные величины, 

запиши возможные равенства и неравен-

ства: 1 век, 20 лет, 5 дней, 120 ч, 6 000 ми-

нут, 3 660 000 с. 

Формирование умения сравнивать 

осуществляется и при обучении решению 

задач, если данный процесс включает при-

менение приема сравнения, что обусловле-

но тем, что использование сравнения спо-

собствует формированию осознанного под-

хода к выбору арифметического действия 

для решения задачи. Например, сравнение 

задач, в которых рассматриваются различ-

ные жизненные ситуации, а их математиче-

ский смысл одинаков; сравнение задач с 

одинаковыми условиями и разными вопро-

сами; сравнение задач с одинаковыми во-

просами и разными формулировками усло-

вия и др. [5]. Например, задачи с одинако-

выми вопросами и разными формулировка-

ми условия: 

1. Было 8 конфет. Саша съел две кон-

феты. Сколько конфет осталось? 

2. Всего в коробке было 8 конфет. 

Саша съел 2 конфеты. Сколько конфет 

осталось в коробке? 

3. В коробке лежали конфеты. Саша 

съел 2 конфеты. Сколько конфет осталось в 

коробке, если сначала там было 8 конфет? 

4. Всего в тарелке было 8 конфет. 

Сколько конфет осталось, когда Саша съел 

2 конфеты? 

5. Саша съел 2 конфеты из коробки, в 

которой было 8 конфет. Сколько конфет 

после этого осталось в коробке? 

Помимо этого, при обучении реше-

нию задач сравнение помогает подчеркнуть 

взаимосвязь некоторых типов задач на ос-

нове признаков их сходства или различия. 

Для предупреждения ошибок в выборе 

арифметического действия в задачах на 

разностные (или кратные) отношения в 

прямой и косвенной форме одновременное 

введение указанных типов задач, выявление 

их сходства и различия путем анализа их 

текстов, моделей к ним, а также их решений 

позволяет формировать у учащихся знания 

о существенных признаках указанных за-

дач, способах их решения. 

Например, учащимся можно одновре-

менно предложить решить задачи: «У Кати 

5 мячиков, а у Саши на 2 мячика больше. 

Сколько мячиков у Саши?» и «У Кати 5 мя-

чиков, что на 2 мячика больше, чем у Саши. 

Сколько мячиков у Саши?». Перед анали-

зом текста каждой задачи можно попросить 

учащихся сравнить предложенные задачи, 

последовательно сравнивая вопросы и ус-

ловия задач. В результате сравнения уча-

щиеся придут к выводу, что задачи похожи: 

одинаковые по сюжету, по числовым дан-

ным, по указанной разнице, по вопросу. 
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При этом учащиеся отметят лишь одно от-

личие в условии задач, которое заключается 

в принадлежности указанной в условии 

разницы: в первой задаче она относится к 

количеству мячиков Саши, а во второй – к 

количеству мячиков Кати. При этом можно 

спросить учащихся, повлияет ли выявлен-

ное различие на модели к задачам и на спо-

соб их решения. Как правило, учащиеся не 

единогласно отвечают утвердительно на 

указанные вопросы. Поэтому это важно 

продемонстрировать соответствующим па-

раллельным коллективным построением 

обеих моделей к задачам с акцентом на вы-

явленное различие с последующим поиском 

способа решения каждой задачи, их сравне-

нием и выявлением причины разницы в ис-

пользуемых для решения задач арифмети-

ческих действий. После чего важно сделать 

вывод о том, что в задачах, в которых ука-

зывается разница, следует всегда опреде-

лять ее принадлежность, т. к. это напрямую 

влияет на способ решения задачи. Данный 

прием также используется при обучении 

решению задач по технологии укрупнения 

дидактических единиц (П. М. Эрдниев). 

Закреплению обучению сравнения за-

дач способствуют разнообразные упражне-

ния, которые направлены и на обучение 

решению задач. Например: 

1. Укажите, в чем сходство предло-

женных задач. 

2. Укажите, в чем различие предло-

женных задач. 

3. Сравните задачи.  

4. Укажите, в чем сходство предмет-

ных моделей предложенных задач. 

5. Укажите, в чем различие предмет-

ных моделей предложенных задач. 

6. Сравните предметные модели задач. 

7. Укажите, в чем сходство графиче-

ских моделей предложенных задач.  

8. Укажите, в чем различие графиче-

ских моделей предложенных задач. 

9. Сравните графические модели задач. 

Обучение сравнению в начальной 

школе на уроках математики предусматри-

вает формирование у учащихся умений вы-

делять существенные и несущественные 

признаки предмета; признаки, которые яв-

ляются основанием сравнения; сходные и 

различные признаки предметов, а также 

умение на основании проведенного сравне-

ния формулировать вывод. При таком обу-

чении математике в сознании учащихся 

начальной школы формируются не только 

предметные знания, но и умение сравни-

вать, которое активно применяется в рамках 

изучения любой дисциплины, а также в ре-

альной жизни. 

 

Заключение 

Содержание начального курса мате-

матики обладает широкими возможностями 

для формирования у учащихся начальной 

школы умения сравнивать. 

Реализация дидактического потенци-

ала курса математики в начальной школе 

для развития способностей учащихся к 

сравнению обусловлена соответствующей 

организацией их учебной деятельности. 

Прежде всего она должна быть ориентиро-

вана на систематическое «погружение» уча-

щихся в процесс сравнения объектов изуче-

ния с осознанием всех выполняемых при 

этом ими действий и дальнейшего приме-

нения приобретенных знаний в активной 

практической деятельности. 

Организация такой учебной деятель-

ности обеспечивается соответствующей ме-

тодической подготовкой учителя, которая 

включает: 

1) знание сути операции сравнения; 

2) знание того, что обучение сравне-

нию происходит одновременно с примене-

нием других логических операций; 

3) технологию формирования у уча-

щихся начальной школы учебно-интеллек-

туальных умений. 
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ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПРОГРАММЕ «КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК+» 

В КОНТЕКСТЕ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

МЕЖДУ КНР И РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ: 

АКТУАЛЬНОСТЬ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
Раскрыта значимость и востребованность образовательных услуг в Республике Беларусь, свя-

занных с подготовкой не только специалистов-филологов в области китайского языка и культуры, 

но и специалистов со знанием китайского языка в объеме, необходимом для осуществления междуна-

родного сотрудничества в экономике, производстве, медицине, образовании и других сферах последова-

тельного продуктивного развития белорусско-китайских отношений. Проанализированы основные до-

стижения в популяризации китайского языка в Республике Беларусь, выявлены ключевые сложности, 

характерные для образовательного процесса. Предложены пути решения проблем, связанных с оптими-

зацией процесса обучения китайскому языку для специальных целей. 

Ключевые слова: сотрудничество Китая и Беларуси, «Китайский язык+», подготовка специали-

стов, методы обучения, образовательный и кадровый потенциал. 

 

Training of Specialists under the Program «Chinese +» in the Context of Trade and Economic 

Cooperation between China and Belarus: Relevance, Problems and Solutions 

 
The article reveals the importance and relevance of educational services in the Republic of Belarus, 

related not only to the training of philologists in the field of the Chinese language and culture, but also 

specialists with the knowledge of the Chinese language to the extent necessary for successful international 

cooperation in the economy, industry, medicine, education and other areas of consistent productive development 

of Belarusian-Chinese relations. The main achievements in the promotion of the Chinese language in the 

Republic of Belarus are analyzed and the key difficulties characteristic of the educational process are identified. 

The ways of solving the problems associated with the optimization of the process of teaching Chinese for special 

purposes are proposed. 

Key words: Chinese-Belarusian cooperation, «Chinese+», training of specialists, teaching methods, edu-

cational and staff potential. 

 

Введение 

Современные политические и соци-

ально-экономические реалии демонстриру-

ют повышение международного статуса Ки-

тая во всех ведущих отраслях мировой по-

литики и экономики. По мере роста поли-

тической и экономической мощи Китая уве-

личивается потребность в изучении китай-

ского языка и китайской культуры в меж-

дународном масштабе. Подтверждение ре-

альной заинтересованности в изучении ки-

тайского языка и культуры в мировом обра-

зовательном пространстве представлено в 

статистическом отчете Министерства обра-

зования КНР [1]. В соответствии с данными 

документа в настоящее время в более чем 

180 странах мира наблюдается повышен-

ный спрос на образовательные услуги по 

изучению китайского языка; в 75 странах 

китайский язык включен в национальные 

системы образования; в более чем 4 000 уни-

верситетах созданы факультеты и кафедры 

китайского языка; в 750 000 начальных и 

средних школ изучается китайский язык; 

mailto:liujiaxuan1971@126.com
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государственные и частные образователь-

ные учреждения открывают курсы различ-

ного уровня владения и сферы применения 

китайского языка; общее количество изу-

чающих китайский язык как иностранный 

во всем мире приближается к 200 млн чело-

век. Кроме того, в 160 странах открыты 

1 275 пунктов организации международно-

го экзамена по китайскому языку HSK и 

HSKK; общее количество участников экза-

мена в 2022 г. составило 40 млн человек. 

Об особом статусе китайского языка как 

языка международного общения свидетель-

ствует тот факт, что он является одним из 

шести официальных языков ООН, а с 2021 г. 

признан официальным языком Всемирной 

туристской организации ООН (ЮНВТО).  

По мере того как развивается эконо-

мика Китая, увеличивается товарооборот 

между государствами, растет количество 

совместных проектов, для реализации кото-

рых требуются грамотные переводчики и 

специалисты-китаеведы в различных сфе-

рах деятельности. С целью повышения 

уровня открытости китайского образования 

и удовлетворения потребностей в овладе-

нии китайским языком во всем мире Мини-

стерство образования КНР активно продви-

гает идею строительства платформы для 

глобального продвижения китайского языка 

в заинтересованных странах, поддерживает 

китайские и зарубежные высшие учебные 

заведения, учреждения специального обра-

зования, китайские и зарубежные предпри-

ятия, а также общественные организации, 

которые принимают в этом процессе по-

сильное участие. В 2020 г. количество ино-

странных обучающихся в Китае превысило 

17 тыс. человек; более 400 китайских выс-

ших профессионально-технических учреж-

дений специального образования, более 

330 китайских и зарубежных предприятий, 

частных образовательных организаций со-

трудничают с Институтами Конфуция во 

всем мире в рамках оказания образователь-

ных услуг по изучению китайского языка и 

культуры [2]. 

Приведенные факты констатируют 

рост интереса к изучению китайского языка 

и его востребованность в ближайшей перс-

пективе. В целях обеспечения полноценно-

го взаимодействия между государствами-

партнерами требуется большое количество 

высококвалифицированных кадров во всех 

отраслях экономики со знанием китайского 

языка, а также профессиональных перевод-

чиков для лингвистического сопровожде-

ния переговорных процессов. При активной 

поддержке Центра языкового образования и 

сотрудничества Министерства образования 

КНР во многих иностранных образователь-

ных учреждениях открыты специальности 

по подготовке китаеведов, ведутся факуль-

тативные занятия по китайскому языку и 

культуре, в образовательный процесс внед-

ряются новые востребованные программы 

«Китайский язык+: язык для специальных 

целей», «Китайский язык+: подготовка 

профессиональных навыков», «Китайский 

язык+: практика и трудоустройство», что 

способствует оптимизации содержания,  

организационно-педагогического и методи-

ческого обеспечения процесса обучения ки-

тайскому языку, повышает практикоориен-

тированность данной дисциплины и предо-

ставляет больше возможностей для само-

развития и карьерного роста. В настоящее 

время более 100 подразделений Института 

Конфуция в 40 странах мира ведут подго-

товку слушателей по программе «Китай-

ский язык+». Изучение дисциплин в рамках 

этого курса предполагает овладение не толь-

ко разговорным китайским языком, но и 

основами использования языка в сферах 

экономики, науки и техники. При этом в 

ряде Институтов Конфуция организуются 

стажировки и языковые курсы в стране изу-

чаемого языка по данной программе. Одна-

ко проведенный анализ содержания и орга-

низационно-педагогического и методиче-

ского обеспечения процесса обучения ки-

тайскому языку как иностранному, в осо-

бенности по направлению «Китайский язык 

для специальных целей», выявил ряд проб-

лем, связанных с нехваткой преподаватель-

ских кадров, несоответствием содержания 

обучения образовательным запросам обуча-

ющихся, а также с отсутствием методик 

обучения, учитывающих профессиональ-

ную специфику взрослого контингента обу-

чающихся. Это создает дополнительные 

сложности в организации и реализации обу-

чения заинтересованных специалистов на-

ряду с проблемами, связанными с принци-

пиально отличной от европейских языков 

логической, фонетической, орфографиче-

ской языковой системой. 
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Осознание выявленных проблем и не-

достатков определило основную цель наше-

го исследования, которая заключается в 

конкретизации и детализации трудностей, 

возникающих при изучении китайского 

языка для специальных целей. Проанализи-

ровав существующие на сегодняшний день 

возможности, а также перспективы даль-

нейшего развития белорусско-китайских от-

ношений, мы предприняли попытку сфор-

мулировать пути их преодоления. 

 

Рост торгово-экономического со-

трудничества между Китаем и Республи-

кой Беларусь как импульс к совершен-

ствованию содержания обучения китай-

скому языку 

Последние 10 лет в рамках инициати-

вы «Один пояс – один путь» динамично 

развивается белорусско-китайское сотруд-

ничество в торгово-экономической, инвес-

тиционной, образовательной, культурной 

сферах, а также в иных направлениях и об-

ластях. Это происходит несмотря на нега-

тивные последствия пандемии коронавиру-

са и связанное с ней снижение деловой ак-

тивности по развитию экономического со-

трудничества между Китаем и Беларусью. 

С 2015 г. состоялось более 70 взаимных ви-

зитов деловых и официальных делегаций на 

межрегиональном уровне. В 2020 г. внеш-

неторговый оборот обеих стран составил 

5,4 млрд долл. США при темпе роста в 

102 %. На рисунке 1 представлены основ-

ные показатели роста торгового оборота, 

экспорта и импорта между КНР и Респуб-

ликой Беларусь в период с 2016 по 2020 гг., 

характеризующие динамичные процессы 

активизации торгово-экономического сотруд-

ничества. Источник – собственная обработ-

ка статистических данных официального 

сайта Посольства Китайской Народной 

Республики в Республике Беларусь [3]. 

 

 

Рисунок – Торгово-экономическое сотрудничество между Беларусью и Китаем 

 

Позитивные тенденции в торгово-

экономическом и инвестиционном сотруд-

ничестве между Беларусью и Китаем фор-

мируют устойчивый спрос на профессио-

нальные кадры. Очевидной необходимо-

стью является подготовка квалифицирован-

ных специалистов, которые хорошо владе-

ют знаниями и профессиональными навы-

ками по своей специальности, а также каче-

ственным уровнем разговорного и делового 

китайского языка. Для реализации постав-

ленных целей в последние годы активизи-

ровалось белорусско-китайское сотрудни-

чество в области образования. 

В сфере образования начало взаимо-

действию было положено 25 ноября 1992 г. 

подписанием межправительственного со-

глашения о культурном сотрудничестве. 

Соглашение предусматривало содействие 

развитию и повышению эффективности 

прямого взаимодействия между вузами 

обеих стран, взаимное предоставление сти-
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пендий, обмен учеными. Активизация в об-

ласти обучения китайскому языку стала 

прослеживаться с 2001 г., когда на филоло-

гическом факультете Белорусского госу-

дарственного университета была открыта 

специальность «Восточная (китайская) фи-

лология». В 2002 г. в Минском государст-

венном лингвистическом университете 

впервые был проведен республиканский 

этап Международного конкурса «Мост ки-

тайского языка». В 2003 г. на базе кафедры 

восточных языков факультета международ-

ных отношений БГУ при содействии По-

сольства КНР был открыт Республиканский 

центр китаеведения. 12 октября 2006 г. 

между Министерством образования Рес-

публики Беларусь и Государственной кан-

целярией КНР по международному распро-

странению китайского языка было подпи-

сано «Соглашение о сотрудничестве в обла-

сти преподавания китайского языка». До-

кумент предусматривал оказание содейст-

вия в изучении и преподавании китайского 

языка и литературы в учреждениях средне-

го и высшего образования, включая млад-

шие классы средних школ. В итоге уже в 

2006 г. был открыт первый Институт Кон-

фуция при БГУ. В настоящее время активно 

развиваются 6 Институтов Конфуция, 4 ка-

бинета Конфуция, 6 центров изучения ки-

тайского языка и культуры, работа которых 

осуществляется на базе 35 белорусских 

учебных заведений, в т. ч. вузах и средних 

школах [5]. 

Несомненно, обучение китайскому 

языку обеспечивает стратегический кадро-

вый резерв для белорусско-китайского со-

трудничества в различных областях. Глав-

ными направлениями их работы являются 

преподавание китайского языка, подготовка 

белорусских педагогов, разработка учебных 

материалов по преподаванию китайского 

языка, исследование по всем аспектам кита-

еведения, популяризация китайской тради-

ционной культуры, организация экзаменов 

по оценке уровня владения китайским язы-

ком (HSK, HSKK, YCT и т. д.). 

Для поощрения изучения китайского 

языка белорусскими студентами Посоль-

ство Китая в Беларуси в 2016 г. учредило 

«Стипендию посла КНР». Кроме этого, при 

содействии Посольства были организованы 

культурные и просветительские мероприя-

тия, посвященные традициям, обычаям, ли-

тературе и искусству Китая. 

Несомненным преимуществом в пре-

подавании китайской филологии в белорус-

ских вузах является тот факт, что в подго-

товке специалистов-синологов участвуют 

преподаватели из КНР. Несмотря на то что 

в Беларуси уже разработаны и действуют 

новые образовательные программы по ки-

тайской лингвистике, методическая база 

требует постоянного совершенствования. 

До сих пор методика обучения китайскому 

языку в вузах находится на стадии форми-

рования, продолжается поиск наиболее про-

дуктивных методов, учитывающих, с одной 

стороны, особенности родного языка, с дру-

гой стороны – специфический характер ки-

тайского языка по отношению ко всем ев-

ропейским языкам. 

 

Образовательная программа «Ки-

тайский язык+» как фактор профессио-

нально ориентированного подхода к изу-

чению китайского языка 

Термин «Китайский язык+» был впер-

вые озвучен на 13-й Глобальной конферен-

ции Институтов Конфуция в 2018 г. В каче-

стве основной цели данной образователь-

ной программы предложено «открыть спе-

циальные курсы, на которых будут совер-

шенствоваться профессиональные навыки 

ведения бизнеса, популяризироваться тра-

диционная китайская медицина в соответ-

ствии с региональными условиями, будет 

создана платформа поддержки стратегиче-

ского сотрудничества» [6]. 

На конференции по международному 

обучению китайскому языку в 2019 г. было 

предложено активно интегрировать между-

народное обучение китайскому языку в 

местную среду с учетом образовательных 

программ данного государства, активно 

продвигать проект «Китайский язык+: про-

фессиональное образование» через «Luban 

Workshop» и другие формы, чтобы помочь 

большему количеству людей освоить про-

фессиональные навыки и выучить китай-

ский язык. Вместе с тем на данной конфе-

ренции впервые организовали форум «Ки-

тайский язык+: профессиональные навы-

ки», на который были приглашены китай-

ские и иностранные компании, эксперты в 

области образования для обсуждения того, 

как создать возможность трудовой мобиль-
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ности студентов [7]. Кроме того, «Прог-

рамма профессионального образования по 

повышению качества обучению и по подго-

товке высококвалифицированных кадров на 

2020–2023 гг.» призывает к усилению про-

движения проекта «Китайский язык+: про-

фессиональные навыки», чтобы способст-

вовать выходу профессионального образо-

вания в Китае на глобальный уровень и уси-

лению его международного влияния [8]. 

Очевидно, что в центре внимания програм-

мы «Китайский язык+» находится обучение 

китайскому языку как средству, способст-

вующему овладению профессиональными 

навыками в различных сферах деятельности 

обучающихся [9]. 

С развитием инициативы «Один пояс – 

один путь» у китайских компаний, инвести-

рующих за рубежом, растет спрос на про-

фессиональных специалистов, которые, 

владея китайским языком, могут использо-

вать его в экономическом менеджменте и 

развитии технологий [10; 11]. Подготовка 

таких специалистов может осуществляться 

посредством предложенной программы 

«Китайский язык+», которая реализуется 

сетью более конкретизированных про-

грамм: «Китайский язык+: профессиональ-

ные навыки», «Китайский язык +: специаль-

ности», «Китайский язык+: знаковые проек-

ты» «Китайский язык+: стажировка/трудо-

устройство», «Китайский язык+: образова-

ние/перевод» и др. [12; 13]. 

Авторы предложенных инициатив 

считают, что в связи с непрерывным про-

движением инициативы «Один пояс – один 

путь» международное обучение китайскому 

языку открывает новые возможности и в то 

же время сталкивается со многими пробле-

мами и вызовами, такими как несовершен-

ная структура учебных ресурсов, нехватка 

количества учебных заведений, преподава-

телей, а также другие проблемы. С этой це-

лью международное обучение китайскому 

языку должно основываться на соблюдении 

стратегии развития, непрерывном совер-

шенствовании инновационных моделей 

обучения, создании международной коман-

ды талантливых преподавателей китайского 

языка, совершенствовании соответствую-

щих законов и правил, чтобы удовлетворять 

потребность международного сообщества в 

изучении китайского языка [14].  

Далее рассмотрим преимущества про-

граммы «Китайский язык+» в рамках бело-

русско-китайского сотрудничества. 

Во-первых, реализация проекта «Ки-

тайский+» является важной основой для эф-

фективного развития торгово-экономиче-

ского сотрудничества между Беларусью и 

Китаем в новых международных условиях. 

По результатам опроса в настоящее время у 

китайских предприятий в Беларуси, как 

правило, не хватает квалифицированных 

специалистов и управленческих кадров со 

знанием китайского языка, также существу-

ет кросс-культурный барьер.  

Во-вторых, осуществление комплекс-

ного развития образования по программе 

«Китайский язык+: профессиональные на-

выки» может оказать содействие белорус-

ской молодежи в развитии их карьеры, 

т. к. это не только будет содействовать про-

цессу оптимизации белорусско-китайского 

профессионального образования, но и зало-

жит основу для стандартизации и унифика-

ции программного обеспечения образова-

тельных курсов, а также оценки получен-

ных знаний и т. д. Кроме того, комплексное 

развитие образования по выбранной про-

грамме будет способствовать взаимному 

обмену профессиональными технологиями, 

удовлетворению потребностей предприятий 

в специалистах, созданию рабочих мест для 

белорусских студентов и учащихся, а также 

укреплению международного образователь-

ного бренда обоих государств. 

В-третьих, реализация программы 

«Китайский+» является важной платфор-

мой развития связей между народами Китая 

и Беларуси, активизации торговых и эконо-

мических отношений в рамках инициативы 

«Один пояс – один путь». С этой целью ви-

дится значимым проводить курсы по китай-

ской традиционной культуре, спецкурсы и 

профессиональные мастер-классы в различ-

ных областях и направлениях в белорус-

ских учебных заведениях, что будет способ-

ствовать продвижению сотрудничества и 

дальнейшему развитию китайских и бело-

русских предприятий. 

Следовательно, переход с обучения 

китайскому языку на обучение китайскому 

языку с профессионализацией является 

важным путем и тенденцией развития меж-

дународного обучения китайскому языку.  
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Проблемы подготовки специалис-

тов, владеющих китайским языком и 

профессиональными навыками по своей 

специальности, и пути их решения в 

Беларуси 

С каждым годом растет количество 

белорусско-китайских программ сотрудни-

чества в сфере образования, научных кон-

ференций и совместных проектов, что в 

значительной степени способствует усиле-

нию значимости и активизации китайского 

языка в экономическом сотрудничестве 

между Китаем и Беларусью. При этом оче-

виден и ряд проблем, связанных с подготов-

кой специалистов, владеющих китайским 

языком и профессиональной терминологией 

по своей специальности, которые препят-

ствуют более интенсивному развитию эко-

номического сотрудничества между Китаем 

и Беларусью. В процессе проведения дан-

ного исследования мы проанализировали 

информацию, полученную во время интер-

вью с преподавателями – носителями ки-

тайского языка и белорусскими коллегами 

из Институтов Конфуция. Проведенный 

качественно-количественный анализ отве-

тов респондентов позволяет нам определить 

основные проблемы в подготовке специа-

листов со знанием китайского языка.  

Во-первых, дефицит преподавателей 

и учителей, занимающихся обучением ки-

тайскому языку с профессиональной техни-

ческой специализацией; еще не сформиро-

вался соответствующий педагогический 

коллектив в Беларуси. Основные педагоги-

ческие кадры в преподавании китайского 

языка в Беларуси – это китайские препода-

ватели и волонтеры из Институтов Конфу-

ция, а также белорусские преподаватели и 

учителя китайского языка, которые являют-

ся профессионалами в области лингвисти-

ки. При этом не хватает учителей и препо-

давателей, которые освоили китайский 

язык, и имеют специальные профессио-

нальные знания и навыки в экономической 

и научно-технической сфере. Это сдержи-

вает активное внедрение программы «Ки-

тайский язык+». Кроме того, в эпидемиче-

ский период возникали трудности с отправ-

кой преподавателей из Китая в Беларусь, 

что в определенной степени снизило обес-

печенность профессиональными кадрами – 

носителями языка. 

Во-вторых, слушатели курсов китай-

ского языка демонстрируют невысокую мо-

тивированность к изучению китайского 

языка на продвинутом и высоком уровнях. 

По результатам исследования в настоящий 

момент количество слушателей, достигаю-

щих 5–6-го уровней HSK (экзамен по уров-

ню владения китайским языком), значи-

тельно ниже аналогичного показателя  

на 3–4 уровнях. Так, например, в Институте 

Конфуция в Брестском государствекнном 

университете имени А. С. Пушкина в 2023 г. 

экзамены HSK 1, 2 сдавали 69 % слушате-

лей от общего количества зарегистрирован-

ных на экзамен, HSK 3 – 21 %, HSK 4, 5 – 

10 % слушателей. 

В-третьих, учебный план и структура 

образовательной программы «Китайский 

язык+» пока еще не сформированы в Бела-

руси. Виды специальностей и формы кур-

сов у Институтов Конфуция в Беларуси до-

статочно однообразны, в основном это кур-

сы разговорного китайского языка разного 

уровня и курсы по китайской культуре. На-

правления «китайскйи язык для бизнеса, 

науки и техники» практически не представ-

лены. Система и стандарты научного под-

хода к активному внедрению программы 

обучения «Китайский язык+» еще не сфор-

мулированы и далеки от удовлетворения 

потребностей в высококвалифицированных 

кадрах для китайско-белорусского торгово-

экономического сотрудничества. 

В-четверых, нехватка кадровых и 

учебно-методических ресурсов обучения не 

может удовлетворить потребности в инди-

видуализации обучения китайскому языку и 

диверсификации профессиональных навы-

ков. Кроме того, отсутствуют онлайн-

ресурсы для обучения по программе «Ки-

тайский язык+», неудовлетворительны ус-

ловия для онлайн- и офлайн-обучения про-

фессиональным навыкам. 

C целью решения проблем подготов-

ки специалистов, владеющих китайским 

языком и профессиональными навыками, 

наши респонденты предлагают следующие 

шаги: 

1) усилить роль и разнообразить ко-

личество образовательных услуг в Инсти-

тутах Конфуция, непрерывно внедрять ин-

новационные формы обучения, таким обра-

зом совершенствуя механизм сотрудниче-
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ства по программе «Китайский язык+: про-

фессиональные навыки»; 

2) изучить потребности региональных 

предприятий и организаций в подготовке 

высококвалифицированных специалистов 

со знанием китайского языка и переводчи-

ков, обладающих достаточным уровнем 

знаний в сферах экономики, бизнеса, научно-

технической сфере для дальнейшего ис-

пользования в определении приоритетных 

направлений и сфер применения китайского 

языка, а также максимального включения в 

образовательные программы узкопрофес-

сиональной терминологии; 

3) разработать программу «Китайский 

язык+: профессиональные навыки» в соот-

ветствии с региональными потребностями. 

В целях обеспечения актуальности и эф-

фективности учебной данной программы 

следует в первую очередь учитывать бело-

русское законодательство в области образо-

вания, а также особенности учебной и экза-

менационной программ, особенности обу-

чения белорусских учащихся, культурные 

обычаи. Данная программа направлена на 

удовлетворение потребностей экономиче-

ского развития Беларуси в целом и китай-

скоязычных предприятий в частности. Про-

шедшие курс подготовки по ней должны 

иметь преференции и поддержку в трудо-

устройстве и развитии карьеры; 

4) Институты Конфуция и частные 

курсы как основные образовательные плат-

формы должны усилить интенсивность со-

трудничества с китайскими профессионально-

техническими колледжами, предприятиями 

и частными организациями по подготовке 

специалистов; интегрировать ресурсы обу-

чения и проводить офлайн практическую 

подготовку; способствовать созданию вы-

сокоуровневой базы с целью подготовки 

большего количества междисциплинарных 

специалистов, владеющих китайским язы-

ком и профессиональными навыками; 

5) ускорить создание платформы циф-

рового обучения по программе «Китай-

ский+: профессиональные навыки», которая 

включает международный обмен и стажи-

ровки. Цифровая платформа должна осно-

вываться на «облачных» вычислениях, ис-

кусственном интеллекте, современных сете-

вых информационных технологиях, интел-

лектуальных онлайн- и офлайн-аудиториях, 

интеллектуальных обучающих системах 

профессионального онлайн-обучения; 

6) осуществлять согласование обуче-

ния по программе «Китайский+: профес-

сиональные навыки» с потребностями в об-

ласти торгово-экономического сотрудниче-

ства Беларуси и Китая; 

7) организовывать курсы подготовки 

по базовому китайскому языку и культуре 

для широкого круга белорусских специали-

стов, сфера профессиональной деятельнос-

ти которых связана с белорусско-китайским 

сотрудничеством; 

8) создать и непрерывно совершенст-

вовать научную, стандартизированную и 

унифицированную систему подготовки кад-

рового педагогического состава; унифици-

ровать подходы к отбору учебного материа-

ла, форм и методов обучения, оценке знаний.  

 

Заключение 

Таким образом, из предложенных 

нами способов более активного внедрения 

программы «Китайский язык+» очевидно, 

что это не просто сочетание китайского 

языка и курсов развития профессиональных 

навыков, это огромные образовательные 

возможности и перспективы эффективного 

развития белорусско-китайского сотрудни-

чества. С этой целью мы должны придер-

живаться новой концепции развития, уско-

рить создание образовательной базы по 

программе «Китайский язык+: профессио-

нальные навыки» и новой системы, способ-

ствующей качественному продолжению 

развития белорусско-китайского диалога в 

сфере профессионального образования. 

Все предусмотренные выше пути ре-

ализации программы направлены на содей-

ствие китайско-белорусскому торгового-

экономическому сотрудничеству, развитию 

белорусской системы образования с учетом 

профессионального обучения и карьеры бе-

лорусской молодежи, а также связей между 

народами Беларуси и Китая. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО: 

ПОНЯТИЕ И ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ НА ЮРИДИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТАХ 

 
Исследуется социокультурное образовательное пространство как педагогическая проблема. Рас-

крывается определение понятия «социокультурное образовательное пространство», его компоненты, 

принципы построения с учетом специфики образовательного процесса на юридическом факультете. 

Сакцентировано внимание на проблеме формирования социокультурной компетентности студентов 

юридических специальностей, т. к. вопросы ее развития с учетом специфики будущей профессиональной 

деятельности ранее не являлись предметом специального научного изучения. Цель статьи состоит 

в исследовании и истолковании социокультурного образовательного пространства как площадки 

по формированию социокультурной компетентности у студентов, обучающихся на юридическом фа-

культете. Особое внимание уделяется принципам построения социокультурного образовательного про-

странства на юридическом факультете. Сделан вывод о необходимости использования общих принци-

пов построения социокультурного образовательного пространства (принцип социальной направленно-

сти, принцип взаимодействия с заказчиками кадров, принцип личностного развития студентов, принцип 

включенности студента в систему, принцип проектной деятельности) с учетом специфики обучающих-

ся на юридических специальностях. 

Ключевые слова: социокультурное образовательное пространство, социокультурная компе-

тентность, принципы образовательного пространства, юридическое образование. 

 

Socio-Cultural Educational Space: Concept and Principles of Construction at Law Faculty 

 
The article examines the socio-cultural educational space as a pedagogical problem. The definition of the 

concept of «socio-cultural educational space», its components, as well as the principles of constructing a socio-

cultural educational space, taking into account the specifics of the organization of the educational process at the 

Faculty of Law, are disclosed. The author focuses on the problem of the formation of sociocultural competence 

of students of legal specialties, since the issues of its development, taking into account the specifics of future pro-

fessional activity, have not previously been the subject of special scientific study. After analyzing the educational 

space of law faculties, a number of fundamental differences were identified in the educational process for law 

students from those studying in other specialties. The purpose of the article is to study and interpret the socio-

cultural educational space as a platform for the formation of socio-cultural competence of students studying at 

the Faculty of Law. The main attention is paid to the principles of building a socio-cultural educational space at 

the Faculty of Law. The author comes to the conclusion that it is necessary to use the general principles of con-

structing a socio-cultural educational space (the principle of social orientation, the principle of interaction with 

customers-cadres, the principle of personal development of students, the principle of student inclusion in the sys-

tem, the principle of project activity), taking into account the specifics of students in legal specialties. 

Key words: sociocultural educational space, sociocultural competence, principles of educational space, 

legal education. 

 

Введение 

Современной системе образования 

необходимо стремиться не только к переда-
_____________________ 
Научный руководитель – Сергей Владимирович 

Николаенко, доктор педагогических наук, про-

фессор, декан факультета гуманитаристики и 

языковых коммуникаций Витебского государст-

венного университета имени П. М. Машерова 

че определенного объема знаний и навыков, 

но и к развитию личностного потенциала 

обучающихся. Формирование социокуль-

турной компетентности является важным 

аспектом этого процесса. Социокультурная 

компетентность предполагает в первую оче-

редь умение личности адаптироваться и эф-

фективно взаимодействовать в различных 

социокультурных средах. Современные 

mailto:berezkodv@tut.by


Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія      № 3 / 2023 

 

90 

университеты создают образовательное 

пространство, где студенты могут получить 

знания о различных культурах, истории, 

языках и обычаях, а также предоставляют 

возможности для межкультурного общения, 

например, через международные програм-

мы обмена или участие в студенческих ор-

ганизациях. 

Социокультурная компетентность 

важна не только для студентов-лингвистов, 

но и для специалистов различных профи-

лей. В современном мире, где глобализа-

ция и межкультурное взаимодействие ста-

новятся все более значимыми, способность 

работать и общаться с людьми из разных 

культур становится необходимостью. Нали-

чие социокультурной компетентности мо-

жет быть преимуществом при поиске ра-

боты и поможет в достижении успеха в про-

фессиональной сфере. 

Несмотря на существующий интерес 

ученых к социокультурной компетентности 

в целом, проблема формирования социо-

культурной компетентности студентов юри-

дических специальностей остается нераз-

работанной, вопросы ее развития с учетом 

специфики будущей профессиональной де-

ятельности ранее не являлись предметом 

специального научного изучения. Основ-

ным материалом исследования выступили 

научные труды по проблеме построения об-

разовательного пространства в учреждени-

ях образования (С. Д. Дерябо, В. А. Герт, 

Е. А. Климов, О. В. Гулина, И. М. Лоскуто-

ва, Ю. В. Сенько, И. А. Маланов, А. А. Цу-

кер и др.), а также труды, посвященные 

принципам построения образовательных 

пространств в учреждениях образования 

(А. А. Бодалев, В. Д. Гатальский, В. И. Жу-

ков, Л. Г. Лаптев, В. А. Сластенин и др.). 

Наши наблюдения свидетельствуют о 

достаточной глубине и широте теоретиче-

ских знаний нынешних выпускников уни-

верситетов по их профессиональному про-

филю. Однако мы фиксируем отсутствие у 

них необходимой гибкости, вариативности 

при принятии профессиональных решений, 

а также недостаточно развитое видение 

долгосрочных перспектив, что затрудняет 

процесс адаптации бывшего студента к не-

обходимости решения профессиональных 

практических задач. В условиях повышен-

ной конкуренции на рынке образователь-

ных услуг перед университетами стоит но-

вая первостепенная задача – готовить спе-

циалистов, уровень теоретических знаний и 

практических навыков которых удовлетво-

рял бы их будущих нанимателей [1, с. 38]. 

Проанализировав образовательное 

пространство юридических факультетов, 

мы определили некоторые принципиальные 

отличия образовательного процесса для 

студентов-юристов от обучающихся на дру-

гих специальностях: 

1) акцент при освоении учебных дис-

циплин делается на формальную логику и 

строгие определения терминов; 

2) наличие четких алгоритмов выпол-

нения заданий «по букве закона», которые 

исключают проявление обучающимися кре-

ативности; 

3) язык общения максимально лакони-

чен, строго юридический, не содержит цен-

ностных аспектов и смысловых оттенков. 

Вышеуказанные характеристики об-

разовательного пространства во многом 

противоречат той среде, в которой может 

активизироваться творческий потенциал 

обучающихся и обеспечивается эмоцио-

нальная вовлеченность студентов в процесс 

освоения образовательных программ. Кро-

ме того, изучив фундаментальные специа-

лизированные учебные дисциплины, кото-

рые преподаются на I курсе юридического 

факультета («Общая теория права», «Юри-

дическая этика», «Информационное право», 

«История политических и правовых уче-

ний», «Социология права»), мы приходим к 

заключению, что в них отсутствуют темы, 

направленные на формирование социокуль-

турной компетентности у будущих специа-

листов юридической сферы. 

Целью данного проводимого научно-

методического исследования стало выявле-

ние специфических принципов построения 

социокультурного образовательного прост-

ранства на юридических факультетах. 

 

Методология и методы исследования 

Материалом для исследования послу-

жили труды белорусских и российских уче-

ных (Ю. В. Сенько, А. А. Цукер, И. А. Ма-

ланов, В. М. Дрофа), изучающих принципы 

построения образовательного пространства 

и образовательной среды, а также развития 

социокультурной компетентности у студен-

тов. При проведении исследования исполь-
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зовались следующие методы: анализ, синтез 

и метод педагогического наблюдения. 

 

Результаты исследования и их об-

суждение 

Понятие «образовательное простран-

ство» в научной педагогической лексике 

появилось в конце 1980-х гг., а позже стало 

упоминаться и в нормативных правовых ак-

тах (например, ст. 2 Кодекса об образова-

нии Республики Беларусь). При этом в пе-

дагогической науке все еще отсутствует 

единое понимание понятия «образователь-

ное пространство». Так, А. А. Цукер под 

образовательным пространством понимает 

место для совершения человеком образова-

тельного движения. Место, в котором чело-

век может двигаться или продвигаться по 

поводу собственного образования [2]. 

Ю. В. Сенько утверждает, что образо-

вательное пространство – это не вместили-

ще всего сущего, но его пространственно-

временная связь, прежде всего людей, по-

могающая непосредственным участникам 

обучения открывать смыслы образования и 

осуществлять их [3]. 

В свою очередь, И. А. Маланов рас-

ширяет рассматриваемое нами определение 

и считает, что под образовательным про-

странством следует понимать совокупность 

институтов и организаций, непосредствен-

но или опосредованно детерминирующих 

образование как процесс формирования ис-

торически (с гражданской, государствен-

ной, личностной точки зрения) адекватного 

субъекта и как совокупность специфически 

образовательных институтов и уровней. 

Кроме того, ученый подчеркивает необхо-

димость переориентации образования с тех-

нологического уровня на культурно-

содержательный [4, с. 25]. 

Изучив вышеуказанные определения 

понятия, считаем, что под социокультур-

ным образовательным пространством сле-

дует понимать внутреннюю систему, эле-

менты которой во взаимодействии направ-

лены на социокультурное воспроизводство 

человека, формирование и развитие его 

личности, индивидуальности [5, с. 233]. 

Принимая во внимание особенности 

организации образовательного пространст-

ва на юридических факультетах, предлага-

ем сгенерировать следующие компоненты 

социокультурного образовательного прост-

ранства на юридическом факультете: 

1. Правовой компонент. Формирова-

ние локальной нормативной правовой базы 

для внедрения социокультурной компе-

тентности в образовательный процесс. Это 

позволяет определить правовые основы, по 

которым будет осуществляться подготовка 

специалистов-юристов. Например, в рамках 

этого компонента можно разрабатывать 

правила этики поведения для студентов и 

преподавателей, регламентирующие их вза-

имодействие в учебной среде. 

2. Аксиологический компонент. Раз-

витие социокультурной компетентности че-

рез формирование гуманистических ценно-

стей и толерантного отношения к предста-

вителям различных культур является важ-

ным аспектом образования на юридическом 

факультете. Это позволяет студентам раз-

вивать понимание и уважение к разнообра-

зию и инклюзивности в обществе, что важ-

но для работы в юридической сфере. 

3) Мотивационно-деятельностный 

компонент. Привлечение обучающихся к 

решению проблем социального характера 

способствует развитию их социокультурной 

компетентности. Включение студентов в 

проекты и деятельность, связанную с реше-

нием реальных проблем общества, помогает 

им применять свои знания и навыки в прак-

тическом контексте и становиться актив-

ными участниками общественной жизни. 

4. Коммуникационно-информационный 

компонент. Установление связей между 

студентами и преподавателями, а также 

обеспечение эффективного взаимодействия 

в социокультурном образовательном про-

странстве является важным аспектом. На-

пример, создание коммуникационных плат-

форм и ресурсов для обмена информацией, 

обратной связи и совместной работы спо-

собствует развитию коллективного интел-

лекта и созданию благоприятной образова-

тельной среды. 

Учитывая особенности организации 

образовательного пространства на юриди-

ческих факультетах, вышеописанные ком-

поненты помогут развивать социокультур-

ную компетентность студентов, что важно 

для их успешной работы в юридической 

сфере. Развитие аксиологического компо-

нента особенно важно, поскольку, помимо 

знания норм права, юристы также должны 
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иметь высокую этическую основу и умение 

принимать во внимание ценности и интере-

сы общества в целом. 

Создание социокультурного образо-

вательного пространства на юридических 

факультетах может быть основано на лич-

ностно-деятельностном подходе, который 

акцентирует внимание на активном участии 

студентов в образовательном процессе. 

В рамках этого подхода студенты должны 

быть вовлечены в различные активности, 

которые позволят им исследовать и обсуж-

дать социокультурные вопросы. 

Некоторые из возможных элементов 

социокультурного образовательного прост-

ранства на юридических факультетах могут 

включать в себя: 

1. Организацию межкультурных фо-

румов и дебатов, где студенты могут об-

суждать актуальные социокультурные во-

просы, выражать свои мнения и исследо-

вать различные точки зрения. 

2. Создание места для обмена куль-

турным опытом, например, через организа-

цию языковых клубов или культурных ме-

роприятий, где студенты могут представить 

свою культуру и узнать больше о культуре 

других студентов. 

3. Использование современных ин-

формационных и коммуникационных тех-

нологий, которые позволят студентам по-

лучать доступ к разнообразной социокуль-

турной информации и обмениваться мнени-

ями с помощью онлайн-платформ и соци-

альных сетей. 

4. Предоставление возможностей для 

студентов практиковать межкультурное 

взаимодействие, например, через участие в 

международных программах обмена сту-

дентами или совместные проекты с универ-

ситетами других стран. 

Важно учесть надлежащие условия 

для осуществления средообразовательной 

деятельности, такие как доступ к информа-

ционным ресурсам, поддержка и обратная 

связь со стороны преподавателей и созда-

ние подходящей обстановки для межкуль-

турного общения. 

Анализ литературных источников по 

проблеме построения образовательного 

пространства в учреждениях образования 

(труды А. А. Бодалева, В. И. Жукова, 

Л. Г. Лаптева, В. А. Сластенина) может дать 

ценную информацию о наборе общих прин-

ципов формирования компетентности. Вме-

сте с тем важно учитывать специфику обра-

зовательного учреждения и потребности 

студентов для разработки наиболее эффек-

тивной и целенаправленной системы обра-

зовательного пространства. 

Рассмотрим общие принципы в разре-

зе формирования социокультурного обра-

зовательного пространства на юридических 

факультетах. 

Принцип социальной направленности 

предусматривает непосредственное участие 

студентов в изучении общественно важных 

социальных проблем. На наш взгляд, эф-

фективная реализация данного принципа 

возможна посредством включения студентов-

юристов в деятельность общественных объ-

единений, специализирующихся на социо-

культурной деятельности (например, Меж-

дународная организация по миграции, на-

циональные комитеты Управления Верхов-

ного комиссара Организации Объединен-

ных Наций по делам беженцев). 

Принцип взаимодействия с заказчи-

ками кадров. Использование данного прин-

ципа позволяет использовать образователь-

ное пространство с учетом специфики спе-

циальностей, на который обучаются сту-

денты. В ходе формирования социокультур-

ной компетентности у студентов-юристов 

реализация данного принципа проявляется 

во взаимодействии юридического факуль-

тета с базами практики, в частности такими 

структурами, работающими непосредствен-

но в социокультурном пространстве, напри-

мер, отделами по миграции. 

Принцип личностного развития сту-

дентов. Данный принцип реализуется пу-

тем психологической работы со студента-

ми, мотивирования их работать над лич-

ностным развитием параллельно с развити-

ем профессиональных качеств. На юриди-

ческом факультете вышеописанный прин-

цип реализуется в рамках деятельности во-

лонтерских объединений (например, юри-

дических клиник), а также участия студен-

тов в профессиональных конкурсах. 

Принцип включенности студентов в 

систему требует создания условий для со-

трудничества между педагогами и студен-

тами. Реализация данного принципа позво-

ляет студентам активно участвовать в обра-

зовательном процессе, выражать свои мне-

ния и предложения, а также получать об-
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ратную связь и поддержку от педагогов. 

Сотрудничество между всеми субъектами 

образовательного пространства способству-

ет созданию поддерживающей среды, в ко-

торой студенты могут чувствовать себя 

комфортно и уверенно. Педагоги и другие 

специалисты могут предоставлять различ-

ные формы поддержки, включая академи-

ческую, психологическую и профессио-

нальную поддержку. На юридическом фа-

культете реализация такого принципа воз-

можна также в ходе функционирования 

различных волонтерских объединений. 

Принцип проектной деятельности 

позволяет использовать кейс-технологии и 

проектные технологии в образовательном 

процессе с целью развивать у студентов 

навыки постановки целей, планирования 

времени, работы в команде, решения про-

блем, креативного мышления и предприни-

мательства. Реализация данного принципа 

также дает возможность студентам эффек-

тивно использовать ресурсы и анализиро-

вать результаты своей работы. Для успеш-

ной реализации данного принципа необхо-

димо внедрять в учебный процесс работу 

над конкретными социально значимыми про-

ектами, позволяющими студенту-юристу 

решать юридические кейсы не только с ис-

пользованием норм законодательства. Сле-

дует отметить, что набор принципов орга-

низации социокультурной образовательной 

среды может быть открытым и дополняться 

в зависимости от специфики образователь-

ных отношений. 

Заключение 
Создание специального социокуль-

турного образовательного пространства на 

юридических факультетах позволит студен-

там развивать свои навыки межкультурного 

взаимодействия, анализировать социокуль-

турные аспекты права и быть успешными в 

своей будущей профессиональной деятель-

ности. Образовательное пространство уч-

реждения образования, направленное на 

формирование социокультурной компетент-

ности у обучающихся (социокультурное об-

разовательное пространство), представляет 

собой внутреннюю систему, элементы ко-

торой во взаимодействии направлены на 

социокультурное воспроизводство челове-

ка, формирование и развитие его личности, 

индивидуальности. 

Это пространство состоит из следу-

ющих компонентов: правовой, аксиологи-

ческий, мотивационно-деятельностный и 

коммуникационно-информационный. 

К основополагающим принципам ор-

ганизации социокультурного образователь-

ного пространства, на наш взгляд, следует 

отнести следующие: принцип социальной 

направленности, принцип взаимодействия с 

заказчиками кадров, принцип личностного 

развития студентов, принцип включенности 

студента в систему, принцип проектной де-

ятельности. 

При этом каждый из данных принци-

пов необходимо рассматривать и применять 

с учетом специфики образовательного про-

цесса на юридических факультетах. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ТРУДОЛЮБИЯ 

КАК СИСТЕМООБРАЗУЮЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

 
Рассматриваются педагогические основы исследования проблемы развития трудолюбия как си-

стемообразующей характеристики конкурентоспособной личности. Трудолюбие представлено как си-

стема ценностных качеств личности, включающая развитие интереса, склонности к конкретному виду 

трудовой деятельности, желание добровольно трудиться для своего и общественного блага, глубокое 

понимание необходимости данного конкретного вида трудовой деятельности, духовное развитие лич-

ности, стремление к новому, активность, инициативность, добросовестность, увлеченность и удовле-

творенность своим трудом, дисциплинированность, организованность, работоспособность. Приведены 

результаты эмпирического исследования по определению уровня трудолюбия и работоспособности 

у студентов-логопедов. На основе анализа научных исследований собственного педагогического опыта 

сформулированы основные условия эффективного воспитания высокого уровня трудолюбия будущих 

специалистов в области образования. 

Ключевые слова: трудолюбие, ценностное отношение к труду, профессиональная подготовка, 

конкурентоспособность, профессиональные компетенции. 

 

Pedagogical Foundations of the Development 

of Diligence as a System-forming Characteristic of Competitiveness 
 

The article discusses the pedagogical foundations of the study of the problem of the development of dili-

gence as a system-forming characteristic of a competitive personality. Diligence is presented as a system of per-

sonal value qualities, including the development of interest, propensity for a particular type of work activity, the 

desire to work voluntarily for one’s own and public good, a deep understanding of the need for this particular 

type of work activity, spiritual development of the individual, striving for new things, activity, initiative, consci-

entiousness, passion and satisfaction with one’s work, discipline, organization, working capacity. The results of 

an empirical study to determine the level of diligence and efficiency of speech therapy students are presented. 

Based on the analysis of scientific research of our own pedagogical experience, the basic conditions for effective 

education of a high level of diligence of future specialists in the field of education are formulated. 

Key words: diligence, value attitude to labour, professional training, competitiveness, professional 

competences. 

 

Введение 

Идеальная модель личности XXI в. – 

это сложная, динамичная, открытая систе-

ма, вбирающая в себя и реализующая дос-

тоинства творчески самоопределяющейся, 

саморазвивающейся, самодостаточной и 

конкурентоспособной личности. Поэтому 

образование XXI в. должно ориентировать-

ся именно на такой личностный заказ и соз-

давать благоприятные условия для ее ста-

новления и развития. В современных эконо-

мических и социокультурных условиях 

спрос на творческую, конкурентоспособ-

ную личность чрезвычайно большой, и он 

постоянно возрастает. Поэтому значимость 

самой идеи ориентации образования на ин-

тегрированное стимулирование творческого 

саморазвития конкурентоспособной лично-

сти не вызывает сомнений. 

Первостепенная задача современного 

вуза – повысить конкурентоспособность 

своих выпускников на рынке труда, а для 

этого необходимо сформировать у них об-

щекультурные, общепрофессиональные и 

специальные профессиональные компетен-

ции, предусмотренные соответствующими 

государственными образовательными стан-

дартами высшего образования, т. е. помочь 

выпускнику стать компетентным в решении 

различных задач предстоящей профессио-
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нальной деятельности. Профессиональный 

успех будущего конкурентоспособного спе-

циалиста зависит от уровня развития его 

личностных качеств, одним из которых яв-

ляется трудолюбие. Развитие трудолюбия 

осуществляется через развитие важнейшей 

общечеловеческой ценности, которой явля-

ется труд. 

Основной задачей высшей школы, 

сформулированной в Концепции развития 

системы образования Республики Беларусь 

до 2030 г., является повышение качества и 

конкурентоспособности высшего образова-

ния в соответствии с текущими и перспек-

тивными требованиями национальной эко-

номики и социальной сферы, мировыми 

тенденциями экономического и научно-

технического развития [1, с. 16]. А для это-

го необходимо обеспечить подготовку не 

только высококвалифицированного, ответ-

ственного специалиста, способного выдер-

жать конкуренцию на рынке труда, но и вы-

сокоморальной, духовно богатой личности, 

обладающей чувством ответственности за 

свою судьбу и судьбу страны, ее социально-

экономическое процветание. Развитие та-

кой личности будущего специалиста воз-

можно только через труд, воспитание трудо-

любия как важнейшего профессионально-

личностного качества. Труд является фун-

даментом успешной трудовой деятельности 

выпускников вуза. 

Трудолюбие – неотъемлемый компо-

нент успешного достижения поставленных 

целей – дает шанс на успех в личностной и 

профессиональной жизни, является ключе-

вым фактором для достижения профессио-

нального роста и развития. Работодатели 

ценят тех, кто предан любимому делу, вы-

полняет задачи качественно и в срок и го-

тов вкладывать дополнительные усилия для 

достижения поставленных целей. Трудолю-

бие помогает раскрыть потенциальные воз-

можности, преодолеть себя и реализовать 

свои мечты, приносит радость и уверен-

ность в себе, глубокое удовлетворение про-

фессиональной деятельностью. Поэтому 

эффективное решение задач трудового вос-

питания и обучения в ВУЗе представляет 

одну из важнейших задач. Особенно это 

становится актуальным для молодежи как 

будущего Беларуси. 

Воспитательная работа в вузе осу-

ществляется в соответствии с Кодексом 

Республики Беларусь об образовании, 

утверждаемыми Министерством образова-

ния программами, Стратегией развития 

государственной молодежной политики 

Республики Беларусь до 2030 г., в которой 

определены приоритеты развития государ-

ственной молодежной политики, соотнося-

щиеся с основными сферами жизнедеятель-

ности молодежи [1, с. 12]. 

Ценностное отношение к труду фор-

мируется в процессе социализации лично-

сти и зависит от многих факторов – объек-

тивных и субъективных. Как свидетельст-

вуют результаты многочисленных исследо-

ваний и наши собственные, к важным фак-

торам формирования ценностного отноше-

ния к труду и будущей профессиональной 

деятельности относятся уровень престиж-

ности, отношение к данной профессии в об-

ществе, возможность профессиональной мо-

бильности, уровень материального возна-

граждения за профессиональный труд и др. 

Субъективными факторами являются: 

интерес к избранной профессии, психологи-

ческие особенности темперамента и харак-

тера личности, потребность и способность 

человека связать свою жизнь с тем или иным 

видом профессиональной деятельности. 

Как считает А. В. Кирьякова, цен-

ностное отношение к труду выражается ча-

ще всего в принятии личностью объектив-

ных целей деятельности для руководства 

собственного участия в ней; понимании 

личностью смысла выполняемой деятельно-

сти; активном участии личности в деятель-

ности; практическом овладении личностью 

различными способами выполнения опре-

деленного вида деятельности [2]. Ценност-

ное отношение к профессиональной дея-

тельности развивается через осознание лич-

ностью значимости этой деятельности, раз-

витие устойчивых профессиональных инте-

ресов, эмоциональное переживание резуль-

татов своего труда, воспитание стремления 

к активному созидательному труду. 

Труд – важнейшее условие достойной 

жизни человека, интеллектуальная, нравст-

венная, физическая основа развития его лич-

ности. «Внутренняя духовная, животвор-

ная сила труда, – подчеркивал К. Д. Ушин-

ский, – служит источником человеческих 

достоинств, а вместе с тем и нравственно-

сти, и счастья. Труд – личный, свободный 

труд – и есть жизнь. Воспитание, если оно 
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желает счастья человеку, должно воспиты-

вать… приготовлять его к труду, жизни». 

Великий педагог предупреждал, что, «когда 

ребенок остается без работы в руках, без 

мысли в голове, у него портятся и голова, и 

сердце, и нравственность» [3]. 

В высших учебных заведениях реша-

ются следующие задачи: 

1) развитие у студентов положитель-

ного отношения к труду как к высшей цен-

ности в жизни, высоких социальных моти-

вов трудовой деятельности; 

2) развитие у будущих специалистов 

трудовых и профессиональных умений и 

навыков, умений решать жизненные и про-

фессиональные проблемы, делать жизнен-

ный выбор на нравственной основе; 

3) воспитание высоких моральных ка-

честв, трудолюбия, долга и ответственно-

сти, целеустремленности и т. п.; 

4) формирование дружественных от-

ношений в процессе труда, нравственных 

принципов взаимопомощи и поддержки; 

5) воспитание уважения к людям тру-

да и бережное отношение к результатам та-

кого труда; 

6) воспитание основ трудовой культуры. 

Образовательный процесс при соот-

ветствующей его организации может ока-

зать действенное влияние на развитие у 

студентов трудолюбия как системы цен-

ностных качеств личности – развитие инте-

реса, склонности к конкретному виду тру-

довой деятельности, желание добровольно 

трудиться для личного и общественного 

блага, глубокое понимание необходимости 

конкретного вида трудовой деятельности, 

стремление к инновациям, активность, ини-

циативность, добросовестность, увлечен-

ность и удовлетворенность трудом, дисци-

плинированность, организованность,  рабо-

тоспособность. 

Эффективное и качественное реше-

ние задач трудового становления студенче-

ской молодежи возможно лишь на основе 

включения ее в общественно полезный, 

производительный труд. Труд – основной 

источник материального и духовного богат-

ства общества, основа воспитания лично-

сти. Долг высшего учебного заведения – 

повышать в сознании будущих специали-

стов авторитет честного, высокопроизводи-

тельного труда, стимулировать их к созида-

тельной деятельности, вырабатывать стрем-

ление отдавать собственные силы и энер-

гию на пользу общества. 

Проблема студенчества, подготовка 

высококвалифицированных специалистов, 

развитие всесторонне воспитанной лично-

сти в студенческом возрасте и сегодня на-

ходятся в центре внимания психолого-

педагогической науки. 

Теоретические основы вузовской пе-

дагогики заложены в трудах Ф. Н. Гонобо-

лина, Т. Д. Ильиной, Н. В. Кузьминой, 

К. Т. Огородникова, А. В. Петровского, 

А. Л. Пискунова, В. А. Сластенина, 

А. И. Щербакова и других авторов. 

В качестве теоретической аргумента-

ции концептуальных оснований формиро-

вания трудолюбия как системообразующей 

характеристики конкурентоспособности 

личности будущего педагога выступают 

идеи о непреходящем значении труда, тру-

довой деятельности; концепция стратегии 

жизни; учение о стремлении к смыслу жиз-

ни; концепция самоактуализации; акмеоло-

гический, личностно ориентированный, 

субъектно-деятельностный и компетент-

ностный подходы. 

 

Эмпирическое исследование по оп-

ределению уровня трудолюбия и работо-

способности у студентов-логопедов 
Эмпирическое исследование прово-

дилось на базе Брестского государственно-

го университета имени А. С. Пушкина. 

В исследовании приняли участие 53 сту-

дента I курса специальности «Логопедия». 

Для исследования уровня трудолюбия и ра-

ботоспособности в студенческих группах 

был использован тест «Оценка трудолюбия 

и работоспособности (методика В. А. Анд-

реева)» и авторская анкета признаков про-

явления трудолюбия. 

Студентам наивысшего уровня тру-

долюбия и работоспособности характерны: 

потребность к участию в различных видах 

труда; ориентация на получение новых спо-

собов действия в труде; организованность, 

усердие, усидчивость и прилежность, увле-

ченность работой, учебой; в плане профес-

сионального самоопределения они давно 

определились в профессии и постоянно 

профессионально самосовершенствуются; 

предпочитают иметь очень интересную и 

творческую работу, пусть даже не всегда 
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высокооплачиваемую, или работу, где тре-

буется трудолюбие и упорство. 

Таким студентам характерно прояв-

ление положительных эмоций от процесса и 

результата труда; проявление ответственно-

го отношения к порученному делу; стрем-

ление выполнять задания повышенной 

сложности; способность к самостоятельно-

му преодолению трудностей; проявление 

творчества, старательности и аккуратности 

в труде; обладание трудовыми умениями и 

навыками; проявление активности и иници-

ативы в коллективном труде; бережное от-

ношение к орудиям и продуктам труда; 

умение самостоятельно проводить контроль 

и оценку процесса и результатов труда; 

стремление достигать положительных вы-

соких результатов в труде. 

Студентам со средним уровнем тру-

долюбия и работоспособности характерно 

понимание роли труда для человека; учас-

тие в работе при соответствующей мотива-

ции; проявление желания участвовать в 

знакомых видах труда. Им характерно про-

явление положительных эмоций в отдель-

ных случаях; готовность эпизодически про-

являть заботу о других; зависимость от об-

стоятельств проявления ответственности к 

порученному делу; преодоление трудностей 

при поддержке коллег, друзей; эпизодиче-

ское проявление старательности и аккурат-

ности в труде; неорганизованность; зависи-

мость отношения к труду от настроения; 

эпизодический контроль и оценка своего 

труда; достижение в основном положитель-

ных результатов в труде. 

Студенты с низким уровнем трудо-

любия и работоспособности – это, как пра-

вило, неорганизованные, ленивые, неусид-

чивые люди. У них неверное представление 

о ценности труда, отсутствует мотивация к 

труду. Преобладание отрицательных эмо-

циональных переживаний, связанных с тру-

дом; выполнение работы после неоднократ-

ных просьб и требований; стремление 

уклониться от труда. Они не будут подстра-

ивать свой образ жизни под нужды учебы, 

работы или заставлять себя работать в лю-

бых условиях, во время каникул, отпуска; в 

плане профессионального самоопределения 

они еще не определились с выбором сферы 

деятельности. Они предпочитают работу, не 

требующую большого напряжения и сил, 

готовность выполнять работу за вознаграж-

дение. 

Таким студентам характерна способ-

ность к кратковременным действиям; жела-

ние действовать привычными способами, 

выполнять работу лишь с посторонней по-

мощью, чаще всего неаккуратно, без особо-

го старания; удовлетворение результатами 

работы, выполненной на низком уровне; 

несформированность умения проводить 

контроль процесса труда; завышенная или 

заниженная оценка труда. Они довольству-

ются ролью либо пассивного наблюдателя, 

либо дезорганизатора работы коллектива. 

 

Результаты исследования и их об-

суждение 

Для группы студентов специальности 

«Логопедия» характерно четыре уровня 

трудолюбия: «средний» – 34,8 %, «чуть 

выше среднего» – 17,4 %, «выше среднего – 

21,7 %» и «высокий» – 26,1 %. 

Анализ результатов авторской анкеты 

признаков проявления трудолюбия показал, 

что только каждый пятый респондент имеет 

высокий уровень трудолюбия (5 баллов по 

пятибалльной шкале), остальные – средний 

уровень развития этого качества (3–4 бал-

ла). Студентов с низким уровнем развития 

этого качества не обнаружено. 

Подводя итоги, делаем вывод: уро-

вень трудолюбия и работоспособности в 

группе находится на уровне среднего. Так 

как на среднем уровне находится наиболь-

шее количество студентов, можно говорить 

о наличии личностных ресурсов развития 

трудолюбия. Они связаны прежде всего с 

высоким уровнем развития таких качеств, 

как организованность, усердие, усидчи-

вость и прилежность, увлеченность рабо-

той, учебой, стремление к самосовершен-

ствованию, способность к самостоятельно-

му преодолению трудностей; проявление 

творчества, старательности и аккуратности 

в труде; потребность к участию в различ-

ных видах труда; ориентация на получение 

новых способов действия в труде; проявле-

ние активности и инициативы в коллектив-

ном труде; бережное отношение к орудиям 

и продуктам труда, склонность к непрерыв-

ному профессиональному росту, постоян-

ному саморазвитию. 
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Полученные данные позволили выде-

лить конкретные направления работы с 

определенным контингентом студентов: 

1) для студентов с высоким уровнем 

трудолюбия: побуждение к приобретению 

новых знаний и умений в области будущей 

профессиональной деятельности; создание 

условий постоянного профессионального 

самосовершенствования, саморазвития и 

творчества; 

2) для студентов со средним уровнем 

трудолюбия: обогащение знаний о будущей 

профессиональной деятельности; побужде-

ние к самостоятельному планированию и 

осуществлению деятельности, нахождению 

рациональных приемов работы; обогащение 

положительными эмоциями; развитие от-

ветственного отношения к труду; создание 

условий для преодоления трудностей, про-

явления инициативы и творчества; 

3) для студентов с низким уровнем 

трудолюбия: формирование представлений 

о ценности труда в целом, избранного вида 

профессиональной деятельности, в частно-

сти развитие мотивации к труду, положи-

тельных эмоциональных переживаний, свя-

занных с трудом; формирование адекватной 

самооценки; создание условий для оконча-

тельного профессионального самоопреде-

ления и профессиональной самореализации, 

стремления брать на себя ответственность 

за собственные действия и поступки. 

Совместно со студенческой научно-

исследовательской лабораторией «Фолькло-

ристика и краеведение» нами были введены 

в практику обучения студентов такие вос-

питательные формы и методы, как ролевые 

игры специальной направленности (игра-

квест «Путешествие в страну Трудолю-

бия»), диспуты специального содержания 

(«Трудолюбие как основная черта нацио-

нального характера белорусов», КТД «Эс-

тафета трудовых дел», беседы по специаль-

но разработанной тематике («Психологиче-

ские особенности трудолюбия юношей и 

девушек», мастер-классы «Трудолюбие и 

упорство», семинары, вебинары, воркшопы, 

хокотоны «Актуальные педагогические за-

дачи для быстрого карьерного старта», ми-

тапы с приглашением работодателей в ка-

честве «механизмов» формирования у сту-

дентов трудолюбия с одновременным ис-

пользованием содержания учебных дисци-

плин также нашли свое применение в 

нашем вузе. 

При этом тематика, содержание ука-

занных воспитательных средств сориенти-

рованы на формирование у студентов таких 

элементов трудолюбия, как желание, по-

требность трудиться, настойчивость в до-

стижении поставленной цели, активность, 

инициативность, добросовестность, увле-

ченность и удовлетворенность самим про-

цессом труда и его результатом: «Труд че-

ловека кормит, а лень портит», «На что по-

тратить жизнь и время?» и др. Темы диспу-

тов затрагивали проблемы, которые пред-

стоит решать будущему специалисту. В про-

цессе обсуждения актуальных вопросов 

диспута формируются нравственные и про-

фессиональные убеждения, происходит за-

рождение и развитие коммуникативной 

культуры личности, которая необходима 

современному специалисту. Участие сту-

дентов в диспуте способствует развитию 

саморефлексии. 

Для студентов выпускных курсов 

всех специальностей социально-педагогиче-

ского факультета читается учебная дисци-

плина «Технологии развития профессио-

нальной карьеры», а для магистрантов спе-

циальности «Научно-педагогическая дея-

тельность» – учебные курсы «Технологии 

проектирования и развития профессиональ-

ной карьеры» (ТПиРПК), «Личностно-

профессиональное развитие педагога-

исследователя» (ЛПРПИ) [4]. Содержание 

курсов и технологии их преподавания спо-

собствуют развитию мотивации к труду, 

положительных эмоциональных пережива-

ний, связанных с трудом; формированию 

ответственного отношения к труду; созда-

нию условий для преодоления трудностей, 

проявления инициативы и творчества. 

Наш длительный педагогический 

опыт позволяет утверждать, что для буду-

щих педагогов не менее значимым является 

участие студентов в фольклорных праздни-

ках, которые воспитывают уважение к на-

родной культуре, воспитание трудолюбия в 

которой занимало центральное положение. 

При подготовке к фольклорному празднику 

мы использовали элементы народных ко-

стюмов, которые студенты позаимствовали 

у бабушек и дедушек: рубахи, юбки, перед-

ники, пояса, безрукавки, чепцы, соломен-

ные шляпы (брыль, капялюш), овчинные 
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кучмы и аблавухи на меху, свиты из сукна, 

белые или охристо-красные кожухи и ко-

жушки, кожаные посталы (реже сапоги) и 

лыковые лапти, капоры, старинные шали, 

платки, кушаки, которые бережно хранятся 

в их домах. Прикосновение к «старым» ве-

щам передает уникальный колорит народ-

ной культуры, позволяет ощутить целую 

гамму чувств и эмоций, участие в фольк-

лорных праздниках позволяет проникнуться 

чувством любви к земле и природе, уваже-

ния к человеку труда. Вся народная культу-

ра рождается из труда, трудовой деятельно-

сти, которые выступают основой жизни че-

ловека, залогом его счастья и благополучия. 

И поэтому неслучайно главное качество 

всех народных героев – трудолюбие. 

Студенты педагогических специаль-

ностей должны знать пословицы и поговор-

ки, связанные с трудолюбием и крестьян-

ским трудом, т. к. в крестьянской семье по-

словицы и поговорки всегда были частью 

культуры, связаны с отношением к труду, 

Родине, родителям, друзьям. Народные по-

словицы и поговорки учат трудолюбию, 

необходимости труда для жизни человека, 

например: «Хто змоладу не працуе, той на 

старасці жабруе», «Змоладу банкетавалі, а 

пад старасць жабравалі», «Няма чаго гля-

дзець у зубы, а пара прымушаць да рабо-

ты», «З рамяством дружыць – у жыцці не 

тужыць», «Праца гадуе, лянота марнуе», 

«Работа не бясчэсціць, а крэпіць і цешыць», 

«Хто дзяцей да працы шкадуе, той сабе 

вяроўку гатуе» [5, c. 9–82]. Прислушаемся к 

народной мудрости и будем системно вклю-

чать будущих специалистов в трудовую де-

ятельность. 

Анализ научных исследований по 

проблеме и наш собственный педагогиче-

ский опыт позволяет сформулировать ос-

новные условия эффективного воспитания 

высокого уровня трудолюбия студентов: 

 построение педагогического процес-

са на основе гуманистического, личностно 

ориентированного, субъектно-деятельност-

ного и компетентностного подходов;  

 воспитание трудолюбия как важней-

шего качества современного специалиста в 

процессе обучения студентов каждой дис-

циплине, заложенной в учебном плане уни-

верситета; 

 систематическое формирование 

мотивационно-ценностной ориентации на 

труд;  

 отбор, структурирование и интегра-

ция материала методологических социогу-

манитарных, психолого-педагогических и 

специальных дисциплин, преподаваемых на 

факультете, которые содержат в себе значи-

тельный неиспользованный потенциал вос-

питания трудолюбия в период прохождения 

студентами педагогических практик, выпол-

нения учебно-исследовательской работы;  

 содержание образования должно от-

ражать важность труда, трудовой деятель-

ности для личностного и профессионально-

го развития человека;  

 разработка и внедрение в практику 

специальных заданий, выполнение которых 

будет активизировать понимание, осмысле-

ние значения труда, трудолюбия и его от-

дельных элементов как необходимого и 

наиболее значимого качества личности; 

 использование комплекса наиболее 

эффективных организационных форм, ме-

тодов, возможностей новых информацион-

ных технологий, позволяющих построить 

образовательный процесс в соответствии с 

целями и содержанием профессиональной 

подготовки студентов, стержнем которой 

является воспитание трудолюбия;  

 индивидуализация процесса обучения;  

 диагностика и учет достигнутого 

уровня трудолюбия, позволяющие своевре-

менно выстраивать индивидуальную траек-

торию развития данного качества.  

Среди форм трудовой коллективной 

деятельности мы выделяем: 

1) формы учебно-профессиональной 

деятельности как трудовой на этапе про-

фессионализации, которые способствуют 

приобретению знаний, умений и навыков: 

лекции, семинары, спецсеминары; колло-

квиумы; лабораторные работы; практикумы 

и спецпрактикумы; самостоятельная работа; 

научно-исследовательская деятельность; про-

изводственная, педагогическая, преддип-

ломная практики и др.  

2) студенческие отряды как форма 

коллективной трудовой деятельности; 

3) волонтерская деятельность: оказа-

ние помощи ветеранам войны и людям по-

жилого возраста, организация различных 

кружков, факультативов и др.; 

4) летняя трудовая практика студентов; 
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5) конкурсы, выставки предметов тру-

да студенческого творчества, олимпиады, 

соревнования и др. 

В результате подготовки будущего 

специалиста в вузе студент получает про-

фессиональные знания, умения, навыки, 

компетенции, формируются его профессио-

нальные ценностные ориентации, происхо-

дит становление личности будущего про-

фессионала, жизнь и профессиональная де-

ятельность которого непосредственно свя-

зана с педагогической деятельностью. 

 

Заключение 

В воспитательном процессе вуза не-

обходимо обратить внимание на умение 

студентов прогнозировать и корректировать 

будущую деятельность в рамках общекуль-

турных компетенций. Для формирования 

положительного отношения к труду необ-

ходимо проводить мероприятия, мотиви-

рующие студентов к труду. Решение этой 

проблемы могут осуществлять кураторы 

студенческих групп вуза. 

Значимость труда, как общечеловече-

ской ценности, играет важную роль в ста-

новлении личностно-профессиональных ка-

честв будущего профессионала. Сформиро-

ванное у студентов трудолюбие помогает 

им в будущем добиться успехов в профес-

сиональной деятельности. 
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ЗАВИСИМОСТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО И СУБЪЕКТИВНОГО СОЦИАЛЬНОГО 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ДЕВУШЕК И ЮНОШЕЙ ОТ НАЛИЧИЯ БЛИЗКОГО ДРУГА 

 
Представлены результаты совместного влияния пола и наличия близкого друга на показатели 

субъективного социального и психологического благополучия. В качестве эмпирического метода исполь-

зовались опросники («Шкала психологического благополучия» (К. Рифф), опросник «Субъективное соци-

альное благополучие» (Т. В. Данильченко), в качестве методов обработки данных – критерий t-тест 

Стьюдента для независимых выборок и многофакторный дисперсионный анализ (ANOVA). Установле-

но, что показатели психологического благополучия («автономность», «компетентность» и «самопри-

нятие») преобладают у юношей, а показатель субъективного социального благополучия («социальная 

заметность») – у девушек; студенты, имеющие близкого друга, отличаются от тех, кто его не имеет, 

менее выраженной социальной дистантностью. Выявлено совместное влияние независимых переменных 

«пол» и «наличие близкого друга» на составляющую психологического благополучия «Позитивные отно-

шения», а также на компонент субъективного социального благополучия «Социальная дистантность». 

Установлено, что юноши при наличии близкого друга характеризуются более высоким уровнем пози-

тивных отношений, а также более низкими показателями социальной дистантности. У девушек влия-

ния наличия или отсутствия близкого друга на показатели позитивных отношений и социальной ди-

стантности не выявлено. 

Ключевые слова: субъективное социальное благополучие, психологическое благополучие, юноше-

ский возраст. 

 

Psychological Dependence and Subjective Social Well-Being Girls and Boys 

from Having a Close Friend 
 

The article presents the results of the joint influence of gender and the presence of a close friend on the 

indicators of subjective social and psychological well-being. The survey («Psychological Well-being Scale» 

(K. Riff), the questionnaire «Subjective social Well-being» (T. V. Danilchenko) was used as an empirical meth-

od, Student’s t-test for independent samples criterion and multivariate analysis of variance (ANOVA) were used 

as data processing methods. It is established that indicators of psychological well-being («autonomy», «compe-

tence» and «self-acceptance») prevail in boys, and the indicator of subjective social well-being «social visibil-

ity» – in girls; students who have a close friend differ from those who do not have it, by less pronounced social 

distance. The joint influence of the independent variables «gender» and «presence of a close friend» on the 

component of psychological well-being «Positive relationships», as well as on the component of subjective so-

cial well-being «Social distance» was revealed. It was found that young men in the presence of a close friend are 

characterized by a higher level of positive relationships, as well as lower indicators of social distance. In girls, 

the influence of the presence/absence of a close friend on the indicators of positive relationships and social dis-

tance was not revealed. 

Key words: subjective social well-being, psychological well-being, adolescence. 

 

Введение 

Обусловленное кризисными событи-

ями современного мира, быстрыми измене-

ниями, к которым индивид не успевает 

адаптироваться, личными неудачами сни-

жение чувства удовлетворенности жизнью, 
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настроения, переживание неблагополучия 

предшествует многим психическим рас-

стройствам и психосоматическим заболева-

ниям. Очевидно, что для сохранения физи-

ческого и психического здоровья индивида 

в период кризисов очень важным является 

переживание благополучия. Благополучие 

по своей природе является субъективным 

феноменом, однако имеет особую значи-

мость для личности. 

Общее представление о благополучии 

человека существовало еще в древности. 

Данное понятие связывалось со сходными 

по содержанию понятиями, такими как 

«счастье», «удовлетворенность», «качество 

жизни», и было предметом размышления 

еще философов Античности.  

Общепринятый смысл понятия «благо-

получие» отражен в толковых словарях рус-

ского языка: это удача, благосостояние [1], 

спокойное и счастливое состояние [2], обыч-

ное, без отклонений от нормы состояние 

кого-либо [3]. Благополучие личности вклю-

чает ряд составляющих: социальное, духов-

ное, физическое, материальное и психоло-

гическое [4]. 

Благополучие исследуется различны-

ми науками (философией, социологией, по-

литическими, экономическими и медицин-

скими науками), однако именно для психо-

логии характерно многоообразие подходов 

к нему, что связано с различными методо-

логическими основаниями, на которые опи-

раются авторы его концепций (например, 

гуманистической психологии, логотерапии 

или позитивной психологии). Однако не-

смотря на многочисленность подходов к 

психологическому благополучию, это поня-

тие остается одним из наименее разрабо-

танных как в зарубежной, так и в отечест-

венной психологии. 

Исследование психологического бла-

гополучия началось в 1969 г., когда Норман 

Бредберн опубликовал работу под названи-

ем «Структура психологического благопо-

лучия» [5]. Ученый охарактеризовал психо-

логическое благополучие как субъективное 

ощущение счастья и общую удовлетворен-

ность жизнью. Н. Бредберн разработал мо-

дель психологического благополучия, под-

разумевающую необходимость баланса по-

зитивного и негативного аффекта. По мне-

нию автора, события, наполняющие жизнь 

положительными эмоциями (радостью, эн-

тузиазмом), позволяют накапливать пози-

тивный аффект, а все, что расстраивает, за-

ставляет переживать отрицательные эмо-

ции, суммируется в негативный аффект. 

Разность между позитивным и негативным 

аффектами характеризует показатели пси-

хологического благополучия человека. Так, 

если позитивный аффект преобладает над 

накопленными негативными эмоциями, то 

человек чувствует себя счастливым и удо-

влетворенным, если же, напротив, негатив-

ные переживания превышают накопленные 

позитивные, то уровень психологического 

благополучия будет низок. Баланс негатив-

ного и позитивного аффектов устанавлива-

ется самим индивидом посредством его 

субъективной оценки. Подход к психологи-

ческому благополучию, базирующийся на 

его определении в терминах достижения 

удовольствия и избегания негативного аф-

фекта, называют гедонистическим (hedonic). 

В отличие от основанного на само-

оценке психологического благополучия ге-

донистического подхода имеет место и объ-

ективистский подход к данному феномену – 

эвдемонистический (eudaimonic), в рамках 

которого психологическое благополучие 

определяется с точки зрения степени и пол-

ноты реализации личностью своего потен-

циала. Такой подход представлен в инте-

гративной модели американского психолога 

К. Рифф, которая характеризовала психоло-

гическое благополучие как базовый субъек-

тивный конструкт, отражающий восприятие 

и оценку функционирования с точки зрения 

вершины возможностей человека [6]. Объ-

ективность в оценке психологического бла-

гополучия обеспечивается его внешней 

оценкой. 

Во многом продолжая традиции, за-

ложенные Н. Брэдберном, и обобщив учения, 

описывающие основные аспекты позитив-

ного функционирования личности (А. Мас-

лоу, К. Роджерс, Г. Олпорт, К. Г. Юнг, 

Э. Эриксон, М. Яхода), К. Рифф [6; 7] кри-

тически пересмотрела точку зрения на пси-

хологическое благополучие как баланс 

между позитивным и негативным аффекта-

ми. Она предложила структуру психологи-

ческого благополучия, включающую шесть 

составляющих: 1) компетентность (способ-

ность выполнять требования повседневной 

жизни); 2) позитивные отношения с други-

ми (отношения, пронизанные заботой и до-
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верием; 3) цели в жизни (наличие целей и 

занятий, придающих жизни смысл); 4) само-

принятие (позитивное отношение к себе и 

своей прошлой жизни); 5) автономность 

(способность следовать собственным убеж-

дениям); 6) личностный рост (чувство не-

прекращающегося развития и самореализа-

ции) [7]. Каждый из шести компонентов 

может иметь различную степень выражен-

ности, определяя тем самым уникальную 

структуру и интегральный показатель пси-

хологического благополучия каждого от-

дельного человека [8]. 

Привлекательными для нас в научном 

плане положениями теории К. Рифф явля-

ются определение позитивного социального 

норматива, которому для достижения пси-

хологического благополучия должно соот-

ветствовать жизненное функционирование 

любого человека, а также рассмотрение 

личности в социальном контексте, в рамках 

тех отношений, в которых она функциони-

рует, поэтому в нашем исследовании мы 

придерживаемся эвдемонического подхода 

к психологическому благополучию. 

Данного подхода к рассматриваемому 

феномену придерживается и российский 

ученый П. П. Фесенко [9; 10]. Вслед за 

Т. Д. Шевеленковой и П. П. Фесенко мы бу-

дем определять психологическое благопо-

лучие как интегральный показатель степени 

направленности человека на реализацию 

основных компонентов позитивного функ-

ционирования (личностного роста, само-

принятия, управления средой, автономии, 

цели в жизни, позитивных отношений с 

окружающими), а также степени реализо-

ванности этой направленности, субъектив-

но выражающейся в ощущении счастья, 

удовлетворенности собой и собственной 

жизнью [8; 10]. 

На основании выделенного в психо-

логическом благополучии социального фак-

тора в научный обиход было введено поня-

тие субъективного социального благополу-

чия. Украинский психолог Т. В. Даниль-

ченко разработала собственную модель 

субъективного социального благополучия, 

рассматривая его составную часть психоло-

гического благополучия [11; 12]. 

Субъективное социальное благополу-

чие (ССБ) Т. В. Данильченко определяет 

как интегральное социально-психологиче-

ское образование, которое отражает субъек-

тивную оценку (позитивное переживание) 

успешности функционирования индивида в 

социальной среде [11]. Источником пере-

живания субъективного социального благо-

получия может быть удовлетворение раз-

личных социальных потребностей [12]. 

Рассматривая ССБ в рамках систем-

ного подхода, Т. В. Данильченко включает 

в число характеристик указанного феноме-

на: 1) социальную заметность, т. е. социаль-

ную значимость, влиятельность личности 

в социуме; 2) социальную дистантность, 

т. е. отчужденность от социальных отноше-

ний, которая характеризуется переживани-

ем негативных эмоциональных состояний, 

связанных с неудовлетворенностью соци-

альными связями; 3) эмоциональное приня-

тие, т. е. удовлетворенность взаимоотноше-

ниями с близкими людьми, наличие под-

держки и признания с их стороны; 4) соци-

альное одобрение, т. е. уважение и призна-

ние со стороны окружающих; 5) позитив-

ные суждения о других людях, т. е. доверие 

к людям, вера в их доброту, честность [11]. 

Считается (Л. В. Куликов [4]), что 

важнейшей основой психологического бла-

гополучия человека являются межличност-

ные отношения. Благополучию способству-

ет удовлетворенность межличностными от-

ношениями, возможность общаться и полу-

чать от этого положительные эмоции, а раз-

рушают его социальная изоляция (деприва-

ция) и напряженность в значимых межлич-

ностных связях [4]. 

Для студентов младших курсов вузов 

сфера межличностных отношений наряду 

со сферой учебной деятельности является 

наиболее значимой сферой деятельности. 

Сами межличностные отношения в этот пе-

риод усложняются, возникают проблемы, 

связанные с проживанием в общежитии и 

оторванностью от семьи. Все это приводит 

к длительному состоянию эмоционального 

напряжения, возникновению тревоги и пе-

реживанию психологического неблагополу-

чия [13]. Между тем в студенческом возра-

сте, который считается по своим психоло-

гическим характеристикам наиболее актив-

ным, складываются ценностные образова-

ния личности, определяющие жизненные 

цели и смыслы. Эмоциональный фон, на ко-

тором протекает их формирование, опреде-

ляет направленность личности на функцио-

нирование личности в социуме, на ее отно-
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шение к деятельности и самой себе. Именно 

по этим причинам исследования психологи-

ческого и субъективного социального бла-

гополучия особенно актуальны в студенче-

ском возрасте. 

Цель исследования – выявить влияние 

пола и наличия близкого друга на показате-

ли психологического и субъективного соци-

ального благополучия в юношеском воз-

расте. 

Выборка исследования – 100 человек: 

50 юношей и 50 девушек в возрасте от 17 

до 20 лет (M = 17,8, SD = 0,73). 

В качестве эмпирического метода ис-

пользовался опрос. Первоначально посред-

ством опроса было определено наличие или 

отсутствие близкого друга у респондентов 

мужского и женского пола. 

Далее применялись методики «Шкала 

психологического благополучия» (К. Рифф 

в адаптации П. П. Фесенко) [8] и «Субъек-

тивное социальное благополучие» (Т. В. Да-

нильченко) [11]. 

В качестве методов обработки дан-

ных применялись критерий t-тест Стьюден-

та для независимых выборок и многофак-

торный дисперсионный анализ (ANOVA). 

 

Результаты исследования и их  

обсуждение 
На первом этапе исследования были 

сопоставлены показатели психологического 

и субъективного социального благополу-

чия: 1) у юношей и девушек и 2) у респон-

дентов без учета пола в зависимости от на-

личия или тсутствия близкого друга (при 

помощи критерия t-тест Стьюдента для неза-

висимых выборок). Поскольку эксцесс и 

асимметрия по всем диагностическим пока-

зателям, кроме общего показателя психоло-

гического благополучия, по модулю не пре-

вышают единицу, распределение диагно-

стических показателей рассматривалось как 

близкое к нормальному, на основании чего 

в дальнейшем мы сочли возможным ис-

пользовать для обработки данных парамет-

рические методы. 

В результате сопоставления юношей 

и девушек установлено, что такие показате-

ли психологического благополучия, как ав-

тономность (Mм = 31,56, Mж = 29,32, t = 2,40, 

p = 0,018), компетентность (Mм = 30,64, 

Mж = 28,68, t = 2,13, p = 0,035) и самопри-

нятие (Mм = 32,92, Mж = 30,74, t = 2,01, 

p = 0,047) преобладают у респондентов муж-

ского пола. Это означает, что юноши: а) бо-

лее способны быть независимыми, не боят-

ся противопоставить свое мнение мнению 

большинства, могут позволить себе нестан-

дартное мышление и поведение, оценивать 

себя исходя из собственных предпочтений, 

а девушки более конформны и зависимы; 

б) более способны добиваться желаемого, 

преодолевать трудности на пути реализации 

собственных целей, а девушки более склон-

ны к ощущению собственного бессилия и 

некомпетентности; в) более позитивно оце-

нивают себя, свою жизнь в целом, склонны 

принимать не только собственные достоин-

ства, но и недостатки, а девушки более 

склонны испытывать неудовлетворенность 

собой. Полученные результаты можно объ-

яснить тем, что мужчины могут в меньшей 

степени, чем женщины, проявлять конфор-

мизм из-за социальных норм, которые пред-

писывают им быть независимыми и оказы-

вать влияние, а не подчиняться; наряду с 

этим у юношей по сравнению с девушками 

более высока самооценка по шкалам само-

уважения и аутосимпатии [14]. 

Следует отметить, что по общему по-

казателю психологического благополучия 

между юношами и девушками не выявлено 

значимых различий (p > 0,05), что не соот-

ветствует данным, полученных на россий-

ских выборках, где уровень психологиче-

ского благополучия был в целом выше у 

девушек, чем у юношей [10; 15]. 

Показатель субъективного социаль-

ного благополучия «социальная заметность», 

напротив, более выражен у испытуемых жен-

ского пола (Mм = 40,38, Mж = 44,40, t = −2,13, 

p = 0,036). Иными словами, девушки в 

большей степени, чем юноши, ощущают 

себя значимыми, влиятельными в социаль-

ном окружении. Это может быть связано с 

более выраженной у женщин социальной 

ориентированностью и большей значимо-

стью для них по сравнению с мужчинами 

сферы межличностных коммуникаций [14]. 

В нашем более раннем исследовании [16] 

по показателям субъективного социального 

благополучия достоверных различий, обу-

словленных полом респондентов, не обна-

ружено (p > 0,05). 

Индивиды, имеющие близкого друга 

(88 % от общего числа респондентов), от-

личаются от тех, кто его не имеет, менее 
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выраженной социальной дистантностью 

(Mда = 18,98, Mнет = 23,00, t = −2,08, p = 0,040), 

т. е. в меньшей мере чувствуют себя отчуж-

денными от социальных отношений, неудо-

влетворенными ими. 

По остальным диагностическим пока-

зателям на данном этапе исследования зна-

чимых различий не обнаружено (p > 0,05). 

На втором этапе исследования при 

помощи многофакторного дисперсионного 

анализа было изучено совместное влияние 

пола и наличия близкого друга на показате-

ли психологического благополучия. Выяв-

лен один значимый эффект взаимодействия 

переменных «пол» и «наличие близкого 

друга» относительно шкалы «Позитивные 

отношения» (F (1,96) = 6,21, p = 0,014). 

 

 
 

Рисунок 1 – Влияние пола и наличия близкого друга на позитивные отношения 
 

Примечание – Здесь и далее пол респондентов: «м» – мужской, «ж» – женский; 

наличие близкого друга: «да» – близкий друг имеется, «нет» – близкий друг отсутствует. 
 

На рисунке 1 представлено, что юно-

ши, у которых есть близкий друг, характе-

ризуются более позитивными отношения-

ми, чем молодые люди, у которых нет близ-

кого друга. Такая же тенденция обнаружи-

вается и у девушек, однако она выражена 

незначительно. Наряду с этим юноши, у ко-

торых нет близкого друга отличаются менее 

выраженными показателями позитивных 

отношений, чем девушки, у которых нет 

близкого друга. Вместе с тем юноши и де-

вушки при наличии близкого друга отлича-

ются по показателю позитивных отношений 

незначительно. Достоверность приведен-

ных выше различий была проверена с ис-

пользованием апостериорного критерия 

Дункана (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Влияние пола и наличия близкого друга на позитивные отношения (апостериорный 

критерий Дункана) 
Пол Цвет глаз (1) М = 34,37 (2) М = 25,75 (3) М = 33,40 (4) М = 33,62 

Мужской да  0,00 0,72 0,77 

Мужской нет 0,00  0,00 0,00 

Женский да 0,72 0,00  0,93 

Женский нет 0,77 0,00 0,93  

 

Из таблицы 2 видно, что на мужской 

выборке обнаружено, что у респондентов 

при наличии близкого друга уровень пози-

тивных отношений более высок, чем при 

его отсутствии (p < 0,001). На женской вы-

борке влияния наличия или отсутствия 

близкого друга на показатели позитивных 

отношений не выявлено (p > 0,05). При 

этом юноши, у которых нет близкого друга, 

отличаются более низкими показателями 

позитивных отношений, чем девушки, неза-
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висимо от наличия/отсутствия у последних 

близкого друга (p < 0,001). 

Согласно данным исследований 

Е. Ю. Григоренко [15] и З. Д. Шаехова [17], 

показатели по шкале «Позитивные отноше-

ния» более выражены у испытуемых жен-

ского пола, чем у респондентов мужского 

пола. Возможно, по этой причине социаль-

ные компетенции в области установления 

позитивных отношений, будучи априори 

более присущими представительницам жен-

ского пола, не обусловливают у девушек 

наличия близких дружеских отношений. 

При этом именно у юношей обретению 

близкого друга помогает способность быть 

открытым для общения, а также наличие 

навыков установления и поддержания кон-

тактов с другими людьми.  

На третьем этапе исследования изуча-

лось совместное влияние пола и наличия 

близкого друга на показатели субъектив-

ного социального благополучия. На рисун-

ке 2 представлено, что выявлен значимый 

(p < 0,05) эффект взаимодействия перемен-

ных «пол» и «наличие близкого друга» от-

носительно шкалы ССБ «Социальная дис-

тантность» (F (1,96) = 5,62, p = 0,020). 

 

 
 

Рисунок 2 – Влияние пола и наличия близкого друга на социальную дистантность 

 

На рисунке 2 представлено, что юно-

ши, у которых есть близкий друг, отлича-

ются менее выраженными показателями 

социальной дистантности (отчужденности 

от социальных отношений, связанной с пе-

реживанием негативных эмоциональных 

состояний, связанных с неудовлетворенно-

стью социальными связями), чем респон-

денты мужского пола, у которых нет близ-

кого друга. Такая же тенденция отмечается 

и у девушек, однако у них она менее выра-

жена. Стоит отметить, что юноши, у кото-

рых нет близкого друга, отличаются более 

выраженными показателями социальной 

дистантности, чем девушки, у которых нет 

близкого друга. Вместе с тем юноши, у ко-

торых есть близкий друг, отличаются мень-

шей социальной дистантностью, чем де-

вушки с такими же характеристиками.  

Достоверность приведенных выше 

различий была проверена с использованием 

апостериорного критерия Дункана, резуль-

таты которого приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Влияние пола и наличия близкого друга на социальную дистантность (апостериорный 

критерий Дункана) 
Пол Цвет глаз (1) М = 17,71 (2) М = 27,50 (3) М = 20,36 (4) М = 20,75 

Мужской да  0,00 0,35 0,31 

Мужской нет 0,00  0,02 0,02 

Женский да 0,35 0,02  0,89 

Женский нет 0,31 0,02 0,89  
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Из таблицы 2 видно, что обнаружены 

достоверные различия в показателях соци-

альной дистантности в зависимости от пола 

и наличия близкого друга (p < 0,05). На вы-

борке юношей обнаружено, что у респон-

дентов, у которых нет близкого друга, уро-

вень социальной дистантности более высок, 

чем при наличии близкого друга. Юноши, у 

которых нет близкого друга, отличаются 

более высокими показателями социальной 

дистантности, чем девушки в целом (с близ-

ким другом и без него). Полученные ре-

зультаты подтверждают данные предыду-

щего исследования А. В. Партасевич (Лап-

тевой), И. Н. Андреевой [19], согласно ко-

торым респонденты, не имеющие близкого 

друга, отличаются более высокими показа-

телями социальной дистантности. 

Стоит отметить, что социальная ди-

стантность является одним из явных марке-

ров психологического неблагополучия. Так, 

в исследовании С. А. Водяхи [18] определе-

но, что возникающая при переживании жиз-

ненных трудностей социальная замкну-

тость, стремление уединиться не способст-

вуют переживанию психологического бла-

гополучия. 

Возможно, включенность в общение с 

близким другом, а также с его знакомыми 

защищает юношей от личностной отчуж-

денности в отношении других людей. И, на-

против, замкнутость, сосредоточенность на 

себе, отчужденность от социальных отно-

шений, нежелание проявить инициативу в 

их установлении – все это может объяснить 

отсутствие у студентов близких друзей. 

По отношению к остальным диагно-

стическим показателям психологического и 

субъективного социального благополучия 

совместного влияния независимых пере-

менных «пол» и «наличие близкого друга» 

не установлено. 

 

Заключение 

Таким образом, под психологическим 

благополучием понимается интегральный 

показатель степени направленности челове-

ка на реализацию основных компонентов 

позитивного функционирования, а также 

степени реализованности этой направлен-

ности, субъективно выражающейся в ощу-

щении счастья, удовлетворенности собой и 

собственной жизнью. 

На основании выделенного в психо-

логическом благополучии социального фак-

тора введено понятие субъективного соци-

ального благополучия, которое определяется 

как интегральное социально-психологическое 

образование, отражающее субъективную 

оценку успешности функционирования ин-

дивида в социальной среде. 

В результате проведенного нами эм-

пирического исследования определены раз-

личия по показателям психологического и 

субъективного социального благополучия 

между юношами и девушками, а также ли-

цами юношеского возраста независимо от 

пола, имеющими и не имеющими близкого 

друга. Установлено, что показатели психо-

логического благополучия («автономность», 

«компетентность» и «самопринятие») пре-

обладают у юношей, а показатель субъек-

тивного социального благополучия «соци-

альная заметность» – у девушек. Студенты, 

имеющие близкого друга, отличаются от 

тех, кто его не имеет, менее выраженной со-

циальной дистантностью. 

Выявлено совместное влияние неза-

висимых переменных «пол» и «наличие 

близкого друга» на составляющую психоло-

гического благополучия «Позитивные отно-

шения», а также на компонент субъективно-

го социального благополучия «Социальная 

дистантность». Установлено, что юноши 

при наличии близкого друга характеризу-

ются более высоким уровнем позитивных 

отношений, а также более низкими показа-

телями социальной дистантности. У деву-

шек влияния наличия или отсутствия близ-

кого друга на показатели позитивных от-

ношений и социальной дистантности не вы-

явлено. 

К ограничениям данного исследова-

ния можно отнести небольшой объем вы-

борки. В дальнейшем планируется расши-

рение объема выборки и сравнение по диа-

гностическим показателям психологическо-

го и субъективного социального благополу-

чия представителей нескольких возрастных 

периодов. 
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МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДОВЕРИЯ К ИНФОРМАЦИИ В ИНТЕРНЕТЕ: 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПУЗЫРИ ИЛИ ПОЛЯРИЗАЦИЯ ВЗГЛЯДОВ? 

 
Представлен сравнительный анализ двух противоположных концептуальных моделей интернет-

коммуникации – информационного пузыря и поляризации взглядов. Информационный пузырь представля-

ет собой изолированное однородное информационное пространство, которое формируется вокруг 

интернет-пользователя посредством исключения незнакомой или неприемлемой информации. Поляриза-

ция взглядов – процесс сдвига позиций к более крайним, происходящий в интернет-коммуникации по-

средством не исключения неприемлемой информации, а активной конфронтации с ней. Утверждается, 

что, несмотря на противоположную по содержанию динамику, формирование информационных пузы-

рей и поляризации взглядов подчинены одним и тем же социально-психологическим закономерностям. 

Предлагается общая теоретическая рамка, которая позволяет одновременно объяснить оба этих фе-

номена интернет-коммуникации тем, что в интернет-среде базовый уровень доверия становится ме-

нее очевидным, вследствие чего актуализируется потребность в определенности, которую удовлетво-

ряют как информационные пузыри, так и поляризация взглядов. 

Ключевые слова: доверие, интернет-коммуникация, информационный пузырь, эхо-камера, поля-

ризация взглядов. 

 

Mechanisms of Emergence of Trust in Internet: Information Bubbles or Polarization of Views? 

 
The article presents a comparative analysis of two competing conceptual models of internet communica-

tion – the information bubble and the polarization of views. An information bubble is an isolated homogeneous 

information space that is formed around an internet user by excluding or having excluded unfamiliar or unac-

ceptable information. Polarization of views is the process of shifting positions to the extreme ends, which occurs 

in Internet communication through an active confrontation with unacceptable information rather that its exclu-

sion. It is argued that, despite the substantively opposite dynamics, the formation of information bubbles and the 

polarization of views follows the same socio-psychological patterns. A general theoretical framework is pro-

posed that allows one to simultaneously explain both of these internet communication phenomena by the fact 

that in the Internet environment the basic level of trust becomes less obvious and taken for granted; as a result, 

the need for certainty is actualized, which is satisfied by both information bubbles and polarization of views. 

Key words: trust, internet communication, information bubble, ech-chamberpolarization of views. 

 

Введение 

Феномен доверия имеет давнюю ис-

торию изучения в различных направлениях 

социальной психологии. Базовое доверие к 

миру, доверие к значимым другим и к лю-

дям в целом, доверие к собственной спо-

собности достигать значимых целей рассма-

триваются в качестве индикаторов успеш-

ного развития. Социальное доверие побуж-

дает человека к формированию новых со-

циальных связей, что способствует эконо-

мическому росту и поддержанию социаль-

ной стабильности и сплоченности [1]. 

Вместе с тем в последние годы такое 

отношение к доверию, как к преимуще-

ственно положительному феномену, начи-

нает подвергаться переосмыслению [2]. Это 

связано с возникшим вследствие распро-

странения интернет-коммуникации доступа 

к получению и распространению колоссаль-

ного объема информации. При тех же ког-

нитивных ресурсах обработки информации 

нагрузка на эти ресурсы увеличивается 

многократно, а возможность получения 

большого количества новой информации 

обернулась возросшей ответственностью за 

принятие решений о доверии к той или 

иной информации, поскольку благодаря 

легкости тиражирования этой информации 
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растет число тех, кого затрагивают послед-

ствия таких решений.  

Таким образом, среда интернет-

коммуникации создает новые условия для 

формирования доверия или недоверия к 

информации. В ответ на новые вызовы воз-

никают новые паттерны поведения, направ-

ленные на преодоление ситуации перма-

нентного перенапряжения когнитивных ре-

сурсов. В литературе выделяют два основ-

ных поведенческих паттерна такого рода – 

информационные пузыри и поляризация 

взглядов. Поскольку эти паттерны по своей 

динамике и последствиям прямо противо-

положны друг другу, продолжается дискус-

сия относительно того, который из этих фе-

номенов более точно описывает происхо-

дящее в интернет-коммуникации.  

Цель статьи – разработать общую 

теоретическую рамку, которая позволила 

бы объединить оба этих теоретических кон-

структа. В статье будет предпринята по-

пытка раскрыть внутреннюю логику фор-

мирования информационных пузырей и по-

ляризации взглядов и, как следствие прове-

денного анализа, будет показано, что оба 

этих феномена имеют в своей основе общие 

психологические механизмы и составляют 

часть общей структуры доверия в условиях 

интернет-коммуникации.  

 

Информационный пузырь 

Понятие информационного пузыря 

(другие названия – пузырь фильтра, инфор-

мационный кокон) предложил в 2011 г. 

Илай Парайзер для описания непреднаме-

ренных последствий внедрения персонали-

зированного поиска цифрового контента [3]. 

Персонализированный поиск – это услуга, 

которую на протяжении последнего десяти-

летия оказывают все крупнейшие интернет-

поисковики, чтобы предоставить каждому 

интернет-пользователю из всего множества 

материалов, соответствующих поисковому 

запросу, именно то, что в наибольшей сте-

пени соответствует его потребностям исхо-

дя из содержания прошлых поисковых за-

просов данного пользователя. Согласно 

И. Парайзеру, у персонализированного по-

иска есть негативная обратная сторона – 

гомогенизация индивидуального информа-

ционного пространства. Пользователь в ус-

ловиях персонализированного поиска полу-

чает преимущественно информацию, близ-

кую к той, которая ему уже знакома, понят-

на и интересна. При этом доступ к новой 

для этого пользователя информации оказы-

вается резко ограниченным, хотя именно в 

равной доступности информации различно-

го рода и содержания изначально усматри-

вается основное преимущество Интернета.  

Эффект информационного пузыря 

оказывается настолько устойчивым и все-

объемлющим не только и не столько вслед-

ствие внедрения соответствующих техноло-

гий. Причина не в том, что пользователи 

получают персонализированный контент, а 

в том, что они не используют возможности 

получения более разнообразной информа-

ции. Технически все возможности для этого 

существуют, однако большинство пользо-

вателей их не используют на постоянной 

основе, потому что персонализированный 

поиск задействует ряд психологических ме-

ханизмов. Прежде всего к ним относится 

ошибка подтверждения, или предвзятость 

подтверждения, – склонность людей безот-

носительно цифровых поисковых алгорит-

мов отдавать предпочтение информации, 

которая подтверждает уже имеющиеся у 

них взгляды и представления [4]. Этот фе-

номен обусловлен двумя психологическими 

причинами. Первая из них – потребность в 

поддержании устойчивой положительной 

самооценки, которую признание своей не-

правоты или ограниченности кругозора 

способно поставить под удар. Вторая при-

чина – склонность к экономии когнитивных 

усилий: обработка информации, не соответ-

ствующей ранее сформированным пред-

ставлениям или даже противоречащая им, 

требует существенно больших усилий, чем 

освоение дополнительного подтверждения 

уже имеющихся представлений. Так, Д. Геш-

ке, Я. Лоренц и П. Хольц посредством си-

муляционного моделирования показали, что 

для формирования информационных пузы-

рей достаточно одних лишь психологиче-

ских механизмов: технологические причи-

ны лишь дополнительно способствуют это-

му процессу, но не имеют решающего зна-

чения [5]. 

В последние годы наряду с поиско-

выми алгоритмами широко обсуждается 

еще один феномен, влияющий на образова-

ние информационных пузырей, – социаль-

ные сети. В отличие от интернет-поиска 

пользователь социальных сетей способст-
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вует формированию информационного пу-

зыря вполне осознанно: через включение дру-

гих пользователей в число друзей, подписки 

на страницы, присоединение к сообщест-

вам. Эти действия в отличие от интернет-

поиска являются публичными и вызывают 

интерес других пользователей, мнение ко-

торых может иметь значимые последствия 

(так, данные характеристики профилей в 

социальных сетях активно используются 

специалистами по подбору персонала). По-

этому здесь вступают в действие механиз-

мы нормативного социального давления. 

Кроме того, исключение источников неже-

лательной информации (исключение из 

друзей, отказ от подписки) представляет 

собой социальную санкцию – сигнал о не-

приятии размещения определенного кон-

тента как ресурс для влияния на других 

пользователей. Поэтому наряду с новой ин-

формацией в социальных сетях за пределы 

информационного пузыря попадает инфор-

мация неодобряемая, например, отражаю-

щая иные позиции по значимым для поль-

зователя, и особенно по социально значи-

мым вопросам. В результате возникает фе-

номен эхо-камеры – подвид информацион-

ного пузыря, представляющий собой искус-

ственно созданную цифровую среду, в ко-

торой пользователя окружает информация, 

подтверждающая его правоту. Тем самым 

создается иллюзия, что других мнений не 

существует, хотя на самом деле они просто 

оказываются вне информационной сферы 

данного пользователя. 

 

Поляризация взглядов 

Несмотря на свою популярность и 

интуитивную правдоподобность, концепция 

информационного пузыря подвергалась 

критике. Наиболее последовательным кри-

тиком является Аксель Брунс. В своих ра-

ботах он указывает на то, что, согласно ре-

зультатам эмпирических исследований, ин-

формационное пространство интернет-

пользователей оказывается более разнооб-

разным, чем этого следовало бы ожидать 

исходя из идеи информационного пузыря; 

кроме того, более активные интернет-

пользователи, как оказалось, имеют регу-

лярный доступ к более разнообразным по 

содержанию источникам информации, чем 

менее активные, хотя избежать нежелатель-

ных источников информации в цифровой 

среде намного легче, чем при непосредст-

венном взаимодействии с ее носителями 

офлайн [6]. 

Причина в том, по мнению А. Брунса, 

что сторонники концепции информацион-

ного пузыря выступают с позиций техноло-

гического детерминизма, в частности недо-

оценивают гибкость человеческих когни-

тивных ресурсов. Формирование информа-

ционного пузыря, скорее, подходит для 

описания не внешней информационной сре-

ды, а того, что формируется в сознании в 

результате обработки информации. Здесь 

оказываются задействованы три механизма. 

Во-первых, зачастую происходит недооцен-

ка степени новизны информации, ее несо-

ответствия имеющимся представлениям и 

даже игнорирование явных противоречий 

между новой информацией и существую-

щей картиной мира. Это обусловлено отча-

сти все той же когнитивной леностью, отча-

сти сложностью информации, обработка ко-

торой оказывается для неспециалистов в 

конкретной предметной области слишком 

сложной даже при активизации имеющихся 

когнитивных ресурсов. Во-вторых, сталки-

ваясь с информацией, расхождение которой 

с существующими взглядами осознается, 

люди скорее склонны не менять свои пред-

ставления кардинально, а генерировать та-

кую интерпретацию новой информации, ко-

торая позволила бы ассимилировать ее в 

уже существующую систему взглядов. 

Иначе говоря, при столкновении в Интер-

нете с новой информацией, противореча-

щей ранее сформировавшимся представле-

ниям, социальная креативность для устра-

нения этого противоречия направляется не 

столько на систему взглядов, сколько на но-

вую информацию и в еще большей степени – 

на само это противоречие. В-третьих, стал-

киваясь с иными взглядами, люди, вопреки 

модели формирования информационного 

пузыря, обычно не испытывают удивления, 

поскольку осведомлены о разнообразии 

мнений. В интерактивных цифровых сре-

дах, таких как социальные сети, столкнове-

ние с информацией, вызывающей несогла-

сие, зачастую вызывает стремление не ди-

станцироваться от этой информации и ее 

источника, но, напротив, вступить с ними в 

открытую конфронтацию. 

Последнее обстоятельство приводит к 

феномену поляризации взглядов. Этот фе-
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номен по своей логике отличается от груп-

повой поляризации как одному из процес-

сов социальной динамики в малых группах. 

В случае групповой поляризации сдвиг в 

сторону от более умеренных взглядов к бо-

лее крайним происходит в ходе выработки 

единой, общегрупповой позиции в резуль-

тате социального сравнения: демонстрация 

приверженности взглядам группы повыша-

ет шансы быть принятыми, сохранить и, 

возможно, повысить свой внутригрупповой 

статус [7]. Кроме того, групповая поляриза-

ция, как было выявлено в ходе попыток 

воспроизведения исходных экспериментов 

в различных культурах, не является универ-

сальной: речь идет о феномене более обще-

го характера – смещении позиций в направ-

лении, соответствующем преобладающим 

культурным нормам и ценностям [8]. Поля-

ризация, возникающая в ходе интернет-

коммуникации, является культурно универ-

сальной, и ее механизмы преимущественно 

когнитивные: в условиях огромного объема 

и постоянного поступления новой инфор-

мации прежде всего удовлетворяется по-

требность не в принадлежности, как в слу-

чае взаимодействия в малой группе, а в яс-

ности представлений о мире. Конфронтация 

между интернет-пользователями, которые 

придерживаются различных позиций, ока-

зывается эффективным средством проясне-

ния этих позиций. В ходе этого прояснения 

нюансы отбрасываются, а промежуточные 

позиции уступают полярным, разница меж-

ду которыми наиболее проста и очевидна.  

 

Трансформация природы доверия 

Концепции информационного пузыря 

и поляризации взглядов выглядят противо-

положными, а их сторонники активно по-

лемизируют между собой. Действительно, 

есть существенная разница между тем, 

трактовать ли поведение людей в простран-

стве интернет-коммуникации как избегание 

взглядов, отличных от собственных, или, 

напротив, как активное конфронтационное 

взаимодействие с ними. Наряду с этими 

различиями между моделями информаци-

онного пузыря и поляризации взглядов про-

сматривается менее очевидное сходство. 

В обоих случаях описываемое поведение 

направлено на формирование и поддержа-

ние простой, ясной и устойчивой картины 

мира. Вопрос лишь в том, какие способы 

реализации этой задачи преобладают: ис-

ключение представлений, которые в эту 

картину мира не вписываются, из сферы 

доступа (информационный пузырь) или из 

сферы приемлемого, «своего» (поляризация 

взглядов). Именно это общее обстоятель-

ство объясняет трудность преодоления ре-

зультата обоих этих явлений – разъединен-

ного общества: активный поиск иных взгля-

дов (выход за пределы информационного 

пузыря) и поиск точек соприкосновения с 

собственными ставит под угрозу сформиро-

ванные представления о мире. 

Возникает вопрос, почему же потреб-

ность в формировании простой и ясной 

картины мира, которая рассматривается в 

социально-когнитивной психологии как 

универсальная общечеловеческая, актуали-

зируется именно в интернет-коммуникации 

настолько, что для своего удовлетворения 

нуждается в новых, ранее не наблюдавших-

ся феноменах? На наш взгляд, причина за-

ключается в колоссальном объеме, посто-

янном обновлении информации в интернет-

пространстве и неясности ее источников. 

Информация поступает слишком быстро, 

чтобы ее надежность можно было оценить 

исходя из ее содержания, а оценка надеж-

ности информации исходя из ее источника 

затруднена еще больше, чем при непосред-

ственном межличностном взаимодействии, 

поскольку в интернет-коммуникации мы не 

можем быть уверены не только в базовых 

характеристиках партнера по коммуника-

ции, но даже в том, действительно ли это 

человек, а не искусственный интеллект. 

Поэтому в основе обоих рассмотрен-

ных нами феноменов (и информационного 

пузыря, и поляризации взглядов) лежит 

происходящая в интернет-пространстве 

трансформация природы доверия. Базовый 

уровень доверия – уверенность в том, что 

мир устроен согласно относительно ста-

бильной общей логике, – в эпоху Интернета 

все больше уступает представлению, что 

«все не то, чем кажется», как базовому 

условию кибербезопасности. Поэтому в до-

верии к информации наряду с социальным 

доверием, понимаемым как убежденность в 

том, что большинство людей следуют соци-

альным нормам или даже готовы проявлять 

альтруистическую заботу, все более важ-

ную роль играет доверие более базового 

уровня – убежденность в правильности соб-
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ственного понимания мира. В этом смысле 

поступающая из внешней среды информа-

ция, которая оценивается как ложная, и по-

зиции, которые трактуются как прямо про-

тивоположные собственной, способствуют 

поддержанию базового доверия не меньше, 

чем информация, которая оценивается как 

правильная, и позиции, совпадающие с соб-

ственными взглядами. Таким образом, в 

интернет-пространстве элиминируются не 

те информационные материалы, которые 

противоречат собственным взглядам поль-

зователя, а те материалы, которые не мар-

кируются ни как очевидно истинные, ни как 

очевидно ложные, особенно если мотивы 

их генерирования и распространения неяс-

ны, чему способствуют и информационные 

пузыри, и поляризация взглядов.  

 

Заключение 

В статье рассмотрены две противопо-

ложные модели интернет-коммуникации – 

модель информационного пузыря Э. Парай-

зера и модель поляризации взглядов А. Бру-

нса. В результате проведенного сравни-

тельного анализа обеих моделей выясняет-

ся, что наряду с очевидными различиями 

обе эти модели объединяет неявное пред-

ставление о том, что людям свойственно 

стремиться исключать из картины мира те 

взгляды, которые противоречат их собст-

венным. Это неявное представление не учи-

тывает трансформацию природы доверия, 

происходящую в процессе интернет-

коммуникации. В условиях высокой неоп-

ределенности относительно не только са-

мой информации, но и ее источника, харак-

терной для интернет-среды, наибольшее не-

доверие вызывают не те материалы, кото-

рые можно однозначно маркировать как 

ложные, а те, которые трудно маркировать 

как ложные или истинные. В основе недо-

верия находится именно неопределенность. 

Соответственно, интернет-коммуникация ак-

туализирует потребность в определенности, 

которую могут удовлетворять как информа-

ционные пузыри, так и поляризация взгля-

дов. Таким образом, предложенная в статье 

теоретическая рамка, в которой ведущая 

роль отводится феномену доверия, позволя-

ет предложить общее объяснение обеих 

рассмотренных теоретических моделей. 

Эта общая теоретическая рамка мо-

жет использоваться для усовершенствова-

ния мер по обеспечению кибербезопасности 

в организациях, для просветительской рабо-

ты с населением, для борьбы с киберпрес-

тупностью, а также может стать основой 

для эмпирических исследований в области 

психологии интернет-коммуникации. 
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ОСОБЕННОСТИ СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЦЕННОСТНЫХ ПРИОРИТЕТОВ ЛИЧНОСТИ 

 
Рассматривается проблема взаимосвязи жизненных ценностей, значимых сфер самореализации 

личности и стратегий совладающего поведения в сложных жизненных ситуациях. Совладающее пове-

дение понимается как целенаправленное социальное поведение, позволяющее субъекту справиться 

с трудной жизненной ситуацией способами, адекватными личностным особенностям и ситуации: ак-

тивное изменение, преобразование ситуации, поддающейся контролю, или приспособление к ней, если 

воздействовать на ситуацию невозможно. В исследовании приняли участие 354 респондента в возрасте 

от 17 до 25 лет – студенты Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. Выявлено, 

что существует прямая двустороння положительная взаимосвязь между выбираемыми человеком 

стратегиями совладания и определенными жизненными ценностями и сферами самореализации. Следо-

вательно, создание условий для формирования и реализации соответствующих жизненных приорите-

тов будет способствовать расширению репертуара копинг-стратегий за счет более конструктивных 

вариантов реагирования в сложной жизненной ситуации. 

Ключевые слова: совладающее поведение, жизненные ценности, ценностные приоритеты, про-

дуктивный копинг, защитное поведение, сложная жизненная ситуация. 

 

Features of Coping Behavior Depending on the Value Priorities of the Individual 

 
The article deals with the problem of the relationship of life values, significant areas of self-realization of 

the individual and coping strategies in difficult life situations. Coping behavior is understood as purposeful so-

cial behavior that allows the subject to cope with a difficult life situation in ways that are adequate to personal 

characteristics and the situation: active change, transformation of a situation that can be controlled, or adapta-

tion to it, if it is impossible to influence the situation. The study involved 354 respondents aged 17 to 25 years – 

students of Francysk Skoryna Gomel State University. It is revealed that there is a direct two-way positive rela-

tionship between the coping strategies chosen by a person and certain life values and spheres of self-realization. 

Consequently, the creation of conditions for the formation and implementation of appropriate life priorities will 

contribute to the expansion of the repertoire of coping strategies due to more constructive response options in a 

difficult life situation. 

Key words: coping behavior, life values, value priorities, productive coping, protective behavior, difficult 

life situation. 

 

Введение 

Совладающее поведение представля-

ет собой протяженный динамический про-

цесс поиска, опробования и реализации 

способов выхода из сложных обстоятельств 

жизни (Т. Л. Крюкова, М. В. Сапоровская, 

Е. В. Куфтяк). Это целенаправленное соци-

альное поведение, позволяющее субъекту 

справиться с трудной жизненной ситуацией 

способами, адекватными личностным осо-

бенностям и ситуации. Совладающее пове-

дение ориентировано на активное измене-

ние, преобразование ситуации, поддающей-

ся контролю, или на приспособление к ней, 

если подчинить, проконтролировать ситуа-

цию невозможно [1]. 

В работах русскоязычных ученых ис-

следования в данном направлении активно 

начали проводиться в середине 1990-х гг., 

что было продиктовано запросами практи-

ки. Изначально изучение совладания осу-

ществлялось путем оценки психических 

процессов, свойств и функциональных со-

стояний людей, вовлеченных в сверхответ-

ственные, вредные и опасные виды дея-

тельности (К. К. Платонов; В. А. Бодров, 

Л. Г. Дикая; П. Б. Зильберман). Исследова-

ния последствий стресса и способов совла-
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дания с ним проводились в связи с изучени-

ем экстремальных условий деятельности 

(Т. А. Немчин; В. И. Медведев; Л. А. Китаев-

Смык, В. Л. Марищук, К. К. Платонов, 

Е. А. Плетницкий, В. А. Бодров, Н. Ф. Лу-

кьянов; В. Б. Малкин, Б. Л. Покровский, 

Д. И. Шпаченко и др.). Многие авторы рас-

сматривали совладающее поведение в соот-

ветствии с теорией психологии субъекта как 

адаптивное и зрелое поведение (А. В. Бруш-

линский, К. А. Абульханова, Л. И. Анцыфе-

рова, А. Л. Журавлев, В. В. Знаков, Е. А. Сер-

гиенко и др.). 

Р. Лазарус и его ученица С. Фолкман 

выделили два типа совладания со стрессом: 

проблемно ориентированное копинг-поведение 

(problem-oriented coping), направленное на 

преодоление путем разрешения стрессовой 

ситуации; эмоционально ориентированное 

копинг-поведение (emotion-oriented, coping) 

характерно для тех случаев, когда по ре-

зультатам когнитивной оценки человек 

приходит к выводу, что повлиять на стрес-

совую ситуацию невозможно [2]. Выбор 

одного из указанных типов совладающего 

поведения в конкретной жизненной ситуа-

ции осуществляется на основе субъектив-

ной оценки возможности/невозможности 

что-либо предпринять для изменения ситуа-

ции: в том случае, если «когнитивная оцен-

ка «говорит» о том, что что-то можно пред-

принять, преобладает проблемно ориенти-

рованное совладание», эмоционально ори-

ентированное совладание может изменить 

лишь способ интерпретации случившегося, 

но не саму ситуацию [3].  

В настоящее время активно проводят-

ся исследования проблемы совладания че-

ловека со стрессогенными ситуациями, об-

условленными природными катастрофами, 

пандемией, военными действиями, терак-

тами и другими экстремальными жизнен-

ными ситуациями, характерными для со-

временной жизни. На наш взгляд, в данном 

проблемном поле очень важным является 

вопрос детерминации реагирования челове-

ка в сложных жизненных ситуациях его 

ценностными приоритетами. При этом не-

обязательно речь идет об экстраординарных 

событиях. Человеку приходится совладать и 

с рядом повседневных ситуаций, вызываю-

щих у него состояние неопределенности и 

невозможности действовать привычными 

способами. 

Основная часть 

Столкнувшись со сложной жизненной 

ситуацией, человек оказывается перед необ-

ходимостью восстановления состояния пси-

хоэмоционального равновесия и адаптации 

к изменившимся условиям жизнедеятельно-

сти. Устойчивая совокупность средств и 

способов, реализующих целенаправленную 

активность по преодолению трудной жиз-

ненной ситуации определяет формирование 

стратегий преодоления [4, с. 7]. Согласно 

концепции Р. Лазаруса и его ученицы 

С. Фолкман, стратегии совладания (как спо-

соб минимизации негативных пережива-

ний) можно условно разделить на три типа: 

1) конструктивные (самоконтроль, пла-

нирование решения проблемы, поиск соци-

альной поддержки); 

2) относительно конструктивные (при-

нятие ответственности, положительная пе-

реоценка); 

3) неконструктивные (дистанцирова-

ние, бегство-избегание, конфронтация) [5]. 

В свою очередь, А. Биллингс и Р. Мо-

ос (A. G. Billings & R.H. Moos,), изучая во-

прос эффективности применения разных 

стратегий совладания, разделили их на 

адаптивные (к числу которых относятся ре-

шение проблемы и поиск социальной под-

держки) и малоадаптивные – самообвине-

ние и избегание [6].  

Современные исследователи придер-

живаются мнения, что задача совладания с 

негативными жизненными обстоятельства-

ми состоит в том, чтобы восстановить утра-

ченное равновесие: либо преодолеть воз-

никшие жизненные трудности, либо умень-

шить их отрицательные последствия, либо 

избежать этих трудностей, либо вытерпеть 

их, если избежать их невозможно. Для вы-

бора оптимального варианта реагирования 

человеку необходимо обратить внимание на 

три значимых момента:  

1) особенности ситуации: сложивши-

еся обстоятельства, требования социальной 

среды – сила воздействия, характер измене-

ния условий жизнедеятельности, уровень 

враждебности среды, степень ограничения 

потребностей личности, степень дестабили-

зирующего влияния и т. п.;  

2) потенциал личности в плане готов-

ности и способности к изменениям, воз-

можность приспособления изменившихся 

обстоятельств жизни (ситуации) под себя, 
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свои потребности и возможности, уровень 

социально-психологической адаптивности, 

наличие ресурсов преодоления, готовность 

и возможность ими воспользоваться;  

3) цена усилий (физические и психо-

логические затраты), необходимых для из-

менения среды или себя в сложившейся 

жизненной ситуации [7, с. 206].  

Отталкиваясь от оценки указанных 

моментов, человек выбирает наиболее при-

емлемый со своей точки зрения способ сов-

ладания со сложившейся ситуацией. В свя-

зи с этим оценка эффективности той или 

иной стратегии не может быть однозначной 

(зависит от особенностей актуальной ситуа-

ции и имеющихся личностных ресурсов). 

Поэтому говорить об адаптавности или дез-

адаптивности отдельных копинг-стратегий 

некорректно: стратегии, эффективные в од-

ной ситуации, могут быть неэффективны-

ми и даже приносить вред в другой. 

Многочисленные работы ученых по-

священы изучению вопроса детерминации 

выбора продуктивного совладающего пове-

дения в сложной жизненной ситуации. 

По мнению Р. Лазаруса, среди других мож-

но отметить следующие личностные пара-

метры, определяющие уровень стрессоус-

тойчивости человека: конструктивное мыш-

ление (Epstein & Meier, 1989), жизнестой-

кость (Maddi & Kobasa 1984; Orr & Westman 

1990), надежда (Snyder et al., 1991), наход-

чивость (Rosenbaum, 1990), оптимизм 

(Scheier & Carver 1987), самоэффективность 

(Bandura 1982) чувство согласованности, 

связности (Antonovsky, 1987) и др. [8]. 

В работе C. Englert, A. Bertrams, 

O. Dickhäuser (2011) представлены резуль-

таты оценки взаимосвязи между способно-

стью к диспозиционному самоконтролю, 

тревожностью и стилями совладания. Было 

доказано, что более высокие уровни спо-

собности к диспозиционному самоконтро-

лю были положительно связаны с позитив-

ным стилем совладания и отрицательно 

связаны с негативным стилем совладания. 

Основываясь на теории контроля внимания, 

ученые предположили, что эта связь была 

опосредована тревожностью черт. Действи-

тельно, результаты анализа показали, что 

тревожность опосредовала взаимосвязь 

между способностью к диспозиционному 

самоконтролю и стилями совладания [9]. 

В научной литературе мы можем 

встретить описание результатов исследова-

ний, направленных на поиск других лич-

ностных характеристик, способствующих 

адаптации к стрессовым ситуациям незави-

симо от характеристик этих ситуаций. Раз-

ные авторы к таковым относят индивиду-

ально-типологические особенности, напри-

мер, копинг-компетентность, самоуважение, 

интернальный локус контроля и т. п. 

Много внимания при изучении проб-

лемы совладания со стрессом отводится ро-

ли социальной сети и адекватности соци-

альной поддержки [10]. 

Изучается также роль ценностно-

смысловых структур на совладающее пове-

дение личности. Так, например, вопросу 

влияния ценностных ориентаций личности 

на совладающее поведение в период ранней 

юности посвящено диссертационное иссле-

дование О. С. Ковальской [11]; интересны 

результаты, полученные Н. Р. Салиховой и 

М. В. Клементьевой в процессе изучения 

соотношения характеристик ценностно-

смысловой сферы личности и стратегий 

совладающего поведения [12], особенности 

смысложизненных и ценностных ориента-

ций и совладающего поведения молодежи 

рассматриваются в работе Л. Ю. Крутеле-

вой [13]. 

Мы предполагаем, что значимыми 

предикторами выбора определенной страте-

гии совладания выступают ценностные при-

оритеты человека, сформировавшиеся в 

процессе его жизни. К числу таковых в ста-

тье мы рассматриваем жизненные ценности 

и сферы самореализации, приоритетные для 

конкретного человека. 

 

Организация и методы исследования 

С целью изучения взаимосвязи стра-

тегий совладающего поведения и жизнен-

ных приоритетов личности было проведе-

но исследование, в котором приняли уча-

стие 354 респондента в возрасте от 17 до 

25 лет – студенты разных факультетов Го-

мельского государственного университета 

имени Ф. Скорины. Психодиагностический 

инструментарий – «Опросник совладающе-

го поведения» (Р. Лазарус) и «Морфологи-

ческий тест жизненных ценностей» В. Ф. Со-

пова и Л. В. Карпушиной. 

Опросник «Способы совладающего по-

ведения» разработан Р. Лазарусом и С. Фолк-
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маном в 1988 г., адаптирован Т. Л. Крюко-

вой, Е. В. Куфтяк и М. С. Замышляевой в 

2004 г., дополнительно стандартизирован в 

НИПНИ имени Бехтерева Л. И. Вассерманом, 

Б. В. Иовлевым, Е. Р. Исаевой, Е. А. Три-

фоновой, О. Ю. Щелковой, М. Ю. Новожи-

ловой. Методика предназначена для опре-

деления копинг-механизмов, способов пре-

одоления трудностей в различных сферах 

психической деятельности [14]. Согласно 

логике разработчиков методики, «совлада-

ние с жизненными трудностями есть посто-

янно изменяющиеся когнитивные и пове-

денческие усилия индивида с целью управ-

ления специфическими внешними и (или) 

внутренними требованиями, которые оце-

ниваются им как подвергающие его испыта-

нию или превышающие его ресурсы» [2]. 

Морфологический тест жизненных 

ценностей позволяет изучить индивидуаль-

ную систему ценностей человека с целью 

лучшего понимания смысла его действия 

или поступка. Жизненная ценность раскры-

вается через особое отношение субъекта к 

явлению, жизненному факту, объекту и 

субъекту и признание его как важного, 

имеющего жизненную важность (терми-

нальные ценности). Также методика позво-

ляет выделить наиболее значимые жизнен-

ные сферы (социальная сфера, где осу-

ществляется деятельность человека), в ко-

торых реализуются жизненные ценности: 

профессиональная, образовательная, семей-

ная, общественная активность и сфера 

увлечений [15]. 

Результаты исследования. Для оценки 

взаимосвязи между указанными параметра-

ми применялся коэффициент ранговой кор-

реляции Спирмена – непараметрический 

статистический тест, позволяющий прове-

рить гетероскедастичность случайных оши-

бок регрессионной модели. Результаты 

корреляционного анализа представлены в 

таблицах 1 и 2. 

 

Таблица 1 – Результаты оценки взаимосвязи совладающего поведения в кризисной ситуации 

и жизненных ценностей респондентов 
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Саморазвитие ,021 ,103 ,079 ,018 ,030 ,043 ,049   ,155
**

 

Духовное удовлетворение ,111
*
 ,122

*
 ,096 ,043 ,042 ,093 ,074 ,101 

Креативность ,064 ,064 ,072 ,087 ,046 ,082 ,020 ,083 

Активные 

социальные контакты 
,020 ,052 ,089 ,054 ,021 ,037 ,007 ,087 

Собственный престиж ,055 ,003 ,067 ,047 –,007 ,060 ,040 ,072 

Достижения ,055 ,026 ,041 ,044 –,002 ,045 ,062 ,130
*
 

Высокое 

материальное положение 
,076 ,051 ,070 ,045 ,079 ,015 ,045 ,073 

Сохранение собственной 

индивидуальности 
,094 ,125

*
 ,100 ,091 ,066 ,040 ,107

*
 ,118

*
 

 

Примечание – ** – Корреляция значима на уровне 0,01; * – корреляция значима на уровне 0,05. 

 

В результате статистического анализа 

были выявлены следующие взаимосвязи: 

1) чем выше выраженность ценности 

«Саморазвитие», тем в большей степени 

человек склонен применять стратегию «По-

ложительная переоценка» (0,155; р = 0,01); 

2) чем выше выраженность ценности 

«Стремление к достижениям», тем в боль-

шей степени человек склонен применять 

стратегию «Положительная переоценка» 

(0,130; р = 0,01); 

3) чем выше выраженность ценности 

«Сохранение собственной индивидуально-

сти», тем в большей степени человек скло-

нен применять стратегии «Дистанцирова-

ние» (0,125; р = 0,01); «Планирование» 
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(,107; р = 0,05) и «Положительная пере-

оценка» (,118; р = 0,05); 

4) чем выше выраженность ценности 

«Духовное удовлетворение», тем в большей 

степени человек склонен применять страте-

гии «Конфронтация» (0,111; р = 0,05) и 

«Дистанцирование» (0,122; р = 0,05). 

Взаимосвязи между стратегиями со-

владающего поведения и жизненными цен-

ностями «Креативность», «Активные соци-

альные контакты», «Собственный престиж» 

и «Высокое материальное положение» не 

выявлено. 

Таким образом, применение страте-

гии «Положительная переоценка» в боль-

шей степени характерно респондентам, 

ориентированным на развитие собственных 

возможностей, личностный рост, стремя-

щихся повысить уровень собственных до-

стижений, ориентированных на успех и со-

хранение собственной индивидуальности. 

Другими словами, к позитивному восприя-

тию происходящего готовы люди, для кото-

рых характерен позитивный образ самого 

себя, конструктивное восприятие кризисной 

ситуации и оценка происходящего как опы-

та. Речь идет о респондентах, использую-

щих сложную жизненную ситуацию как 

возможность получения новых навыков, ис-

точник саморазвития. 

Люди, ориентированные на духовное 

удовлетворение во всех сферах жизни, в 

кризисной ситуации склонны использовать 

защитные формы поведения – «Конфронта-

ция» и «Дистанцирование». Такие люди 

считают, как правило, что самое важное в 

жизни – делать только то, что им интересно 

и что приносит внутреннее удовлетворение. 

Для них характерна идеалистичность во 

взглядах, приверженность к соблюдению 

этических норм в поведении и детальность, 

однако к реальному восприятию ситуации 

они могут оказаться неготовыми. Неслу-

чайно данные стратегии рассматриваются 

как неадаптивные. Вместе с тем, согласно 

конструкту методики Р. Лазаруса, «при уме-

ренном использовании она обеспечивает 

способность личности к сопротивлению 

трудностям, энергичность и предприимчи-

вость при разрешении проблемных ситуа-

ций, умение отстаивать собственные инте-

ресы, справляться с тревогой в стрессоген-

ных условиях». В связи с этим можно пред-

положить, что в определенные сложные 

моменты человеку приходится прибегать к 

конфронтации, чтобы отстоять свои инте-

ресы, свои взгляды, свое право на интерес-

ную и увлекательную жизнь, поскольку он 

готов к активным действиям (пусть и не 

всегда целенаправленным), направленным 

либо на изменение ситуации, либо на отреа-

гирование негативных эмоций в связи с воз-

никшими трудностями. Выявленная связь 

данной ценности и стратегии «Дистанциро-

вание» можно объяснить как способ игно-

рирования реальности сложной ситуации 

(ничего касающегося меня не происходит) в 

ответ на невозможность (неготовность, не-

желание) ее изменить. 

В группе респондентов, ориентиро-

ванных на сохранение собственной индиви-

дуальности, в большей степени выражена 

стратегия «Дистанцирование» как желание 

отключиться от происходящего, игнориро-

вать сложность кризисной ситуации. Отст-

раненная позиция вполне понятна для чело-

века, не желающего меняться, ведь любая 

кризисная ситуация – это всегда вынужден-

ное преобразование внутреннего мира че-

ловека в ответ на изменившиеся обстоя-

тельства жизнедеятельности [10]. С другой 

стороны, для юношей и девушек, стремя-

щихся сохранить себя, свою индивидуаль-

ность, характерно четкое планирование 

своих действий и обдумывание происходя-

щего, стремление к переоценке происходя-

щего с позиции позитивного мышления, го-

товность осмысливать и планировать свои 

собственные действия с учетом ситуации и 

собственных возможностей, что соответст-

вует в концепции Лазаруса – Фолкман кон-

структивному типу совладания. Можно 

предположить, что о планировании и пози-

тивной переоценке (как способах снятия 

психоэмоционального напряжения) речь 

идет в ситуациях, которые не наносят урона 

уникальности и индивидуальности челове-

ка, а в случаях невозможности решения 

сложной жизненной ситуации без ущерба 

для образа «я» применяется стратегия «ди-

станцирование». 

Таким образом, отдельные ценности 

имеют немногочисленные связи со страте-

гиями совладающего поведения. Получен-

ные результаты дополняют данные, пред-

ставленные статье российских ученых 

Н. Р. Салиховой и М. В. Клементьевой, ко-

торые показали, что характеристики цен-
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ностно-смысловой сферы личности и пред-

почитаемые ею стратегии совладающего 

поведения «связаны отдельными и немно-

гочисленными связями и функционируют 

достаточно автономно, что в целом харак-

терно для соотношения ядерных и инстру-

ментальных пластов личности» [12, с. 232]. 

 

Таблица 2 – Результаты оценки взаимосвязи совладающего поведения в кризисной ситуации 

и значимых для респондентов жизненных сфер самореализации 

Жизненные сферы 

Стратегии совладания 
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Профессиональная 

жизнь 
,125

*
 ,119

*
 ,099 ,114

*
 ,028 ,119

*
 ,102 ,123

*
 

Обучение 

и образование 
,107

*
 ,100 ,068 ,069 ,021 ,099 ,096 ,116

*
 

Семейная жизнь ,049 ,090 ,075 ,046 ,059 ,041 ,053 ,111
*
 

Общественная жизнь ,004 ,036 ,095 ,032 –,033 –,008 –,022 ,108
*
 

Сферы увлечения   ,152
**

   ,181
**

  ,108
*
 ,095    ,116

*
     ,139

**
   ,131

*
 ,173

**
 

Физическая активность ,017 –,049 ,038 ,029 –,012 ,017 –,017 ,045 

 

Примечание – ** – Корреляция значима на уровне 0,01; * – корреляция значима на уровне 0,05. 

 

В результате статистического анализа 

были выявлены следующие взаимосвязи: 

1) чем выше выраженность жизнен-

ной сферы «Профессиональная жизнь», тем 

в большей степени человек склонен при-

менять стратегии «Конфронтация» (0,125; 

р = 0,01), «Дистанцирование» (0,119; р = 0,01), 

«Поиск социальной поддержки» (0,114; 

р = 0,01), «Бегство и избегание» (0,119; 

р = 0,01), «Положительная переоценка» 

(0,123; р = 0,01); 

2) чем выше выраженность жизнен-

ной сферы «Обучения и образования», тем 

в большей степени человек склонен при-

менять стратегии «Конфронтация» (0,107; 

р = 0,01), «Положительная переоценка» 

(0,116; р = 0,01); 

3) чем выше выраженность жизнен-

ной сферы «Семейная жизнь», тем в боль-

шей степени человек склонен применять 

стратегию «Положительная переоценка» 

(0,111; р = 0,01); 

4) чем выше выраженность жизнен-

ной сферы «Общественная жизнь», тем в 

большей степени человек склонен приме-

нять стратегию «Положительная переоцен-

ка» (0,108; р = 0,01); 

5) чем выше выраженность жизнен-

ной сферы «Увлечение», тем в большей 

степени человек склонен применять страте-

гии «Конфронтация» (0,152; р = 0,05), «Ди-

станцирование» (0,181; р = 0,05), «Само-

контроль» (0,108; р = 0,05), «Принятие от-

ветственности» (0,116; р = 0,01), «Бегство и 

избегание» (0,139; р = 0,05), «Планирова-

ние» (0,131; р = 0,01), «Положительная пе-

реоценка» (0,173; р = 0,05). 

Взаимосвязи между стратегиями со-

владающего поведения и стремлением че-

ловека к реализации в сфере физической 

активности не выявлено. 

Таким образом, на основе получен-

ных данных мы можем говорить о том, что 

применение стратегии «Конфронтация» бо-

лее характерно для юношей и девушек, 

ориентированных на самореализацию в 

профессиональной сфере и на самообразо-

вание, обучение, развитие. Для респонден-

тов, стремящихся к высоким результатам в 

профессиональной деятельности, также  в 

большей мере будут характерны стратегии 

«Поиск социальной поддержки» и «Поло-

жительная переоценка» как продуктивные 

способы преодоления жизненных сложно-

стей (Р. Лазарус, С. Фолкман), но в то же 
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время и защитные стратегии «Дистанциро-

вание» и «Бегство-избегание», т. е. стрем-

ление преодолевать напряжение из-за нега-

тивных переживаний в связи с проблемой 

либо за счет «субъективного снижения ее 

значимости и степени эмоциональной во-

влеченности в нее с использованием интел-

лектуальных приемов рационализации, пе-

реключения внимания, отстранения, юмора, 

обесценивания и т. п.», либо за счет «реаги-

рования по типу уклонения: отрицания 

проблемы, фантазирования, неоправданных 

ожиданий, отвлечения и т. п.» [2]. 

Стремление к самореализации в се-

мейной и общественной жизни положи-

тельно коррелирует с готовностью к поло-

жительной переоценке происходящего, со 

способностью преодолевать обусловленные 

проблемной ситуацией негативные пережи-

вания путем «положительного надличност-

ного, философского переосмысления, вклю-

чения ее в более широкий контекст работы 

личности над саморазвитием» [2]. 

Наибольшее количество взаимосвязей 

выявлено относительно сферы увлечений: 

выявлена значимая положительная двусто-

ронняя корреляция со всеми стратегиями, за 

исключением стратегии «Поиск социальной 

поддержки». Следовательно, человек, ори-

ентированный на реализацию своих потен-

циальных возможностей (желание иметь 

такое увлечение, которому можно отдать 

все свободное время, стремление в свобод-

ное время заниматься тем, что может слу-

жить основанием его высокой оценки дру-

гими людьми, желание добиваться постав-

ленных в сфере увлечений и заниматься 

тем, что предоставляет широкие возможно-

сти для творчества, что может принести ма-

териальную пользу, выразить свою индиви-

дуальность), стремящийся к реализации 

конкретных целей в сфере своего увлече-

ния, имеет более расширенный репертуар 

совладающего поведения. 

В целом стремление к реализации во 

всех сферах жизни (за исключением сферы 

«Физическая активность») напрямую взаи-

мосвязано с формированием стратегии «По-

ложительная переоценка»: чем в большей 

степени человек уделяет внимание своему 

росту и самореализации в значимых сферах, 

тем выше его способность к решению проб-

лем за счет их философского переосмысле-

ния, включения ее в более широкий кон-

текст работы личности над саморазвитием 

(опыт). 

 

Заключение 

Таким образом, в целом выбор в 

сложной жизненной ситуации определен-

ной стратегии совладания связан с ценност-

ными приоритетами человека, опираясь на 

которые он выбирает наиболее подходящий 

способ реагирования с целью самосохране-

ния и избавления от напряжения. Юноши и 

девушки, ориентированные на саморазви-

тие и стремящиеся к достижениям, готовы 

воспринимать сложную жизненную ситуа-

цию как полезный опыт и возможность 

узнать что-то новое, а ориентированные на 

сохранение собственной индивидуальности 

готовы планировать и позитивно оценивать 

ситуацию, если происходящее не затрагива-

ет их уникальности, в противном случае 

склонны к дистанцированию от проблемы. 

Чем выше стремление человека к духовно-

му удовлетворению, самосозерцанию, ухо-

ду внутрь себя, тем с большей вероятно-

стью он будет реагировать на сложности 

конфронтацией или вовсе предпочтет огра-

дить себя от ненужного напряжения, вы-

званного ситуацией. Доминирование в цен-

ностно-смысловой сфере личности юноше-

ского возраста ценностей «Креативность», 

«Активные социальные контакты», «Соб-

ственный престиж» и «Высокое материаль-

ное положение» не связано с поведением в 

сложной жизненной ситуации. 

Что касается приоритетных сфер са-

мореализации, то юноши и девушки, стре-

мящиеся к самореализации в профессио-

нальной деятельности, с одной стороны, го-

товы прибегнуть к защитному поведению 

(конфронтация, дистанцирование, бегство), 

а с другой – для снятия напряжения пыта-

ются оценить ситуацию в позитивном ас-

пекте, найти конструктивные пути реше-

ния, получить опыт, готовы обращаться за 

помощью к другим. Мы считаем, что выбор 

того или иного варианта зависит и от инди-

видуальных особенностей личности, и от 

особенностей ситуации, вызывающей на-

пряжение. Дихотомия «конфронтация», или 

«позитивная переоценка, характерна и тем 

респондентам, которые активно развивают-

ся и самореализовываются в образователь-

ной сфере. Юноши и девушки, ориентиро-

ванные на семейное благополучие, сохра-
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нение внутрисемейного взаимодействия, на 

активную и полезную общественную жизнь 

в сложной жизненной ситуации, более 

склонны к попыткам преодоления негатив-

ных переживаний в связи с проблемой за 

счет ее положительного надличностного, 

философского переосмысления, включения 

ее в более широкий контекст работы лично-

сти над саморазвитием. Человек, ориенти-

рованный на реализацию своих потенци-

альных возможностей (сфера «Увлечение»), 

стремящийся к реализации конкретных це-

лей в сфере своего увлечения, имеет более 

расширенный репертуар совладающего по-

ведения. Взаимосвязи между стратегиями 

совладающего поведения и стремлением че-

ловека к реализации в сфере физической ак-

тивности не выявлено. 

В целом можно сказать, что более 

склонны к положительной оценке (к пере-

осмыслению) сложной жизненной ситуации 

те юноши и девушки, которые стремятся к 

активности и самореализации во всех сфе-

рах жизни: чем в большей степени человек 

уделяет внимание своему росту и самореа-

лизации в значимых сферах, тем выше его 

способность к решению проблем за счет их 

философского переосмысления, включения 

ее в более широкий контекст работы лично-

сти над саморазвитием (опыт). 

Полученные результаты позволяют 

сделать важный в практическом плане вы-

вод: в процессе обучения и воспитания ре-

бенка можно расширить его репертуар ко-

пинг-стратегий более конструктивными 

(осознанными, направленными на разреше-

ние проблемы) вариантами реагирования в 

сложной жизненной ситуации, не дожида-

ясь соответствующего непосредственного 

научения через «практический» жизненный 

опыт, зачастую весьма психотравмирую-

щий, а создавая педагогические условия для 

формирования и реализации соответству-

ющих жизненные приоритетов. 
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ОСОБЕННОСТИ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ СФЕРЫ 

С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ СУБЪЕКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

В ПЕРИОД ПОЗДНЕЙ ВЗРОСЛОСТИ 
 

Статья посвящена выявлению взаимосвязи уровня субъективного благополучия и уровня соотно-

шения «ценности» и «доступности» в различных жизненных сферах. В исследовании приняли участие 

196 человек в возрасте от 60 до 74 лет. В эмпирическом исследовании использовался комплекс методик 

«Шкала удовлетворенности жизнью» Э. Динера в адаптации Д. А. Леонтьева, E. H. Осина. Для выявле-

ния особенностей ценностно-смысловой сферы в виде внутреннего конфликта и экзистенциального ва-

куума у респондентов периода поздней взрослости использована методика «Уровень соотношения ―цен-

ности‖ и ―доступности‖ в различных жизненных сферах» Е. Б. Фанталовой. Определено, что факто-

ром уровня субъективного благополучия являются не доминирующие ценности, а степень их доступно-

сти. 

Ключевые слова: субъективное благополучие, эвдемония, поздняя взрослость, соотношение цен-

ности и доступности, смысложизненные ориентации. 

 

Features of the Value-Semantic Sphere 

with Different Levels of Subjective Well-Being During Late Adulthood 
 

The article is devoted to the problem of subjective well-being during late adulthood. The study was aimed 

at identifying the relationship between the level of subjective well-being and the level of the ratio of «value» and 

«accessibility» in various spheres of life. The study involved 196 people aged 60 to 74 years. The empirical study 

used a set of techniques implementing the above methods «Life Satisfaction Scale» by E. Diener in the adapta-

tion of D. A. Leontiev, E. H. Oseen. To identify the features of the value-semantic sphere in the form of internal 

conflict and existential vacuum in the respondents of late adulthood, we used the methodology «The level of the 

ratio of «value» and «accessibility» in various spheres of life» by E. B. Fantalova. It is determined that the fac-

tor of the level of subjective well-being is not the dominant values, but the degree of their accessibility. 

Key words: subjective well-being, eudaimonia, late adulthood, the ratio of value and accessibility, life-

meaning orientations. 

 

Введение 

Счастье, благополучие, удовлетворе-

ние, комфорт – понятия, относящиеся к 

субъективному переживанию человеком 

процессов, происходящих в его жизни. Эти 

явления характеризуют его психологически. 

В них содержится история человека, кото-

рый обладает способностью творить свою 
_____________________ 
Научный руководитель – Наталья Ивановна 

Олифирович, кандидат психологических наук, 

доцент, доцент кафедры общей и организаци-

онной психологии Института психологии Бело-

русского государственного педагогического уни-

верситета имени Максима Танка 

жизнь, судьбу и соотносить ее с жизнью 

других. Если это удается, то возникают по-

зитивные эмоции, сознание и переживание 

благополучия. В той или иной степени 

субъективное благополучие представлено 

на всех этапах жизненного пути человека, 

поэтому оно не связано с определенным 

возрастным периодом. 

Субъективное благополучие является 

тем психологическим феноменом, который 

олицетворяет естественное стремление че-

ловека к внутреннему равновесию, комфор-

ту, ощущению счастья. Проблема субъек-

тивного благополучия личности приобре-

тает особое значение в связи с социально-

экономическими изменениями, происходя-

mailto:creative.color@inbox.ru
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щими в Республике Беларусь, что говорит 

об актуальности исследования. 

Изучение проблемы субъективного 

благополучия имеет давнюю историю. Ею 

занимались философы, социологи, предста-

вители других наук. В последние десятиле-

тия она все чаще становится предметом ис-

следования психологов. Это вызвано острой 

для психологической практики необходи-

мостью определения основания внутренне-

го равновесия личности, способствующего 

адекватному социальному поведению и са-

мореализации. На протяжении всей истории 

философы считали счастье высшим благом 

и конечной мотивацией человеческих дей-

ствий. Тем не менее на протяжении десяти-

летий психологи в значительной степени 

игнорировали позитивное субъективное 

благополучие, хотя человеческое несчастье 

было глубоко исследовано. В 1973 г. 

Psychological Abstracts International начала 

использовать счастье в качестве индексного 

термина, а в 1974 г. был основан журнал 

Social Indicators Research, в котором боль-

шое количество статей было посвящено 

субъективному благополучию.  

Литература по субъективному благо-

получию посвящена тому, как и почему лю-

ди воспринимают свою жизнь позитивно, 

включая как когнитивные суждения, так и 

аффективные реакции. Как таковой, он ох-

ватывает. В исследованиях использовались 

такие разнообразные термины, как счастье, 

удовлетворенность, моральный дух и пози-

тивный аффект. Проведенный У. Уилсоном 

обзор этой зарождающейся области содер-

жал два общих вывода. 

1. У. Уилсон писал, что те, у кого 

больше всего преимуществ, были самыми 

счастливыми: «Счастливый человек появ-

ляется как молодой, здоровый, хорошо об-

разованный, хорошо оплачиваемый, экстра-

вертный, оптимистичный, беззаботный, ре-

лигиозный, женатый человек с высокой са-

мооценкой, высоким моральным духом на 

работе, скромными устремлениями, любого 

пола и широкого спектра интеллекта» [1]. 

2. За два тысячелетия, прошедшие со 

времен греческих философов, был достиг-

нут незначительный теоретический прог-

ресс в понимании счастья. Но со времени 

публикации обзора У. Уилсона увидели 

свет более 1 700 исследований. 

Определения благополучия и счастья 

можно сгруппировать в три категории. 

1. Благополучие определялось внеш-

ними критериями – добродетель или свя-

тость. Оно рассмотрено в различных кон-

цепциях идеального состояния, которые 

господствовали в разных культурах и эпо-

хах. В нормативных определениях счастье 

рассматривается не как субъективное состо-

яние, а, видимо, как обладание каким-то 

желаемым качеством. Такие определения 

являются нормативными, поскольку они оп-

ределяют, что желательно. Таким образом, 

когда Аристотель писал, что эвдемония до-

стигается главным образом путем ведения 

добродетельной жизни, он не имел в виду, 

что добродетель ведет к чувству радости. 

Скорее всего, Аристотель видел в доб-

родетели нормативный стандарт, по кото-

рому можно судить о жизни людей. Следо-

вательно, эвдемония – это не счастье в со-

временном смысле этого слова, а желаемое 

состояние, оцениваемое с точки зрения 

определенной системы ценностей. Критери-

ем счастья такого типа является не субъек-

тивное суждение действующего лица, а 

ценностная работа наблюдателя. 

2. Социологи сосредоточились на во-

просе о том, что заставляет людей оцени-

вать свою жизнь в позитивном ключе [2]. 

Данная категория получила название удо-

влетворенности жизнью и опирается на 

стандарты респондента для определения то-

го, что такое хорошая жизнь. Хотя благопо-

лучие с субъективной точки зрения стало 

популярной идеей в прошлом веке, эту кон-

цепцию можно проследить на протяжении 

нескольких тысячелетий. Например, Марк 

Аврелий писал, что «ни один человек не 

счастлив, кто не сам так думает». Шин и 

Джонсон определили эту форму счастья как 

«глобальную оценку качества жизни чело-

века в соответствии с его собственными 

выбранными критериями». Таким образом, 

счастье – это гармоничное удовлетворение 

своих желаний и целей. 

3. Третье значение счастья наиболее 

близко к тому, как этот термин использует-

ся в повседневном дискурсе: как преоблада-

ние положительного аффекта над отрица-

тельным. Таким образом, это определение 

субъективного благополучия подчеркивает 

приятное эмоциональное переживание. Это 

может означать либо то, что человек испы-
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тывает в основном приятные эмоции в тече-

ние данного периода жизни, либо то, что 

человек предрасположен к таким эмоциям, 

независимо от того, испытывает он их в 

данный момент или нет. Удовлетворен-

ность жизнью и позитивный аффект изуча-

ются исследователями субъективного благо-

получия. То, как эти два компонента соот-

носятся друг с другом, является эмпириче-

ским вопросом, а не вопросом определения. 

Область субъективного благополучия 

имеет три отличительных признака. 

Во-первых, оно субъективно, и, со-

гласно А. Кэмпбеллу, заложено в опыте ин-

дивида. Примечательно, что в определениях 

субъективного благополучия отсутствуют 

необходимые объективные условия – здо-

ровье, комфорт, добродетель, богатство. 

Хотя такие условия рассматриваются как 

потенциально влияющие на субъективное 

благополучие, они не считаются неотъем-

лемой и необходимой его частью [2]. 

Во-вторых, субъективное благополу-

чие включает в себя позитивные показате-

ли. Это не просто отсутствие негативных 

факторов, как для большинства показателей 

психического здоровья. Однако взаимо-

связь между положительными и отрица-

тельными индексами до конца не изучена. 

В-третьих, показатели субъективного 

благополучия обычно включают глобаль-

ную оценку всех аспектов жизни человека. 

Хотя удовлетворенность в отдельной обла-

сти может быть оценена, акцент делается на 

комплексном суждении о жизни человека. 

Благосостояние долгое время счита-

лось ключом к созданию и поддержанию 

здоровых, продуктивных обществ. С этой 

целью во многих странах используются 

объективные показатели благосостояния 

(доход, грамотность и ожидаемая продол-

жительность жизни) наряду субъективными 

(то, как люди воспринимают и переживают 

жизнь). Этот подход к измерению восприя-

тия и жизненного опыта был охарактеризо-

ван как субъективное благополучие. Э. Ди-

нер, один из ведущих исследователей в об-

ласти субъективного благополучия, опреде-

ляет данное состояние как восприятие «че-

ловека, который чувствует и думает, что его 

или ее жизнь желательна, независимо от то-

го, как ее видят другие» [3]. 

Субъективное благополучие пред-

ставляет собой интегральное социально-

психологическое образование. Оно включа-

ет в себя отношение человека к своей жиз-

ни и самому себе. Субъективное благопо-

лучие складывается из когнитивного, эмо-

ционального, конативного компонентов, ха-

рактеризуется субъективностью, позитив-

ностью и глобальностью измерения [4]. 

Чувство относится к эмоционально-

аффективному измерению субъективного 

благополучия, где преобладание положи-

тельных эмоций над отрицательными при-

водит к более высокому уровню субъектив-

ного благополучия. Мышление относится к 

оценочному/когнитивному измерению, где 

оценка жизни людей преимущественно в 

положительном ключе приводит к более 

высокому уровню субъективного благопо-

лучия [5]. 

Многие ученые рядом с понятием 

субъективного благополучия ставят поня-

тие удовлетворенности. В ряде работ оцен-

ка человеком своей жизни и эмоциональное 

отношение к ней определяется термином 

«счастье» [6]. 

Детерминантами субъективного бла-

гополучия выступают своеобразно (порой 

противоречиво) связанные как внешние, так 

и внутренние инстанции личности. Поэтому 

смысложизненные ориентации, представле-

ния о себе в связи с объективными показа-

телями жизнедеятельности и социального 

познания и составляют детерминантный 

комплекс субъективного благополучия. 

В данном исследовании предпринята 

попытка выявить взаимосвязь уровня субъ-

ективного благополучия и соотношения 

ценности и доступности в различных жиз-

ненных сферах. 

Существенным фактором субъектив-

ного благополучия является состояние цен-

ностно-смысловой сферы личности. Имен-

но ценности занимают высший уровень в 

системе регуляции поведения и являются 

ведущим компонентом мотивационной си-

стемы [7; 8]. Важно при этом не только то, 

какие ценности являются приоритетными, 

но в какой мере субъект оценивает их до-

стижимость в данный период времени. 

Так, В. А. Лобова, рассматривая во-

просы удовлетворенности жизнью, отмеча-

ют, что этот показатель не всегда связан с 

успешной карьерой и не на прямую связана 

с благосостоянием. Исследователь отмеча-

ет, что ценности и способы их достижения 
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зависят от возраста, демографических осо-

бенностей, менталитета, климатической зо-

ны и, безусловно, половой принадлежности 

[9]. Потому перечень факторов, влияющих 

на степень удовлетворенностью жизнью, 

очень велик. 

А. В. Кужильная и С. В. Шмачилина-

Цибенко говорят о том, что исследование 

субъективного благополучия непосред-

ственно связано с оценкой удовлетворенно-

сти жизнью как в определенный момент, 

так и в долгосрочной перспективе [10; 11]. 

Субъективное благополучие представляет 

собой комплексный показатель душевного 

состояния человека, его эмоционального 

опыта и оценки своей жизни. Исследования 

показывают, что субъективное благополу-

чие является важным предиктором дли-

тельного здоровья и счастья, а также влияет 

на поведение, выбор и отношения человека. 

В целом субъективное благополучие явля-

ется важным фактором для оценки качества 

жизни индивидуума и общества. Ключевы-

ми показателями удовлетворенности жиз-

нью, по мнению исследователей, являются: 

место, время, накопленные эмоции, опыт и 

физиологические особенности (состояние 

здоровья, пол и возраст). 

X. Цао, С. Ву, Ю. Юань отмечают, 

что субъективное благополучие рассматри-

вается как часть системы, которая включает 

различные факторы, которые делают субъ-

ективное благополучие более устойчивым в 

случаях несоответствия между показателя-

ми значимости и доступности ценности, что 

возможно только в рамках комплексного 

подхода [8]. К. Дас, К. Джонс-Харрелл го-

ворят о том, что проблема удовлетворенно-

сти жизнью и ее влияния на общее здоровье 

и эмоциональное состояние человека явля-

ется ключевой для разработки эффективных 

методов поддержания здоровья и качества 

жизни [12]. Исследование взаимосвязи меж-

ду ценностями и их доступностью в раз-

личных сферах жизни также является важ-

ным, т. к. может помочь лучше понять, ка-

кие факторы влияют на удовлетворенность 

жизнью и стабилизацию физического и 

эмоционального здоровья [13], что может 

привести к созданию благоприятных усло-

вий для развития общества в целом. 

 

 

 

Организация исследования 

Цель проведенного эмпирического 

исследования заключалась в выявлении 

вклада значимости и доступности личност-

ных ценностей в субъективное благополу-

чие (в период поздней взрослости). 

Гипотеза исследования: дисбаланс 

личностных ценностей по значимости и до-

ступности вносит негативный вклад в субъ-

ективное благополучие. 

Выборка исследования: мужчины и 

женщины периода поздней взрослости 

(от 60 до 74 лет) общей численностью 

196 человек. 

Методики исследования: «Шкала удо-

влетворенности жизнью» Э. Динера в адап-

тации Д. А. Леонтьева, E. H. Осина [13]; 

«Уровень соотношения “ценности” и “до-

ступности” в различных жизненных сфе-

рах» Е. Б. Фанталовой. 

Данные подверглись статистической 

обработке посредством программы SPSS 

Statistics v.13 с использованием методов ко-

эффициента корреляции Спирмена. 

 

Результаты исследования 

По результатам исследования 152 ре-

спондента показали высокий уровень субъ-

ективного благополучия. В процентном со-

отношении это 77 % опрошенных. Низкий 

уровень субъективного благополучия выяв-

лен у 44 респондентов (23 %). 

Результаты, полученные у респонден-

тов с высоким уровнем субъективного бла-

гополучия, указывают, что для них в основ-

ном характерно бесконфликтное, спокойное 

состояние, где «желаемое» и «реальное» 

полностью или частично совпадают, гармо-

нично уравновешены во внутреннем мире, 

т. е. это состояние, когда значимые потреб-

ности в основном удовлетворены, а ценно-

сти реализованы. Наиболее ценными сфе-

рами респондентов периода поздней взрос-

лости с высоким уровнем субъективного 

благополучия являются: активная деятель-

ная жизнь, уверенность в себе и счастливой 

семейной жизни. Конфликт зафиксирован 

по сфере «материально обеспеченная 

жизнь», которая недоступна студентам с 

высоким уровнем субъективного благопо-

лучия. Однако эта сфера, видимо, не нару-

шает гармонии и не сказывается на высоких 

оценках собственного благополучия. 
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У респондентов с низким уровнем 

субъективного благополучия доминирую-

щими ценностями являются счастливая се-

мейная жизнь и материальное обеспечение. 

При этом установлен внутренний конфликт 

между ценностью материального благосо-

стояния и его доступностью, а также между 

ценностью счастливой семейной жизни и ее 

доступностью. Это создает состояние, когда 

ценностный объект мало доступен или не-

доступен совсем, «желаемое» не совпадает 

с «реальным». Установлено также, что та-

кие сферы, как интересная работа и творче-

ство, пребывают во внутреннем вакууме и 

не представляют интереса. Остальные сфе-

ры ценностей и их доступности находятся в 

нейтральной зоне. 

Важно обозначить особенности цен-

ностно-смысловой сферы респондентов пе-

риода поздней взрослости, проявившиеся в 

виде внутреннего конфликта и внутреннего 

вакуума. Внутренний конфликт отражает в 

себе соотношение наивысшей ценности для 

личности чего-либо и сложной доступности 

этого так же, как соотношение «Я идеаль-

ного» (что ценно, важно, чего хочется) и 

«Я реального» (что есть в реальности, до-

ступно). Показатель «ценность – доступ-

ность» отражает степень рассогласования в 

мотивационно-личностной сфере, где пока-

затель «доступность», с одной стороны, 

свидетельствует о степени неудовлетворен-

ности текущей жизненной ситуацией, внут-

ренней конфликтности, блокаде основных 

потребностей, а с другой стороны, о внут-

ренней идентичности, уровне самореализа-

ции, интегрированности, гармонии. Глуби-

на «внутреннего конфликта» и «внутренне-

го вакуума» имеет точные качественные и 

количественные показатели. 

На основании полученных результа-

тов были сделаны выводы, подтверждаю-

щие гипотезу исследования о взаимосвязи 

уровня субъективного благополучия и уров-

ня соотношения ценности и доступности в 

различных жизненных сферах. Корреля-

ционный анализ показал взаимосвязь меж-

ду уровнем субъективного благополучия и 

соотношения ценности и доступности 

(r = −0,257 при p = 0,01). Фактором уровня 

субъективного благополучия являются 

не доминирующие ценности, а степень их 

доступности. 

 

Заключение 

Субъективное благополучие – это чув-

ство удовлетворенности жизнью, уровень 

счастья и довольства, которые испытывает 

каждый человек. Оно формируется исходя 

из индивидуальных оценок, взглядов и ожи-

даний. Субъективное благополучие являет-

ся важным показателем качества жизни и 

здоровья человека. Субъективное благопо-

лучие представляет собой интегральное со-

циально-психологическое образование. Оно 

включает в себя отношение человека к сво-

ей жизни и самому себе. Субъективное бла-

гополучие складывается из когнитивного, 

эмоционального, конативного компонентов, 

характеризуется субъективностью, позитив-

ностью и глобальностью измерения. 

Детерминантами субъективного бла-

гополучия выступают своеобразно связан-

ные инстанции личности – как внешние, так 

и внутренние. Поэтому смысложизненные 

ориентации, представления о себе в связи с 

объективными показателями жизнедеятель-

ности и социального познания и составляют 

детерминантный комплекс субъективного 

благополучия. 

Результаты, полученные у респонден-

тов с высоким уровнем субъективного бла-

гополучия, указывают на то, что для них в 

основном характерно бесконфликтное, спо-

койное состояние, где «желаемое» и «ре-

альное» полностью или частично совпада-

ют, т. е. значимые потребности в основном 

удовлетворены, а ценности реализованы. 

У респондентов с низким уровнем субъек-

тивного благополучия установлен внутрен-

ний конфликт между ценностью материаль-

ного благосостояния и его доступностью, а 

также между ценностью счастливой семей-

ной жизни и ее доступностью. Корреляци-

онный анализ показал взаимосвязь уровня 

субъективного благополучия и соотноше-

ния ценности и доступности. 
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ФЕНОМЕН ОСОЗНАННОСТИ 

КАК ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Обсуждается феномен осознанности как форма психотерапевтического вмешательства и пси-

хологический конструкт. Утверждается, что указанное понятие в современной науке в большей степе-

ни разработано в рамках психотерапевтического подхода. Выделены характеристики осознанности 

(мindfulness): временная ориентация сознания на настоящем моменте; способность рефлексировать 

внешний и внутренний жизненный опыт, которая состоит из умения намеренно сосредоточивать со-

знание на настоящем и умения перемещать фокус сознания; способность тормозить процессы перера-

ботки осознаваемого содержания; предметность осознавания; дезавтоматизация, или объективация; 

безоценочность и принятие того, что происходит здесь и сейчас; процессуальность осознания; откры-

тость новому опыту; децентрация, или когнитивная гибкость. Указанные характеристики свидетель-

ствуют о важности изучения осознанности в психологии развития на этапе становления данной мета-

когнитивной регуляторной способности в онтогенезе. 

Ключевые слова: безоценочное осознавание, внимание, концепция mindfulness, сознание, феномен 

осознанности, психологическая внимательность. 

 

The Phenomenon of Mindfulness as a Subject of Psychological Research 

 
The phenomenon of mindfulness as a form of psychotherapeutic intervention and a psychological con-

struct is discussed in the article. This phenomenon in modern science has been developed to a greater extent 

within the framework of psychotherapeutic approach. The following characteristics of mindfulness have been 

identified: temporal orientation of consciousness on the present moment; the ability to reflex external and inter-

nal life experience, which consists of the ability to intentionally focus consciousness on the present and the abil-

ity to move the focus of consciousness; the ability to inhibit the processes of processing the perceived content; 

objectivity of awareness; deautomatization or objectification; non-evaluation and acceptance of what is happen-

ing here and now; processuality of awareness; openness to new experience; decentration or cognitive dichoto-

my; and the ability to be aware of what is happening here and now. These characteristics indicate the im-

portance of studying mindfulness in the psychology of development, at the stage of formation of this metacogni-

tive regulatory ability in ontogenesis. 

Key words: non-judgmental awareness, attention, concept mindfulness, consciousness, phenomenon 

of awareness, psychological mindfulness. 

 

Введение 

В конце ХХ – начале XXI в. в зару-

бежной науке и практике, а в последние де-

сятилетия и в русскоязычной психологии 

получил широкое распространение фено-

мен «майндфулнесс» (мindfulness), что в пе-

реводе на русский язык чаще обозначается 

как «осознанность». Некоторые ученые 

(О. В. Митина, Д. А. Леонтьев, Л. А. Алек-

___________________ 
Научный руководитель – Ирина Евгеньевна Ва-

литова, доктор психологических наук, профес-

сор, профессор кафедры социальной педагогики 

и психологии Брестского государственного уни-

верситета имени А. С. Пушкина 

сандрова, В. Ю. Костенко, Н. В. Кошелева) 

отмечают, что данный вариант перевода че-

ресчур упрощенный, т. к. содержание ука-

занного феномена не в полной мере соотно-

сится с житейским или общепсихологиче-

ским понятием осознанности [1]. Вместе с 

тем этот перевод уже достаточно прочно 

укоренился в русскоязычном научном со-

обществе. При этом Д. Г. Дьяков, А. И. Сло-

нова уточняют, что т. к. в русском языке 

нет достаточно точного и общепринятого 

перевода рассматриваемого нами понятия, 

то наиболее корректным, на их взгляд, 

представляется использование англоязыч-
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ного термина «мindfulness» в русскоязыч-

ном звучании [2]. 

Изучение феномена осознанности, по 

утверждению Е. П. Белинской, М. Р. Джу-

раевой, Д. Г. Дьякова, С. А. Замалиевой, 

О. Д. Пуговкиной, З. Н. Шильниковой, 

О. С. Прилепских, И. И. Кобзаревой и др., 

вносит существенный вклад в современную 

психологическую науку и практику, т. к. 

метакогнитивная способность человека к 

осознанию различных аспектов своей жиз-

недеятельности не только является мощным 

фактором трансформации личности, что 

приводит к личностному росту, повышению 

психологического благополучия и улучше-

нию качества жизни, но и увеличивает эф-

фективность оказания людям, находящимся 

в трудной жизненной ситуации, психологи-

ческой помощи [2–6]. 

Анализ работ русскоязычных и зару-

бежных авторов показал, что концепция 

осознанности на современном этапе разви-

тия науки является одной из центральных 

проблем психологии. Так, в базе Scopus 

можно встретить более 10 тыс. работ, в ко-

торых «mindfulness» упоминается как клю-

чевое слово. В разных психологических 

школах и направлениях изучены различные 

аспекты осознанности. Вместе с тем в науке 

недостаточно исследований, посвященных 

изучению развития указанной способности 

в онтогенезе. Цель данной статьи – опреде-

лить теоретические основания для исследо-

вания феномена осознанности в психологии 

развития. 

 

Основная часть 

Многие философские, духовные и 

психологические традиции подчеркивают 

важность качества сознания для поддержа-

ния и улучшения эффективности жизни че-

ловека. Неслучайно психология как наука 

начала свое существование именно с изуче-

ния сознания в рамках интроспективной 

психологии [7]. Со времен В. Вундта как в 

зарубежной, так и в русскоязычной психо-

логии неоднократно предпринимались по-

пытки выделить значимые свойства и со-

стояния сознания, описать его структуру и 

механизмы функционирования (В. Джеймс, 

Э. Титченер, Б. Г. Ананьев, Л. С. Выгот-

ский, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, 

В. П. Зинченко, Б. Ф. Ломов, Л. М. Веккер). 

И на современном этапе развития науки со-

знание и его качественные характеристики 

в силу своей идеальной, трудно измеряемой 

природы стоят в ряду сложных научных 

проблем. 

Неслучайно понятие «сознание» мно-

гозначно. Еще в начале ХХ в. А. Бэн отме-

тил, что данный термин является одним из 

самых запутанных слов в человеческом сло-

варе [8]. Вместе с тем явления сознания и 

сознательная деятельность в психологии со 

времен З. Фрейда противопоставляются 

бессознательной активности человека [9]. 

Действительно, далеко не всякая психиче-

ская активность контролируется нашим со-

знанием и, следовательно, осознается. 

А. Г. Чеснокова осознанность рассма-

тривает не только как особую форму, но и 

как особое качество психики, обеспечива-

ющее работу механизмов нашего сознания 

[10]. При этом наблюдается интересный 

факт: процессуальные характеристики со-

знательной деятельности, обеспечивающей 

получение какого-то осознаваемого психи-

ческого продукта, по замечанию А. Ю. Ага-

фонова, зачастую нами не осознаются. Ука-

занный автор отмечает, что отождествление 

сознательного и осознаваемого является 

препятствием при анализе логики работы 

механизмов сознания, так как предполагает, 

что сфера сознания не может включать в 

себя неосознаваемые явления [11]. 

В настоящее время в рамках изучения 

сознания наблюдается возрастание интереса 

к феномену осознанности, который, как мы 

отмечали выше, уже прочно вошел в совре-

менный лексикон как «mindfulness». Кон-

цепция mindfulness уходит корнями в буд-

дийскую и другие современные традиции, 

где активно культивируются сознательное 

внимание и осознанность. С одной стороны, 

осознанность рассматривается как психоло-

гическое явление, а с другой – как форма 

психотерапевтической интервенции в виде 

разнообразных методик саморегуляции в 

целях профилактики и коррекции различ-

ных форм психической патологии. 

J. Kabat-Zinn, американский ученый в 

области медицины, был одним из первых 

специалистов, обратившихся в 1970-х гг. к 

научному изучению Мindfulness. Он адап-

тировал буддистские практики вниматель-

ности к менталитету людей западного типа, 

опираясь на системный подход, и использо-

вал полученные знания при лечении психи-
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ческих расстройств. J. Kabat-Zinn трактует 

термин Мindfulness как осознавание, возни-

кающее при целенаправленном внимании 

на настоящем моменте разворачивающегося 

опыта, характеризующееся безоценочным, 

непредвзятым характером. Это качество со-

знания позволяет человеку открыто и без 

применения психологических защит осо-

знавать, что происходит на самом деле [14]. 

S. R. Bishop, M. Lau, S. Shapiro, 

L. Carlson, N. D. Anderson, J. Carmody, 

Z. V. Segal, S. Abbey, M. Speca также опре-

деляют Мindfulness как саморегулирование 

нашего внимания с целью направления его 

на текущие впечатления для усиления рас-

познавания психических событий, происхо-

дящих в данный момент. При этом указан-

ные авторы подчеркивают, что такого рода 

вниманию присущи следующие качества: 

любопытство, открытость, принятие [15]. 

В более широком смысле S. Keng, M. Smo-

ski, C. Robins определяют феномен осо-

знанности как умение предметно, детально 

и при этом безоценочно рефлексировать 

свой жизненный опыт (все разнообразие и 

полноту содержания событий, происходя-

щих на нашем жизненном пути) и одновре-

менно ясное понимание того, что субъек-

тивно переживаемые нами ощущения явля-

ются лишь внутренней репрезентацией жиз-

ненного опыта, неким субъективным слеп-

ком с реальности, а не самой объективной 

реальностью [16]. Исходя из этого О. Д. Пу-

говкина утверждает, что в современной за-

рубежной психологии принято разделять 

два термина: осознанность (англ. awareness) 

и внимательность (англ. mindfulness). 

Под осознанностью понимается спо-

собность произвольно сосредоточивать вни-

мание на текущих событиях и ощущениях, 

произвольно переключать внимание с од-

них аспектов на другие, ощущая при этом 

подконтрольность процесса сосредоточения. 

Внимательность представляет собой спо-

собность безоценочно, предметно и букваль-

но осознавать все происходящее [12, с. 19]. 

S. R. Bishop и другие выделяют два 

компонента осознанности: саморегулирова-

ние внимания и ориентацию на текущий 

опыт. Саморегулирование внимания пред-

ставляет собой способность фокусировать и 

удерживать внимание на непосредственном 

впечатлении, что обеспечивает непрерыв-

ность отслеживания различных ощущений, 

переживаний и мыслей без концептуализа-

ции воспринимаемого опыта. Подобная не-

прерывность достигается в том случае, если 

фокус внимания не стимулирует человека к 

размышлениям, не вовлекает в мысленные 

потоки, которые по ассоциации связывают 

с прошлым опытом, поиском возможных 

причин происходящего. Следовательно, са-

морегулирование внимания состоит из мо-

ниторинга (непрерывное внимание, пере-

ключаемость внимания) и контроля (тормо-

жение процессов переработки). В состоянии 

«mindfulness» достигается такое качество 

внимания, при котором наши ощущения, 

мысли, эмоции, – отмечают авторы, – от-

слеживаются в уме без сверхидентифика-

ции с ними, без фильтрации через ожида-

ния, желания и убеждения. Второй компо-

нент осознанности – ориентация на теку-

щий опыт – обеспечивает поддержание лю-

бопытствующей позиции, открытость но-

вым впечатлениям [15]. 

K. W. Brown и R. M. Ryan, подчерки-

вая временную ориентацию mindfulness на 

настоящем моменте с его принятием, даже 

вводят в оборот термин «присутствующее 

настоящее» [17]. Если же у человека возни-

кают негативные мысли и чувства, то, по 

мнению исследователей, принятие изменяет 

субъективную значимость сложившейся си-

туации, и вследствие этого проблемы и не-

приятности переживаются менее травма-

тично. 

Как считает немецкий психотерапевт 

В. Нойфельд, mіndfulness наиболее кор-

ректно обозначать термином «безоценочное 

осознавание». Описывая практику безоце-

ночного осознавания, он соглашается с за-

явленными выше идеями: направляя внима-

ние на настоящий момент, человек получа-

ет возможность воспринимать не только то, 

что происходит во внешнем мире, но и то, 

что отражается в его внутреннем состоянии, 

стремясь при этом к безоценочности и при-

нятию. Человек может созерцать внутрен-

ние процессы в роли доброжелательного и 

любопытного наблюдателя, но не отожде-

ствлять себя с данными процессами и не да-

вать им себя поглотить. Поэтому и негатив-

ные ощущения, чувства, мысли следует на-

блюдать с принятием, не критикуя себя за 

них и не пытаться их подавлять. Человек 

может направлять внимание на непосредст-

венное восприятие через пять органов 
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чувств, созерцая ощущения, мысли и чув-

ства в их текучести, поточности сознания. 

При этом следует учиться сознательно про-

тивостоять желанию оценивать, критико-

вать, выстраивать причинно-следственные 

связи, планировать и т. д. Важно развивать 

в себе способность принимать то, что про-

исходит здесь и сейчас, как нечто ценное и 

преходящее. В практике mіndfulness не пре-

следуется никакая цель, а воспринимается 

сам процесс безоценочного осознавания [13]. 

Подобное осознание и принятие про-

исходящего возможно в том случае, когда 

человек занимает метакогнитивную, наблю-

дающую позицию по отношению как к сво-

ему жизненному опыту, так и к его осмыс-

лению, что в психологии принято обозна-

чать децентрацией или когнитивной гибко-

стью. При данном подходе возникающие 

мысли воспринимаются лишь как несуще-

ственные, субъективные ментальные обра-

зы, а не как точное воспроизведение дей-

ствительности. Такое отношение к мыслям 

как просто к мыслям, а не как к онтологи-

ческому отражению реальности, по убежде-

нию исследователей, позволяет более эф-

фективно справляться с негативными пере-

живаниями [18]. 

Для лучшего понимания mindfulness 

K. W. Brown и R. M. Ryan характеризуют 

данный феномен, рассматривая противопо-

ложное состояние – mindlessness (недоста-

ток или ограничение восприятия/сознания), 

находясь в котором человек фокусируется 

на каком-либо травмирующем объекте. Все 

остальное содержание его жизни, происхо-

дящее в данный момент, попадает на пери-

ферию сознания и, соответственно, кажется 

незначительным. В состоянии mindlessness 

человек, погруженный в прошлое, размыш-

ляет о проблемах, фантазирует, тревожится 

о возможном будущем, а в настоящем дей-

ствует «на автомате» [17]. Сознание не кон-

центрируется на настоящем, и человек, по 

мнению S. R. Bishop и других, застревает в 

навязчивых мыслях по поводу прошлого 

или будущего в контексте травмы. Инди-

вид, погруженный в обдумывание кризис-

ных событий, проблем и переживаний, с 

ними связанных, характеризуется опреде-

ленной «тоннельностью» сознания, зачас-

тую обнаруживающейся при депрессиях, 

суицидальных мыслях, обсессивных рас-

стройствах и других психических наруше-

ниях [15]. E. Langer, рассматривая Мindful-

ness как состояние познавательной актив-

ности, в котором человек целенаправленно 

конструирует свою среду, сознательно уп-

равляя ее признаками, отмечает, что в про-

тивоположном Мindlessness состоянии ин-

дивид сталкивается с уже построенной сре-

дой, автоматически перерабатывая ключе-

вую информацию о ней [19]. 

В противоположность mindlessness, 

полнота осознанности свидетельствует, по 

утверждению специалистов, о психологиче-

ском благополучии и в целом удовлетво-

ренности жизнью [15; 17; 19]. Поэтому 

практика Мindlessness применяется в тера-

пии маниакально-депрессивных состояний, 

снижении личностной тревожности и не-

адаптивных реакций на стресс в професси-

ональных и других жизненных ситуациях, 

для уменьшения хронических болей, а так-

же для повышения физической, психиче-

ской выносливости и иммунитета, для ук-

репления психологического здоровья и уси-

ления субъективного ощущения благополу-

чия, при нарушениях пищевого поведения, 

синдроме хронической усталости и т. д. Эф-

фективность этого подхода подтверждена 

во многих исследованиях, т. к. практика 

безоценочного осознавания предоставляет 

возможность сознательно пережить, а не 

вытеснять, подавлять негативные мысли и 

чувства. И если в случае подавления или 

неосознаваемого «прокручивания» непри-

ятных мыслей, переживаний они склонны 

консервироваться, то, применяя Мindless-

ness, как отмечают В. Нойфельд, S. R. Bi-

shop, K. W. Brown, C. Burke, J. Kabat-Zinn, 

S. Keng, R. M. Ryan, M. Smoski, C. Robins, 

человек убеждается в их изменяемости, не-

гативные чувства воспринимаются как ме-

нее опасные, и таким образом возрастает го-

товность их сознательно проживать [13–17]. 

Доминирующие психотерапевтические 

подходы на основе осознанности включают 

MBSR (снижение стресса на основе осо-

знанности), MBCT (когнитивная терапия на 

основе осознанности), DBT (диалектиче-

ская поведенческая терапия) и ACT (тера-

пия принятия и ответственности) и др. [20]. 

В литературе по проблеме исследования 

описаны также вариации этих подходов, 

включая интеграцию тренировки осознан-

ности в индивидуальную психотерапию с 

разных точек зрения. При этом эффектив-
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ность методов психотерапевтической ин-

тервенции на основе осознанности, которые 

поощряют непредвзятое принятие опыта, 

получает все большее эмпирическое под-

тверждение. 

Практика осознанности, по данным 

исследований зарубежных и русскоязычных 

ученых, также может оказывать позитивное 

влияние на развитие когнитивной сферы, 

что, по сути, является вторичным эффек-

том. Так, белорусскими учеными Д. Г. Дья-

ковым и А. И. Слоновой проведен генетико-

моделирующий эксперимент, направлен-

ный на определение краткосрочной эффек-

тивности программы MBCT, которая вхо-

дит в «третью волну» когнитивно-поведен-

ческой терапии. Эмпирически выявлено, 

что операционализирующая технологию 

Мindlessness программа MBCT оказала по-

ложительное влияние на показатели точно-

сти и эффективности внимания, а также 

кратковременной памяти у юношей и де-

вушек, участвующих в данном исследо-

вании [2]. 

Таким образом, осознанность (Мind-

lessness) является качественной характери-

стикой сознания, метакогнитивной способ-

ностью, а также ключевым механизмом 

личностного развития, психического и пси-

хологического благополучия, позволяюще-

го людям избегать жизни «на автомате», 

целенаправленно погружаясь в восприятие 

реальности. 

 

Заключение 

Подытоживая вышесказанное, мы мо-

жем утверждать, что в зарубежной, а в на-

стоящее время и в русскоязычной психоло-

гии отмечается рост интереса к изучению 

концепции Мindlessness (осознанности). 

При этом феномен осознанности в совре-

менной психологической науке является в 

большей степени разработанным в рамках 

психотерапевтического подхода как форма 

психотерапевтического вмешательства, ос-

таваясь при этом психологическим конст-

руктом, являющимся одной из центральных 

проблем психологии сознания. 

Изучив различные литературные ис-

точники по заявленной теме, мы выяснили, 

что осознанность (либо психологическая 

внимательность, безоценочное осознавание – 

Мindlessness) рассматривается как метаког-

нитивная регуляторная способность челове-

ка предметно, детально, безоценочно реф-

лексировать свой текущий жизненный опыт 

и одновременно ясное понимание того, что 

субъективно переживаемое является лишь 

внутренней репрезентацией реальности, 

ощущая при этом подконтрольность про-

цесса сосредоточения и управляемость им. 

Можно выделить ряд важных харак-

теристик осознанности как психологиче-

ского конструкта: временная ориентация 

сознания на настоящем моменте; способ-

ность рефлексировать внешний и внутрен-

ний жизненный опыт, которая состоит из 

умения намеренно сосредоточивать (фоку-

сировать) сознание на настоящем и умения 

перемещать фокус сознания; способность 

контролировать, тормозить процессы пере-

работки осознаваемого жизненного опыта; 

предметность осознавания; дезавтоматиза-

ция или объективация; безоценочность и 

принятие того, что происходит здесь и сей-

час; процессуальный характер или потоко-

вость осознания; открытость новому опыту; 

децентрация или когнитивная гибкость, ха-

рактеризующая наблюдающую позицию по 

отношению как к своему жизненному опы-

ту, так и к его осмыслению. Благодаря этим 

характеристикам осознанность является 

мощным фактором трансформации лично-

сти, что приводит к личностному росту. 

Вместе с тем в современной науке не 

рассматривается значение осознанности в 

процессе личностного развития в онтогене-

зе. В частности, в период юности перед мо-

лодыми людьми, стоящими на пороге 

взрослой жизни, стоит важная задача поис-

ка своего места во взрослом мире – само-

определения. Личностное самоопределе-

ние означает не только понимание самого 

себя, своих возможностей, желаний и на-

мерений, но и осознание своего места в со-

циуме и своего жизненного предназначения. 

Все вышеизложенное свидетельству-

ет о высоком потенциале концепции осо-

знанности не только в клинической психо-

логии, психотерапии, нейронауках, но и в 

психологии развития, т. к. открытыми оста-

ются вопросы, затрагивающие становление 

указанной метакогнитивной регуляторной 

способности в онтогенезе. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ 

И ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ: 

ПЕРЕКРЕСТНО-ЛОНГИТЮДНОЕ СТРУКТУРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 
Исследование посвящено изучению влияния показателей социокультурной адаптации на психиче-

ское здоровье китайских студентов в разные периоды обучения. Использовались «Шкала социокультур-

ной адаптации» (Revised Sociocultural Adaptation Scale), «Шкала самооценки симптомов – 54» (Symptom 

Checklist – 54). В исследовании приняли участие 198 китайских студентов, обучающихся в высших учеб-

ных заведениях Республики Беларусь. Было установлено, что показатели социокультурной адаптации 

и психического здоровья во все периоды обучения имели отрицательную корреляцию: чем лучше 

социокультурная адаптация, тем лучше психическое здоровье. Социокультурная адаптация может 

значительно негативно предсказать психическое здоровье следующего года. 

Ключевые слова: социокультурная адаптация, психическое здоровье, перекрестно-лонгитюдное 

моделирование. 

 

Sociocultural Adaptation and Mental Health of Chinese Students: 

Cross-Lag Longitudinal Structural Modeling 

 
The study is devoted to the study of the relationship between indicators of socio-cultural adaptation and 

mental health of Chinese students in different periods of study. The «Scale of socio-cultural Adaptation» (Re-

vised Socio-Cultural Adaptation Scale) «Scale of self-assessment of symptoms – 54» (Symptom Checklist – 54) 

was used. The study involved 198 Chinese students studying at higher educational institutions of the Republic of 

Belarus. It was found that the indicators of sociocultural adaptation and mental health in all periods of study 

had a negative correlation, the better sociocultural adaptation, the better mental health. Sociocultural adapta-

tion could significantly negatively predict mental-health in the following year. 

Key words: sociocultural adaptation, mental health, cross-lag analysis. 

 

Введение 

В ситуации, когда индивид находится 

в стране с незнакомой культурой, новая 

среда вызывает стресс, который, в свою 

очередь, может привести к физической дис-

функции, что можно признать нормальной 

реакцией. Психологическое состояние чело-

века влияет на физическое состояние, кото-

рое, в свою очередь, усиливает такие неже-

лательные эмоциональные состояния, как 

тревога, депрессия и беспокойство. Куль-

турные потрясения также влияют на физи-

ческое состояние человека, например, мо-

гут появиться различные физические симп-

___________________ 
Научный руководитель – Игорь Александрович 

Фурманов, доктор психологических наук, про-

фессор, заведующий кафедрой социальной и ор-

ганизационной психологии Белорусского госу-

дарственного университета 

томы, такие как болезненные ощущения и 

телесный дискомфорт, а также снижение 

функции иммунной системы организма. 

Также могут возникать некоторые физиче-

ские и психологические заболевания [1]. 

В частности, Ц. Чжун [2] обнаружил, что 

социокультурная адаптация иностранных 

студентов имеет значительную корреляцию 

с психическим здоровьем. В его исследова-

ниях социокультурная адаптация объясняет 

49,1 % дисперсии в общем объеме влияния 

на психическое здоровье. 

К. Уорд и Э. Кеннеди [3] провели се-

рию лонгитюдных исследований адаптации 

иностранных студентов. Первое исследова-

ние проводилось в группе малайзийских и 

сингапурских студентов, которые сначала 

проходили тестирование в течение месяца 

после прибытия в Новую Зеландию, а затем 

повторно – через 6 и 12 месяцев. Динамика 

mailto:cytao1975@gmail.com
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показателей психологической адаптации 

описывалась U-образной кривой. Напри-

мер, показатели общего уровеня депрессии 

были значительно выше после первого ме-

сяца и первого года обучения, чем в проме-

жуточный шестимесячный период. Лонги-

тюдные исследования, в которых изучалось 

благополучие иностранных студентов до и 

после отъезда из своей страны, также подт-

вердили относительно высокий уровень 

психологического дистресса в первые меся-

цы пребывания в другой стране. 

X. Чжэн и Дж. Берри [4] изучили ряда 

потенциальных стрессовых факторов у ки-

тайцев, временно проживающих в Канаде, 

китайских иммигрантов в Канаду, китайско-

канадских студентов и коренных канадцев. 

Временно проживающие китайцы, как пра-

вило, считали язык и общение, дискрими-

нацию, тоску по дому и одиночество более 

проблематичными, чем китайско-канадские 

студенты и канадские студенты. В течение 

первых четырех месяцев после прибытия у 

временно проживающих студентов наблю-

дался значительно более высокий уровень 

психологических симптомов, чем до отъез-

да из Китайской Народной Республики. 

Студенты с высоким адаптационным 

уровнем отличаются более высоким качест-

вом внешней и внутренней культуры, толе-

рантным отношением к различным этниче-

ским группам; такие студенты неконф-

ликтны, обладают высокой эмоциональной 

устойчивостью, у них наблюдается домини-

рование социальных мотивов, высокая со-

циальная активность, низкие показатели 

тревожности. Для активно адаптирующихся 

иностранных студентов характерно частич-

ное осознание себя членом новой социо-

культурной среды. Им свойствен нормаль-

ный уровень адаптации в социуме, развитое 

толерантное отношение к иным этническим 

группам, невысокий уровень конфликтно-

сти в отношениях с людьми. У иностран-

ных студентов наблюдается достаточно вы-

сокий уровень принятия новой среды, ус-

тойчивое ценностное отношение к социаль-

но значимой деятельности. Характеристи-

ками пассивно адаптирующихся иностран-

ных студентов являются стремление к мак-

симальному сохранению прежнего образа 

жизни, высокий уровень тревожности, зам-

кнутость, низкая социальная ответствен-

ность, тенденция «уходить от проблем». 

Дезадаптированные иностранные студенты 

мало приспособлены к новой для них со-

циокультурной среде, у них наблюдается 

отсутствие социальной ответственности, 

выраженная тенденция к девиантному пове-

дению. Такие студенты необщительны, кон-

сервативны, не склонны прислушиваться к 

чужому мнению, отличаются эмоциональ-

ной неустойчивостью, испытывают трудно-

сти при установлении контактов [5]. 

Безусловно, существуют убедитель-

ные доказательства, подтверждающие связь 

между социокультурной и психологической 

адаптацией у китайских переселенцев и им-

мигрантов. К. Ван и Б. Маллинкродт [6] 

указали на умеренную корреляцию между 

проблемами социокультурной адаптации и 

психологическими симптомами в выборке 

китайских иностранных студентов в США, 

а Х. Спенсер-Оати и З. Сюн [7] отметили 

сильную корреляцию между социальными 

трудностями и депрессией у китайских сту-

дентов, обучающихся в британском универ-

ситете. К. Уорд и Э. Кеннеди [8] выявили 

низкую, но значимую корреляцию между 

проблемами социокультурной адаптации и 

депрессией у жителей Гонконга и материко-

вого Китая, проживающих в Сингапуре, а 

также несколько более сильную связь у ки-

тайских и малайзийских студентов, обучаю-

щихся в Сингапуре, сингапурцев, обучаю-

щихся в США, сингапурских и малайзий-

ских студентов, обучающихся в Новой Зе-

ландии, и сингапурских студентов, обучаю-

щихся в других странах. К. Уорд и Э. Кен-

неди предположили, что взаимосвязь между 

социокультурной и психологической адап-

тацией может быть интерпретирована как 

показатель интеграции и участия соотечест-

венников и мигрантов в жизни общества 

в целом. 

Л. Уилтон и М. Константин [9] обна-

ружили, что чем дольше человек живет за 

границей, тем лучше процесс адаптации к 

новой среде, и чем дольше иностранные 

студенты в Азии и Латинской Америке ос-

таются в Соединенных Штатах, тем ниже 

уровень психологического беспокойства. 

Вместе с тем остается за рамками психоло-

гических исследований проблема влияния 

степени социокультурной адаптации иност-

ранных студентов на уровень их психичес-

кого здоровья в целом. 
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Для данного исследования было сде-

лано предположение, что с увеличением 

времени обучения за рубежом социокуль-

турная адаптация влияет на психическое 

здоровье китайских студентов. Показатели 

социокультурной адаптации имеют ста-

бильную взаимосвязь с показателями пси-

хического здоровья на протяжении всего 

периода их обучения. 

Поэтому представлена теоретическая 

перекрестно-лонгитюдная модель с двумя 

переменными: социокультурная адаптация 

(СА – независимая переменная) и психиче-

ское здоровье (ПЗ – зависимая переменная), 

измеренные в три момента времени (T1 – 

после четырех месяцев пребывания, T2 – 

после 16-ти месяцев пребывания и T3 – 

после 28-ми месяцев пребывания). Таким 

образом, измерение шести независимых 

(СА1, СА2, СА3) и зависимых (ПЗ1, ПЗ2, 

ПЗ3) переменных, позволяет вычислить 11 

корреляций: четыре ауторегрессивные кор-

реляции (СА1 → СА2, СА2 → СА3, ПЗ1 → 

ПЗ2, ПЗ2 → ПЗ3), четыре перекрестно-

лонгитюдные корреляции (СА1 → ПЗ2, 

СА2 → ПЗ3, ПЗ1 → СА2 и ПЗ2 → СА3) и 

три одновременные корреляции (СА1 и 

СА1, СА2 и ПЗ2, СА3 и ПЗ3). Ауторегрес-

сивные связи отражают стабильность кон-

структа во времени. Эти связи основаны на 

последовательных измерениях одной и той 

же переменной. Перекрестно-лонгитюдные 

связи показывают, насколько вариация 

предшествующих измерений одной пере-

менной (СА1 или ПЗ1) объясняет вариацию 

последующих измерений другой перемен-

ной (СА2 или ПЗ2). Соответственно, значи-

мые СА1 → ПЗ2, СА2 → ПЗ3 и ПЗ1 → 

СА2, ПЗ2 → СА3 означали бы, что связь 

между переменными СА и ПЗ реципрокная, 

т. е. каждая из них оказывает влияние на 

другую с течением времени. Однако если 

СА1 → ПЗ2 и СА2 → ПЗ3 являются значи-

мыми, то это может означать, что CA в пер-

вом срезе связана со значениями ПЗ во вто-

ром срезе, но ПЗ в первом срезе не связана 

с СА во втором срезе (и наоборот, если 

только ПЗ1 → СА2, ПЗ2 → СА3 были зна-

чимыми). Если СА1 → ПЗ2, СА2 → ПЗ3 и 

ПЗ1 → СА2, ПЗ2 → СА3 не значимы, то это 

означает, что ни одна из переменных не 

объясняет последующие измерения другой 

переменной. 

Оценка перекрестно-лонгитюдных свя-

зей в модели осуществляется с учетом 

ауторегрессивных и одновременных связей. 

Одновременные корреляции оценивают об-

щую вариацию переменных внутри каждого 

среза, учет этих связей позволяет исклю-

чить систематическую связь за счет ненаб-

людаемых, но стабильных переменных. 

Таким образом, исходя из возможных 

корреляционных связей между переменны-

ми в разные моменты времени можно пред-

положить существование четырех моделей 

влияния социокультурной адаптации на 

психическое здоровье китайских студентов. 

Первая модель предполагает наличие 

связи между социокультурной адаптацией и 

психическим здоровьем внутри каждого 

временного среза измерений (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Первая модель 

 

Вторая модель предполагает, что по-

казатели социокультурной адаптации на 

предыдущем временном срезе измерений 

предсказывают психическое здоровье на 

последующем временном срезе измерений, 

но показатели психического здоровья на 

предыдущем временном срезе измерений не 

предсказывают социокультурную адапта-

цию на последующем временном срезе из-

мерений (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Вторая модель 
 

Третья модель предполагает, что по-

казатели психического здоровья на преды-

дущем временном срезе измерений пред-

сказывают социокультурную адаптацию на 

последующем временном срезе измерений, 

но показатели социокультурной адаптации 

на предыдущем временном срезе измерений 

не предсказывают психическое здоровье на 

последующем временном срезе измерений 

(рисунок 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3 – Третья модель 

 

Четвертая модель предполагает, что 

показатели социокультурной адаптации и 

психического здоровья связаны перекрестно-

лонгитюдными связями. Эта модель 

представляет собой комбинацию второй и 

третьей модели (рисунок 4). С одной 

стороны, показатели социокультурной 

адаптации на предыдущем временном срезе 

измерений предсказывают психическое 

здоровье на последующем временном срезе 

измерений. С другой стороны, показатели 

психического здоровья на предыдущем 

временном срезе измерений предсказывают 

социокультурную адаптацию на последую-

щем временном срезе измерений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 4 – Четвертая модель 

 

Материалы и методы исследования 

В исследовании использовался китай-

ский вариант «Шкалы социокультурной 

адаптации» [10] (Revised Sociocultural Adap-

tation Scale, SCAS-R) [11], который состоит 

из 21 утверждения, оценивающего пять из-

мерений (межличностное общение; личные 

интересы и общественная деятельность; 

адаптация к окружающей среде; знание язы-

ка) по пятибалльной шкале Ликерта (1–5). 

«Шкала самооценки симптомов» (Symptom 

Checklist-54, SCL-54) [12] состоит из 54 ут-

верждений, оценивающих десять измерений 

(соматизация, обсессивно-компульсивные 

расстройства, межличностная сензитив-

ность, депрессия, тревожность, враждеб-

ность, фобическая тревожность, параной-

яльные симптомы, психотизм, дополни-

тельные вопросы) по пятибалльной шкале 

Ликерта (0–4). Высокие показатели по шка-

лам свидетельствуют о наличии нарушений 

психического здоровья. 
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В исследовании приняли участие ки-

тайские студенты (107 мужчин и 91 женщи-

на), обучающиеся в высших учебных заве-

дениях Республики Беларусь. Лонгитюдные 

измерения производились в течение трех 

лет: первое измерение в январе 2019 г. пос-

ле четырех месяцев пребывания в стране 

(Т1), второе измерение – в январе 2020 г. 

(Т2), третье измерение – в январе 2021 г. (Т3). 

Обработка данных осуществлялась с 

помощью SPSS 26.0 и AMOS 26.0. Для ус-

тановления взаимосвязей использовался 

корреляционный анализ Пирсона и про-

цедуры перекрестно-лонгитюдного (crosslag) 

структурного моделирования. 

 

Результаты и их обсуждение 

Взаимосвязь социокультурной адап-

тации и психического здоровья китай-

ских студентов. Анализ взаимосвязей по-

казателей социокультурной адаптации и 

психического здоровья китайских студен-

тов позволил установить, что показатели 

социокультурной адаптации в различные 

периоды обучения (T1, T2 и T3) имеют 

значимую корреляцию друг с другом (таб-

лица 1). Показатели психического здоровья 

также связаны между собой. Полученные 

данные, вероятно, могут свидетельствовать 

о том, что социокультурная адаптация и со-

стояние психического здоровья китайских 

студентов с увеличением времени пребыва-

ния улучшаются. 

Следует отметить, что отрицательная 

взаимосвязь между показателями социо-

культурной адаптации и психического здо-

ровья отличается стабильностью. Однако 

обращает внимание на себя факт постепен-

ного увеличения отрицательных коэффици-

ентов корреляции во временных интервалах 

от Т1 к Т3 (от −0,31 до −0,39). Полученные 

данные позволяют сделать предположение, 

что чем лучше социокультурная адаптация, 

тем меньше у китайских студентов проблем 

с психологическим состоянием. 

Полученные результаты исследова-

ния согласуются с данными Юэфана Чжао 

и коллег [13], в которых доказывается взаи-

мосвязь между социокультурной адаптаци-

ей и психологической адаптацией. Анало-

гичным образом исследования В. Руджип-

рака [14] показали, что адаптация иностран-

ных студентов значительно коррелирует с 

системой образования, условиями прожива-

ния и физическим здоровьем, а также с пси-

хическим здоровьем. Однако корреляции не 

дают полной информации о причинно-

следственных связях между социокультур-

ной адаптацией и психическим здоровьем. 

Данная проблема требует дальнейшего 

изучения. 

 

Таблица 1 – Взаимосвязь показателей cоциокультурной адаптации и психического здоровья 
№ Показатели 1 2 3 4 5 6 

1. Социокультурная адаптация T1 1      

2. Социокультурная адаптация T2 0,55** 1     

3. Социокультурная адаптация T3 0,37** 0,58** 1    

4. Психическое здоровье T1 −0,31** −0,16** −0,14 1   

5. Психическое здоровье T2 −0,44** −0,34** −0,22** 0,81** 1  

6. Психическое здоровье T3 −0,29** −0,45** −0,39** 0,53** 0,65** 1 
 

Примечание – Значимость корреляционных связей: ** – p < 0,01. 

 

Перекрестно-лонгитюдный анализ 

социокультурной адаптации и психиче-

ского здоровья китайских студентов. 

Данные, полученные в результате исследо-

вания трех срезов, позволили сравнить че-

тыре конкурирующие модели. 

Данные, представленные в таблице 2, 

показывают, что модель 2 лучше всего под-

ходит для предсказания временной динами-

ки изменений социокультурной адаптации 

и психического здоровья китайских студен-

тов. Это может свидетельствовать о том, 

что показатели социокультурной адаптации 

на предыдущем временном срезе измерений 

предсказывают психическое здоровье на 

последующем временном срезе измерений, 

но показатели психического здоровья на 

предыдущем временном срезе измерений не 

предсказывают социокультурную адапта-

цию на последующем временном срезе 

измерений. Сравнение четырех конкуриру-

ющих моделей представлено в таблице 2. 
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Таблица 2 – Описательные статистики по четырем моделям (n = 198) 
Модель ² df ²/df GFI CFI AGFI TLI SRMR RMSEA P 

1 73,061 10 7,304 0,902 0,885 0,794 0,862 0,129 0,179 <0,001 

2 30,664 8 3,833 0,954 0,959 0,878 0,923 0,054 0,120 <0,001 

3 73,635 8 9,204 0,901 0,880 0,741 0,776 0,129 0,204 <0,001 

4 30,538 6 5,090 0,953 0,955 0,837 0,888 0,066 0,144 <0,001 
 

Примечание – χ² – хи-квадрат, df – число степеней свободы, χ²/df – показатель частного хи-

квадрат и числа степеней свободы; GFI — индекс подгонки; CFI – коэффициент относительного 

соответствия; AGFI – скорректированный индекс подгонки; TLI – коэффициент Такера – Льюиса; 

SRMR – среднеквадратическая ошибка; RMSEA – среднеквадратическая ошибка аппроксимации;  

р – уровень значимости. Наиболее подходящая модель выделена полужирным шрифтом. 

 

Результаты перекрестно-лонгитюдно-

го анализа показывают, что социокультур-

ная адаптация в период Т1 предсказывает 

вариацию психического здоровья в период 

Т2 (коэффициент регрессии B = −0,12,  

P ≤ 0,01) с учетом вариаций, относящихся к 

ауторегрессивным и одновременным свя-

зям. Социокультурная адаптация в период 

Т2 пред-сказывает психическое здоровье в 

период Т3 (коэффициент регрессии B = −0,18, 

P ≤ 0,01). Вместе с тем следует отметить 

статистически не значимые связи между 

психическим здоровьем в периоды Т1/Т2 и 

социокультурной адаптацией в периоды 

Т2/Т3 (коэффициенты регрессии B = 0,01, 

P > 0,05; B = −0,03, P > 0,05 соответст-

венно), что может свидетельствовать о том, 

что психическое здоровье не влияет на бо-

лее поздние социокультурные адаптации. 

Наглядно перекрестно-лонгитюдная модель 

взаимовлияния социокультурной адаптации 

и психического здоровья китайских студен-

тов во всех измерениях представлена 

на рисунке 5. 

 

 
                                           0,44**                                              0,58** 

 

 
                                                        0,01                                         −0,03 

   −0,31**                                      −0,34**                                      −0,39** 

                                                 −0,12**                                         −0,18** 
 

 

 
                                                0,65**                                               0,53** 

 
Примечание –                               – ауторегрессивные корреляции;                                – перекрестно-

лонгитюдные корреляции от предыдущей CA к последующей ПЗ;                            –  перекрестно-

лонгитюдные корреляции от предыдущей ПЗ к последующей CA;                               – одновременные 

корреляции. Значимость – ** – p ＜ 0,01. 
 

Рисунок 5 – Перекрестно-лонгитюдная модель социокультурной адаптации 

и психического здоровья китайских студентов во всех измерениях 

 

Полученные данные согласуются с 

результатами исследований K. Альсаад [15], 

которая отмечает, что чем лучше социо-

культурная адаптация, тем выше уровень 

психического здоровья, т. е. социокультур-

ная адаптация является устойчивой и значи-

тельно влияет на психическое здоровье. 

Инь Ян [16] и K. Уорд [17] также указыва-

ют на то, что повышение уровня социо-

культурной адаптации иностранных студен-

тов приводит к повышению уровня психи-

ческого здоровья. Это означает, что повы-

шение уровня социокультурной адаптации 

позволяет иностранным студентам лучше 

взаимодействовать с обществом и быть бо-

лее гибкими в повседневной жизни. Таким 

образом, повышение уровня социокультур-

ной адаптации иностранных студентов мо-

жет уменьшить возникновение психологи-

ческих проблем и побудить иностранных 

студентов как можно скорее интегриро-

ваться в социокультурную среду Беларуси. 

Социокультурная 

адаптация Т1 

Социокультурная 

адаптация Т2 

Социокультурная 

адаптация Т3 

Психическое 

здоровье Т1 

Психическое 

здоровье Т2 

Психическое 

здоровье Т3 
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Заключение 

Проведенное исследование позволило 

сделать следующие выводы: 

1. Было подтверждено предположе-

ние, что чем лучше социокультурная адап-

тация, тем лучше психическое здоровье. 

2. Социокультурная адаптация на 

предыдущем этапе адаптации предсказыва-

ет состояние психического здоровья на по-

следующем этапе. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПОТРЕБНОСТНО-МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ СТУДЕНТОВ 
 

Потребностно-мотивационная сфера студентов характеризуется доминированием мотивов 

самоопределения, поиска оснований выбора и их проверкой. Она приобретает более дифференцирован-

ную, произвольную, опосредованную, иерархическую и направленную форму по сравнению с предшеству-

ющими периодами жизни. В результате эмпирического исследования установлено, что чем выше у сту-

дентов потребности в доминировании, достижении и социальном признании, тем выше степень по-

буждения. Чем ниже импульсивность и выше потребности в социальных контактах и презентации, 

тем выше уровень удовлетворенности и усилий, направленных на реализацию мотивов. Чем ниже моти-

вация просоциальной активности и потребность в достижении, тем сильнее преобладание дефицитар-

ной мотивационной тенденции в профессиональной сфере. 

Ключевые слова: мотивация, потребности, потребностно-мотивационная сфера, студенты. 

 

The Content of Students’ Need and Motivational Sphere 

 
The students’ need and motivational sphere is characterized by the dominance of motives for self-

determination, the search for reasons for choice and their verification. It acquires a more differentiated, arbi-

trary, indirect, hierarchical and directed form compared to previous periods of life. As a result of an empirical 

study, it was found that the higher students’ needs for dominance, achievement and social recognition, the high-

er the degree of motivation. The lower the impulsivity, the higher the need for social contacts and presentation, 

the higher the level of satisfaction and efforts aimed at the realization of motives. The lower the motivation for 

prosocial activity and the need for achievement, the stronger the predominance of the deficient motivational ten-

dency in the professional sphere. 

Key words: motivation, needs, need-motivational sphere, students. 

 

Введение 

Проблема мотивации и потребностей, 

пожалуй, одна из самых востребованных 

областей исследования психологической 

науки, которая никогда не потеряет акту-

альности. Контекстуальная детерминация 

данной сферы стимулирует продолжение ее 

изучения, несмотря на уже имеющийся до-

статочно большой накопленный опыт. Ак-

туальность нашего исследования определя-

ется также спецификой исследовательской 

выборки – студентов как одной из социаль-

ных групп, особенно подверженной раз-

личного рода социальным, культурным, 

экономическим, политическим и социально-

психологическим влияниям. 

Студенчество включает людей, целе-

направленно, систематически овладеваю-

щих знаниями и профессиональными уме-

ниями, наиболее активным потреблением 

культуры и высоким уровнем познаватель-

ной мотивации [1]. Вместе с тем к возраст-

ным особенностям, присущим данной 

группе, можно отнести завершение биоло-

гического созревания, первичную социали-

зацию, начало учебно-профессиональной 

деятельности, начало становления целост-

ной идентичности, выбор дальнейшего 

жизненного пути и построение планов. Это 

период самоопределения, который характе-

ризуется практической проверкой его 

устойчивости, в который окончательно 

формируются дифференцированные для 

разных сфер самооценка и уровень притя-

заний [2; 3]. Мотивы общения, принадлеж-

ности и интимной близости сохраняют 

свою значимость, приобретают более слож-

ную структуру [4–6]. Потребность в нефор-
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мальном общении с родителями усиливается 

по сравнению с подростковым возрастом [5]. 

В связи с необходимостью утверждения но-

вой идентичности значимыми становятся 

мотивы социального признания, презента-

ции [7]. Мотивы сексуального сближения 

начинают определяться перспективой взаи-

моотношений, поиском эмоциональной 

поддержки и самоутверждения, также опо-

средуются пониманием особенностей дру-

гого человека. Жизненные планы конкрети-

зируются, становятся более осознанными и 

содержательными, формируется временная 

перспектива. Мотив реализации этих пла-

нов получает приоритетное положение и 

определяет познавательный интерес и спо-

соб удовлетворения познавательной по-

требности, которая за счет этого также ста-

новится избирательной. Осознание своих 

особенностей и потребностей, различных 

социальных факторов, определяет профес-

сиональный выбор, который, в свою оче-

редь, также определяет своеобразие спосо-

бов удовлетворения потребностей [5–7]. 

Таким образом, потребностно-моти-

вационная сфера студентов традиционно 

характеризуется доминированием мотивов 

самоопределения, поиска оснований выбора 

и их проверкой. Она приобретает более диф-

ференцированную, произвольную, опосре-

дованную, иерархическую и направленную 

форму по сравнению с предшествующими 

возрастами и отражает стремление лично-

сти преодолеть маргинальный статус [7]. 

От успешности социализации на дан-

ном этапе во многом зависит дальнейшее 

благополучие не только каждой конкретной 

личности, но и страны в целом. Результа-

тивность реализации различных государст-

венных программ (в том числе Программы 

патриотического воспитания населения Рес-

публики Беларусь на 2022–2025 гг., утвер-

жденной Постановлением Совета Минист-

ров Республики Беларусь 29 декабря 2021 г. 

№ 773) предусматривает опору мероприя-

тий на актуальные данные о психологиче-

ских характеристиках групп населений, на 

которые они направлены. 

Таким образом, целью данного ис-

следования является определение содержа-

ния потребностно-мотивационной сферы 

студентов в современных условиях. 

 

 

Организация и методы исследования 
Эмпирическое исследование базиру-

ется на иерархической модели классифика-

ции мотивов В. Э. Мильмана, который объ-

единяет классификационную модель Г. Мюр-

рея и модели, постулирующие наличие двух 

разнонаправленных тенденций в мотиваци-

онной сфере: дефицитарной, потребитель-

ской, гомеостатической тенденции облада-

ния и тенденции роста, бытия – творческой, 

гетеростатической, продуктивной. Эти тен-

денции находятся на вершине «пирамиды» 

мотивационной сферы. Личностные направ-

ленности проявляются и реализуются за 

счет конкретно эмпиричных и тесно связан-

ных ситуацией мотивов-интересов, наибо-

лее полная классификация которых была 

представлена Г. Мюрреем [8–11]. Предпо-

лагается, что низкий уровень удовлетворен-

ности, неудача в приложении усилий для 

реализации мотива снижает мотивацию и 

наоборот [11; 12]. Как уровень активности и 

удовлетворенности, так и уровень собст-

венно мотивации в юношеском возрасте свя-

заны со становлением идентичности [6; 7]. 

Становление идентичности связано с разви-

тием самоконтроля, возможности концент-

рации активности на цели. Уровень актив-

ности, удовлетворенности в юношеском 

возрасте может быть взаимосвязан с по-

требностями (мотивами-интересами) в аф-

филиации, презентации и способностью 

подчинять активность цели, которая пони-

мается как контроль эмоций, чувств исходя 

из некоего относительно устойчивого прио-

ритета. Это то, что представляется доступ-

ным на данный момент имеющимся дан-

ным, то, что представляется возможным 

[11; 13]. Данный уровень больше соотно-

сится с настоящим и прошлым. Актуальное 

удовлетворение связано с возможностью 

установления контактов и с возможностью 

предъявить аспекты зарождающейся иден-

тичности [6; 7]. Уровень собственно моти-

вации, устремления и побуждения отражает 

«идеал», уровень ценного, желаемого, того, 

чего хочется, что должно быть [11; 13]. Он 

связан с уровнем поставленных целей, цен-

ностью признания, стремлением утвердить-

ся в социуме, т. е. с ценностью влияния на 

других [7; 14]. 

На основе теоретической модели 

сформулированы проверяемые в настоящем 

исследовании эмпирические гипотезы. 
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Гипотеза 1. Чем выше потребности в 

доминировании, достижении и социальном 

признании, тем выше степень побуждения. 

Гипотеза 2. Чем ниже импульсив-

ность, чем выше потребности в социальных 

контактах и презентации, тем выше уровень 

удовлетворенности и усилий, направленных 

на реализацию мотивов. 

Гипотеза 3. Чем ниже мотивация про-

социальной активности и потребность в до-

стижении, тем сильнее преобладание дефи-

цитарной мотивационной тенденции в про-

фессиональной сфере. 

Содержание потребностно-мотиваци-

онной сферы диагностировалось при помо-

щи шкал: 

1) методики измерения мотивацион-

ной сферы личности В. Э. Мильмана в вер-

сии для студентов; 

2) немецкой версии формы по изуче-

нию личности Д. Джексона (PRF) в адапта-

ции И. М. Кондакова и А. В. Капцова. 

Таким образом, использование ука-

занных методик позволяет измерить 14 па-

раметров потребностно-мотивационной сфе-

ры: потребность в достижении, потребность 

в аффилиации, агрессия, доминатность, вы-

держка (настойчивость), потребность в пре-

зентации (во внимании), избегание риска, 

импульсивность, готовность к помощи, по-

требность в порядке, ориентация на игру, 

потребность в социальном признании (одоб-

рении), потребность в поддержке и общая 

заинтересованность. 

Выборка включала 107 респондентов 

в возрасте 18–22 лет (80 лиц женского пола, 

средний возраст 19,5 года, и 27 лиц муж-

ского пола, средний возраст 19,6 года). Рес-

понденты являются студентами разных фа-

культетов Белорусского государственного 

университета. 

Распределение частот по части изме-

ряемых переменных значимо отличается от 

нормального, что указывает на смещенность 

выборки. Статистическая обработка (мно-

жественный регрессионный анализ) данных 

проводилась при помощи программного па-

кета SPSS v 23.0. 

 

Результаты и их обсуждение 

Эмпирические данные проверки ги-

потезы 1 отражены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Регрессионная модель прогноза уровня мотивации исходя из уровня потребностей 

в доминировании, достижении и социальном признании 
Предиктор Вклад в модель и регрессионные коэффициенты 

Доминантность 1,242 (0,389) /0,301/
**

 

Потребность в достижении 1,047 (0,461) /0,204/
*
 

Потребность в социальном признании 0,746 (0,364) /0,186/
*
 

Константа 23,938 (12,099)
*
 

Критерий Фишера, F (3, 102) 10,50
***

 

Значение КМК, R, % 48,6 

Значение КМД, R
2
, % 23,6 

Результирующая переменная Общий уровень мотивации, побуждения, устремления 
 

Примечание – 
***

 – уровень значимости р ≤ 0,001; 
**

 – уровень значимости р ≤ 0,01; 
*
 – уровень 

значимости р ≤ 0,05. Регрессионное уравнение представлено формулой 
 

ŷур. мотив. = 23,938 + 1,242 хдом.  + 1,047 хдост. + 0,746 хпризн, 
 

где ŷур. мотив. – предсказанное значение общего уровня мотивации; хдом. – значение переменной, которая 

выявляет доминантность; хдост. – значение переменной, которая выявляет потребность в достижении; 

х призн. – значение переменной, которая выявляет потребность в социальном признании. 
 

Модель объясняет 23,6 % вариатив-

ности значений переменной общего уровня 

мотивации. 

Можно утверждать, что высокий об-

щий уровень мотивации в юношеском воз-

расте, уровень ценного, должного и желае-

мого, связан с высоким уровнем конкретно-

эмпирических мотивов-интересов достиже-

ния, признания и доминирования. Потреб-

ность в достижении отражает общий уро-

вень целей и представляемых перспектив: 

человек ориентирован на свои цели и готов 

предпринимать усилия для того, чтобы этих 

целей достичь. Мотив достижения получает 

приоритетное положение и определяет по-

знавательные интересы, их избирательность 

и направленность. В идеальном варианте, 

человек престает действовать «вообще» 

просто потому, что это общее – извне уста-

новленный и документально утвержденный 
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этап социализации, а начинает действовать 

во имя чего-либо, какой-то конкретной це-

ли или ценности [6; 7; 15]. Именно выра-

женность потребности в достижении во 

многом определяет запросы, предъявляе-

мые молодым человеком, а значит, и выбор 

им жизненного пути и цели, а также специ-

фику социального окружения, способы удо-

влетворения потребностей, принадлежность 

к определенной группе, а затем – верность 

определенным принципам и идентичность. 

В свою очередь, глубина кризиса идентич-

ности и особенности его разрешения могут 

влиять и на потребность в достижении: 

снижение самооценки и уровня притязаний, 

мотивационные конфликты, снижение уст-

ойчивости и произвольности мотивов, не-

умение сделать выбор. Все это ведет к сни-

жению уровня мотивации, уровня постав-

ленных целей и потребности в достижении 

[7; 16; 17]. 

Другая связь (наиболее тесная), уста-

новленная в нашем исследовании, – это по-

ложительная взаимосвязь уровня побужде-

ния с потребностью в доминировании, или 

доминантностью. Потребность в доминиро-

вании – это потребность оказывать влияние 

на свое окружение, потребность контроли-

ровать других людей [9; 10]. Данную взаи-

мосвязь можно понимать не только как 

стремление к власти, но и как стремление 

преодолеть маргинальную позицию, в кото-

рой находится человек на данном этапе. 

Возможно рассмотрение данной связи 

и с субъектно-деятельностной позиции. Мо-

тивация может определяться ведущей на 

этом этапе деятельностью – учебно-профес-

сиональной [18; 19]. Все респонденты – 

студенты университета, большинство из них 

гуманитарии. Возможно, именно специфика 

этой сферы деятельности может определять 

высокое стремление к доминированию, 

стремление занять ведущую позицию в со-

циуме и управлять другими. 

Положительная взаимосвязь потреб-

ности в социальном признании с уровнем 

побуждения может быть объяснена особен-

ностями возраста. Достигнутая идентич-

ность – это не только целостная и непре-

рывная во времени идентичность, но и 

идентичность, признанная другими [6; 7]. 

Социальный интерес, включающий кон-

тактность, стремление к уважению и при-

знанию со стороны других людей, чувства 

общности и солидарности, в принципе, ха-

рактерен для любой здоровой личности [14]. 

Таким образом, уровень устремления, 

мотивации и побуждения, уровень ценного 

связан с потребностями у студентов в доми-

нировании, социальном признании и дости-

жении. Эти три интереса определены пси-

хологическим особенностями возраста: кон-

фигурированием идентичности, особеннос-

тями деятельности и социальной позиции. 

Результаты регрессионного анализа, 

проверяющего гипотезу 2, представлены в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 – Регрессионная модель прогноза уровня удовлетворенности исходя из уровня 

импульсивности и уровня потребностей в аффилиации, презентации 
Предиктор Вклад в модель и регрессионные коэффициенты 

Потребность в аффилиации 1,650 (0,462) /0,335/
***

 

Потребность во внимании, презентации 1,346 (0,449) /0,285/
**

 

Импульсивность –1,298 (0,506) /–0,215/
*
 

Константа 42,372 (13,181)
**

 

Критерий Фишера, F (3, 103) 14,59
***

 

Значение КМК, R, % 54,6 

Значение КМД, R
2
, % 29,8 

Результирующая переменная 
Общий уровень удовлетворенности и усилий, 

направленных на реализацию мотивов 
 

Примечание – 
***

 – уровень значимости р ≤ 0,001; 
**

 – уровень значимости р ≤ 0,01; 
*
 – уровень 

значимости р ≤ 0,05. Регрессионное уравнение представлено формулой: 
 

ŷур. удовл. = 42,372 + 1,650 хафф.  + 1,346 хпрезент. – 1,298 химпульс., 
 

где ŷур. удовл. – предсказанное значение общего уровня удовлетворенности; хафф. – значение переменной, 

которая выявляет потребность в аффилиации; хпрезент. – значение по переменной, которая выявляет 

потребность во внимании и презентации; хпимпульс. – значение переменной, которая выявляет импульсив-

ность. 
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Модель объясняет 29,8 % вариатив-

ности значений общего уровня удовлетво-

ренности. Результаты согласуются с теоре-

тическими предположениями [7]: высокий 

уровень удовлетворенности и усилий сту-

дентов взаимосвязан с выраженной потреб-

ностью в аффилиации, потребностью в пре-

зентации и низкой импульсивностью. Дан-

ный уровень больше соотносится с актуаль-

ным, настоящим и прошлым, чем с буду-

щим, которое определят уровень устремле-

ния [11]. Доступное и удовлетворительное 

настоящее связано с возможностями кон-

тактов с другими людьми, подчинить актив-

ность приоритетам и целям, а также презен-

тировать себя. 

Мотив аффилиации студентов стано-

вится более дифференцированным и опо-

средованным лучшим пониманием лично-

сти другого человека [4; 5; 19]. Посредст-

вом общения, установления контактов, ста-

новится возможным предъявление другим 

аспектов зарождающейся и конструируемой 

идентичности [7]. 

Потребность в презентации студентов 

может быть связана с задачей социального 

признания и достижения [4; 5; 19]. Эта по-

требность также тесно связана с аффилиа-

тивной и уходит корнями в подростковый 

возраст [4]. Для того чтобы быть признан-

ным, необходимо презентовать различные 

аспекты собственного Я. Успешная презен-

тация – это условие, возможность успеш-

ного формирования идентичности и ее до-

стижения и признания, что является целью, 

устремлением. И именно поэтому уровень 

потребности в презентации непосредствен-

но связан с уровнем удовлетворенности и 

актуальной активностью. 

Импульсивность – еще один параметр 

мотивационной сферы. Высокая импуль-

сивность проявляется в склонности к «рас-

пылению» энергии, спонтанным действиям, 

слабо согласующимся с рассудочными це-

лями и намерениями, подверженности эмо-

циям и склонности к резкому изменению 

линии поведения, ослаблению контроля над 

действиями [9; 10]. Высокий уровень удо-

влетворенности и усилий, направленных на 

реализацию мотивов, взаимосвязан с низ-

кой импульсивностью, с тем, что можно на-

звать полюсом рассудительности, осторож-

ности, самоконтроля, умения подчинять 

эмоции намерениям и целям. Произвольная 

саморегуляция, развитая способность целе-

полагания и программирования собствен-

ной деятельности взаимосвязана с успешно-

стью самостоятельной деятельности. Удо-

влетворение также взаимосвязано с успеш-

ностью основной деятельности и с полюсом 

низкой импульсивности, который опреде-

ляет эту успешность. Способность прила-

гать усилие в направлении реализации мо-

тива также определяется низкой импуль-

сивностью [9; 10]. 

Данные об эмпирической проверке 

гипотезы 3 содержатся в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Регрессионная модель прогноза мотивационной тенденции в профессиональной 

сфере исходя из уровня потребности в достижении и готовности к помощи 
Предиктор Вклад в модель и регрессионные коэффициенты 

Потребность в достижении −0,066 (0,010) /−0,527/
***

 

Готовность к помощи −0,019 (0,449) /−0,173/
*
 

Константа 3,031 (0,247)
***

 

Критерий Фишера, F (2, 103) 29,943
***

 

Значение КМК, R, % 60,6 

Значение КМД, R
2
, % 36,8 

Результирующая переменная 

Уровень дефицитарности мотивации 

(преобладания в экстринсивных, потребительских мотивов) 

в профессиональной сфере 
 

Примечание – 
***

 – уровень значимости р ≤ 0,001; 
*
 – уровень значимости р ≤ 0,05. Регрессионное 

уравнение представлено формулой: 
 

ŷур. деф. мот. проф. = 29,943 – 0,066 хдоcт.  – 0,019 хгот. к пом., 
 

где ŷур. деф. мот. проф. – предсказанное значение уровня дефицитарности мотивации в профессиональной 

сфере; хдост. – значение переменной, которая выявляет потребность в достижении; х гот. к пом. – значение 

по переменной, которая выявляет готовность к помощи. 
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Модель объясняет 36,8 % вариатив-

ности значений общего уровня дефицитар-

ности мотивации в профессиональной сфе-

ре. Профессиональная сфера была выбрана 

в связи с особой значимостью профессио-

нализации на данном этапе, особым прио-

ритетом учебно-профессиональной деятель-

ности. Мотивационная тенденция роста по 

определению связана с такими мотивами-

интересами, как достижение, упорство и 

противодействие, понимание, и с ориента-

цией на социальную полезность, просоци-

альную активность [11]. Сформированная 

идентичность также соотносится с тенден-

цией роста и продуктивности, ориентацией 

на достижение и установление связей с дру-

гими, что в профессиональной сфере может 

выражаться через готовность к помощи. 

Результаты нашего исследования под-

тверждают выявленные ранее тенденции в 

мотивационной сфере [15; 20–22]. Действи-

тельно, мотивация достижения рядом ис-

следователей связывается с тенденцией ро-

ста, развития, с самодетерминацией и сво-

бодой, творчеством и ответственностью. 

По В. Э. Мильману, потребность в достиже-

нии связана с мотивационной тенденцией 

роста, а именно с ориентацией на творче-

скую активность. В профессиональной сфе-

ре она приобретает свою специфику, соот-

носясь со стремлением к познанию, связан-

ному с профессиональной деятельностью, 

стремлением к профессиональному разви-

тию и повышению компетентности, с поста-

новкой перспективных и сложных целей, 

дифференцированностью и произвольно-

стью профессиональной мотивации. 

В учебно-профессиональной деятель-

ности данный мотив-интерес соотносится с 

высокими самооценкой, уровнем притяза-

ний, осознанностью профессионального 

выбора. 

Противостоит мотиву достижения мо-

тив избегания неудач, характеризующийся 

противоположными признаками и согласу-

ющийся с дефицитарной тенденцией к са-

мосохранению и безопасности [11; 20]. Лю-

бое достижение предполагает выход за пре-

делы зоны безопасности и комфорта, а так-

же постановку цели. Цель предполагает вы-

бор, а выбор – осознание собственной сво-

боды и ответственности за свою жизнь. 

Свобода, самодетерминация, выбор, ответ-

ственность – это категории бытийной, спе-

цифически человеческой мотивации [11; 15]. 

Потребность в достижении в профессио-

нальной сфере может также соотноситься с 

профессиональной продуктивностью, быть 

выражением сформированной и утвержден-

ной идентичности, которая, в свою очередь, 

соотносится с тенденцией творчества и роста. 

Готовность к помощи – это установка 

на понимание и поддержку другого челове-

ка или группы людей и соотносится с забо-

той, интересом к другим [9; 10]. Готовность 

к помощи является проявлением личност-

ной направленности на социальную полез-

ность и составляет производительную мо-

тивационную тенденцию роста. Эта уста-

новка также является выражением социаль-

ного интереса, присущего здоровой, про-

дуктивной и творческой личности. Она же 

может быть проявлением верности и пре-

данности, способствовать социальному 

сплочению и поддерживать существующие 

социальные ценности, что, в свою очередь, 

поддерживает Эго-идентичность, а через 

нее – последующую продуктивность, спо-

собность к установлению близких отноше-

ний [7]. Готовность к помощи побуждает к 

постановке целей, ориентированных на удо-

влетворение потребности в связях, что спо-

собствует психическому благополучию и 

самодетерминации [20–22]. 

Отрицательную связь готовности к 

помощи с дефицитарностью мотивации и, 

наоборот, положительную связь с тенден-

цией роста выделяет значительная часть ис-

следователей. С другой стороны, трудно оп-

ределить, что все же стоит за такой уста-

новкой: альтруизм или чувство вины? Со-

циальная желательность или гуманизм? 

Данная связь зачастую постулируется как 

нечто желательное, как некий идеал, но не 

объясняется. 

Ответы на поставленные вопросы вы-

ходят за пределы настоящей работы. Оста-

ется не до конца выявленной связь данной 

тенденции с профессией, которая оказывает 

влияние на мотивацию. Большинство ре-

спондентов в нашем исследовании – пред-

ставители гуманитарных профессий, и по-

тому, возможно, профессиональный рост, 

профессиональная продуктивность и твор-

чество связаны для них с помощью другим 

людям. 

Построенные в нашем исследовании 

эмпирические модели имеют удовлетвори-
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тельную объяснительную и предсказатель-

ную силу, но не учитывают всех возмож-

ных факторов. 

 

Заключение 

Таким образом, у студентов выявлен 

высокий уровень дефицитарности мотива-

ции в профессиональной сфере, который 

отражает профессиональный регресс, отказ 

от ответственности и выбора, от продуктив-

ности и творчества в пользу безопасности и 

комфорта, характеризуется низким уровнем 

социального интереса, самодетерминации и 

отрицательно взаимосвязан с потребностью 

в достижении и готовностью к помощи. 

Полученные результаты могут быть 

использованы специалистами психологиче-

ских служб, тьюторами и кураторами учре-

ждений высшего образования для разра-

ботки программ развития потребностно-

мотивационной сферы студентов, а также 

реализации воспитательных мероприятий. 

Вопросы взаимосвязи содержания 

профессиональной мотивации студентов с 

просоциальной активностью (альтруизм, 

гуманизм) имеют принципиальное значение 

для успешной профессионализации обуча-

ющихся, в первую очередь для представи-

телей помогающих профессий, поэтому они 

могут стать предметом дальнейших науч-

ных изысканий. 
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САМОПРИНЯТИЕ МАТЕРИ: 

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА В СВЯЗИ С ВОЗРАСТНЫМ РАЗВИТИЕМ ДЕТЕЙ 
 

Обоснована актуальность изучения самопринятия матерей как важного компонента самосозна-

ния. Самопринятие понимается как процесс понимания своей значимости и ценности, базирующийся 

на самопознании и самооценке человека. Структурными компонентами самопринятия матери являют-

ся принятие своего тела, своих личностных качеств, своей материнской роли, принятие себя во времен-

ной перспективе. Описана авторская методика исследования самопринятия матерей. Представлены 

результаты эмпирического исследования самопринятия матерей, имеющих детей младенческого, ран-

него и дошкольного возраста. Полученные результаты исследования доказывают различия в показате-

лях структурных компонентов самопринятия матерей в зависимости от возрастного этапа развития 

их детей. 

Ключевые слова: самопринятие, самосознание, материнство, самопринятие матерей, принятие 

своего тела, принятие своих личностных качеств, принятие материнской роли, принятие себя во вре-

менной перспективе, младенческий возраст, ранний возраст, дошкольный возраст. 

 

Motherʼs Self-Acceptance: Structure and Dynamics in Relation to Childrenʼs Age Development 

 
The relevance of studying mothersʼ self-acceptance as an important component of self-awareness is sub-

stantiated. Self-acceptance is understood as a process of understanding its significance, value based on self-

knowledge and self-esteem of a person. The structural components of a motherʼs self-acceptance are acceptance 

of her body, her personality qualities, her maternal role, acceptance of herself in a temporary perspective. 

The authorʼs method of studying mothersʼ self-acceptance is described. The results of an empirical study of self-

acceptance of mothers with children of infant, early and preschool ages are presented. The results of the study 

prove differences in the indicators of the structural components of mothersʼ self-acceptance, depending on the 

age stage of their childrenʼs development. 

Key words: self-acceptance, self-awareness, motherhood, self-acceptance of mothers, acceptance of oneʼs 

body, acceptance of oneʼs personality qualities, acceptance of the maternal role, acceptance of oneself in a time 

perspective, infancy, early age, preschool age. 

 

Введение 

После рождения ребенка в психике 

женщины происходят существенные изме-

нения: происходит осознание нового телес-

ного образа «я», сравнение образа реально-

го ребенка с идеальными ожиданиями, при-

нятие новой социальной роли. Эмоцио-

нальной сфере матери после родов харак-

терны проявления полярных эмоциональ-

ных реакций, от радости рождения ребенка 

до чувств тревоги, раздраженности, опусто-

шенности. Подобные послеродовые эмоцио-

нальные состояния у женщины Д. В. Вин-

никот (2004) назвал «первичным чувством 

материнства» [1].  

Самосознание женщины после появ-

ления ребенка полностью перестраивается, 

т. к. содержание самосознания находится в 

непосредственной взаимосвязи с особенно-

стями индивидуального развития, зависит 

от внутренней позиции личности и ее соци-

ального окружения [2; 3]. 

Чувствование себя матерью и реали-

зация материнской роли – это две основные 

mailto:1irvalitova@yandex.ru
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стороны, которые характеризуют материн-

ство в целом [3]. Переживание материнства 

является новообразованием в самосознании 

женщины, которое существенно изменяет 

картину ее внутреннего мира, поведение и 

качество взаимоотношений с социумом. 

К гипотетическим представлениям о мате-

ри, которые формировались с детства, под-

ключается реальный образ себя как матери, 

происходит сравнение этих представлений, 

их оценка и принятие новой себя, формиру-

ется чувство собственной родительской 

компетентности, направленность в отноше-

нии воспитания ребенка, развивается само-

регуляция в процессе взаимодействия с 

ним. Новый образ «Я-мать», возникающий 

в самосознании матери, его отдельные сто-

роны принимаются или не принимаются 

матерью [4]. 

Одной из важнейших черт зрелой 

личности является способность к самопри-

нятию, что определяет возможности само-

реализации личности. Самопринятие фор-

мируется на основе представлений о себе и 

самооценки. Условия для развития само-

принятия личности закладываются с ранне-

го детства: в процессе возрастного разви-

тия, получения опыта отношений с окружа-

ющими людьми, при решении кризисов 

идентичности [5]. 

Термин «самопринятие» впервые ис-

пользовал А. Эллис в 90-х гг. XX в.; он вы-

делил два вида самопринятия – условное и 

безусловное. Согласно его положениям, са-

мооценка – это результат условного само-

принятия, т. е. принятие себя только в при-

емлемом для субъекта качестве. Безуслов-

ное самопринятие – это понимание своей 

ценности, независимое от оценки правиль-

ности поведения субъекта обществом или 

им самим. Формирование именно безуслов-

ного самопринятия, по А. Элису, должно 

стать основной целью психотерапевтиче-

ской помощи, ведь от этого зависит содер-

жание мыслей, эмоций, поведение и само-

чувствие клиента [6]. 

Принятие себя понимается как непо-

средственное эмоциональное отношение 

человека к себе, не зависящее от того, есть 

ли у него какие-либо черты, объясняющие 

это отношение [7]. Самопринятие является 

одним из условий саморазвития и выстраи-

вания искренних отношений с другими 

людьми. К. Рождерс отмечает: «Мы не из-

меняемся до тех пор, пока безоговорочно не 

принимаем себя такими, каковы мы есть на 

самом деле» [8, с. 6]. Кроме того, благодаря 

принятию себя, человек способен прини-

мать и других людей со всеми их недостат-

ками. Недостаточное принятие себя опре-

деляют как крайнюю неудовлетворенность 

человека собой [9]. 

В психологических исследованиях 

существуют противоречия в понимании 

структуры самопринятия. Так, С. М. Колко-

ва выделяет условное и безусловное само-

принятие [10]. В структуре условного само-

принятия автор выделяет следующие ком-

поненты: неумение осознавать свои эмо-

циональные состояния и непринятие собст-

венных мотивов; в структуре безусловного 

самопринятия выделяются: осознание со-

стояний тела, эмоций и чувств и принятия 

себя в целом. Однако данные компоненты 

представляют скорее некоторые этапы раз-

вития самопринятия, когда происходит вна-

чале самовосприятие и осознание себя, а в 

последующем принятие или непринятие 

сторон своей личности. В структуре само-

принятия, по С. М. Рогожниковой, выделя-

ются когнитивный (понимание себя), эмо-

ционально-оценочный (самовосприятие) и 

регулятивный (ориентация на взаимодейст-

вие) компоненты [11]. Данные компоненты 

частично совпадают со структурой само-

сознания, которое является более широким 

понятием, чем самопринятие. 

На наш взгляд, самопринятие вклю-

чено в структуру самосознания на уровне 

эмоционально-оценочного компонента. 

При последовательном рассмотрении места 

самопринятия в структуре самосознания 

стоит отметить, что оно формируется на 

основе самопознания и самооценки. Собрав 

информацию о себе, индивид ее обобщает, 

анализирует, выделяет те качества, которые 

считает своими, т. е. происходит самоиден-

тификация, оценивает ее. На основе само-

оценок человек выстраивает понимание 

своей значимости, ценности, признает свои 

достоинства, что выражается в самоуваже-

нии и самопринятии. На основе всех выше-

перечисленных компонентов у человека вы-

страивается отношение к себе, это не прос-

то чувство самоценности, а скорее деятель-

ность по самообеспечению, забота о себе, 

самосовершенствование, саморазвитие. 
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Рассматривая личность в ее целостно-

сти, можно выделить четыре основные сто-

роны самопринятия: телесность (восприя-

тие, оценка, отношение к своему телу, его 

ценность), личностные качества (качества 

индивидуальности: восприятие, оценка, от-

ношение к ним, их ценность), социальные 

роли (восприятие, оценка, отношение к ро-

лям, которые человек выполняет в обще-

стве, их ценность), временная перспектива 

(восприятие, оценка, отношение к себе в 

прошлом, настоящем и будущем, ценность 

полученного опыта, стремление к личност-

ному росту, самореализации). Каждый из 

этих компонентов самостоятелен, но пред-

ставляет лишь одну сторону личности. 

1. Компонент ценности телесности 

в структуре самопринятия. Принятие себя 

может рассматриваться со стороны «позво-

ления» себе, ценности для себя иметь такую 

внешность («Я высокий человек»), опреде-

ленные физические характеристики («Я умею 

быстро бегать»), состояние здоровья («я до-

статочно болезненный человек, но я к этому 

привык»), что мы можем назвать как телес-

ное самопринятие или принятие своего те-

лесного образа Я. 

2. Компонент ценности личностных 

качеств в структуре самопринятия. Само-

принятие можно рассматривать в плоскости 

отношения к своим психологическим осо-

бенностям: чертам характера, особенностям 

эмоциональной сферы, моральным качест-

вам («я бываю импульсивным», «я доб-

рый», «я могу назвать себя завистливым че-

ловеком»), психическому развитию («я вни-

мательный», «я быстро забываю события, 

такой я человек»). 

3. Компонент ценности социальных 

ролей в структуре самопринятия. Данная 

сфера характеризует восприятие, оценку 

себя в отношениях с людьми, качество вы-

полнения своих социальных ролей и цен-

ность этих отношений для человека («я хо-

рошая мать», «я профессионал»). 

4. Компонент времени в структуре 

самопринятия. Самопринятие может ме-

няться в зависимости от временной перс-

пективы. Человек может принимать или не 

принимать свое поведение в прошлом, быть 

удовлетворенным или нет собой в настоя-

щем, видеть свое будущее как перспектив-

ное или наоборот. 

Ряд ученых (Н. Н. Васягина, Е. Н. Ры-

бакова, В. В. Столин, Е. Т. Соколова, Е. А. Те-

терлева) провели исследования феномена 

самопринятия матери. Установлено, что 

принятие себя в качестве родителя отража-

ется на отношении к ребенку, влияет на ха-

рактер его воспитания и формирует в нем 

конструкты самосознания, подобные роди-

тельским. Принятие себя в роли матери 

Н. Н. Васягина трактует как «эмоционально-

волевой акт признания безусловной ценно-

сти своей личности, во всей совокупности, 

целостности своих индивидуальных осо-

бенностей, своего жизненного опыта, в том 

числе материнско-детского взаимодейст-

вия» [12, с. 159]. Самопринятие понимается 

автором как условие и как выражение само-

отношения. Самопринятие позволяет мате-

ри осознать стороны своей личности, при-

нять их ценность в независимости от их по-

ложительного или негативного оценивания, 

и на основе этого выстроить свою деятель-

ность. Зрелость и самодостаточность мате-

ри заключается в адекватном самоотноше-

нии. Самопринятие матери, ее удовлетво-

ренность собой, таким образом, детермини-

рует личностный рост [12]. 

В. Г. Маралов описывает самоприня-

тие как важнейший механизм саморазвития. 

Он рассматривает самопринятие как про-

межуточный элемент между актами само-

познания и самосовершенствования. Кроме 

того, интересна его точка зрения о том, что 

самопринятие рассматривается не только со 

стороны позитивных изменений, роста лич-

ности, но и со стороны возможных нега-

тивных последствий, когда самопринятие 

перерастает в самодовольство, принимая 

форму психологической защиты [13]. Чрез-

мерно высокий уровень самопринятия ведет 

к переоценке своих личностных особенно-

стей, снижению критичности по отноше-

нию к себе.  

Таким образом, существует проблема 

целостного и структурированного описания 

феномена самопринятия. Чаще всего иссле-

дование самопринятия осуществлялось уче-

ными как компонент самоотношения. Само-

принятие как отдельный феномен для изу-

чения со своей структурой не представлен в 

методическом аспекте. Кроме того, в пси-

хологической науке недостаточно изучено 

самопринятие матерей, имеющих разный 

опыт материнства. 
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Цель исследования, представленного 

в статье, – выявить особенности компонен-

тов самопринятия матерей, имеющих детей 

младенческого, раннего и дошкольного воз-

раста. Выбранные нами компоненты само-

принятия соответствуют различным сторо-

нам личности, которые человек оценивает в 

себе в первую очередь: это внешний вид 

(телесность), внутренний план (качества 

личности), социальные роли (в нашем ис-

следовании – это принятие роли матери) и 

оценка себя во времени (принятие себя в 

прошлом, настоящем, будущем). Первые 

три компонента соотносятся со структурой 

базовых потребностей по А. Маслоу [14], 

которая отражает стремление к личностно-

му росту. Психологическое время личности 

было описано В. С. Мухиной в структуре 

самосознания как один из компонентов, 

позволяющих человеку измерять свой жиз-

ненный путь: «психологическое время лич-

ности позволяет человеку стремиться объ-

ективно, оценивать себя в своих притязани-

ях на всех этапах жизни» [2, с. 18]. Приня-

тие или непринятие своего прошлого, своих 

поступков в прошлом может влиять на 

оценку личностью своего будущего, форми-

рование образов «я-реальное» и «я-идеаль-

ное». Принятие своего настоящего может из-

менять интерпретацию событий прошлого и 

формировать стремление к самосовершен-

ствованию и личностному росту в будущем. 
 

Организация и методы исследования 

С целью изучения самопринятия ма-

терей нами была разработана методика, ос-

нованная на методе шкалирования. Испы-

туемым предъявляется 40 утверждений (по 

десять утверждений на каждую шкалу: 

принятие своего тела, принятие своих лич-

ностных характеристик, принятие себя как 

матери, принятие себя во временной пер-

спективе). Эти шкалы были выделены на 

основе описания сфер самопринятия, пред-

ставленных выше. В методике есть прямые 

и обратные утверждения. Матерям предла-

галось оценить утверждения по шкале от 

нуля до шести в зависимости от степени со-

ответствия конкретного утверждения реаль-

ности. Обработка результатов методики 

проводилась согласно ключу: каждому утвер-

ждению приписывалось значение в баллах 

от нуля до шести. Часть пунктов интерпре-

тировалось в обратных значениях. Баллы 

суммировались по каждой шкале в отдель-

ности, далее подсчитывалось среднее значе-

ние. Методика позволяет выявить степень 

принятия себя матерью по каждой отдель-

ной шкале. 

Традиционно в оценке самопринятия 

выделяют высокие, средний и низкие уров-

ни (В. В. Столин [15]). Выделенные нами 

уровни самопринятия соответствуют очень 

высокому уровню самопринятия, высокому, 

среднему, низкому и очень низкому, что 

обосновано в работе В. Г. Маралова [13]. 

Были выделены пять уровней само-

принятия, и предложена их интерпретация. 

1. Самодовольство. «Высокий» уро-

вень самопринятия отражает высокую сте-

пень любви к себе, к своим особенностям, 

качествам. Характерна высокая степень 

удовлетворенности своими достижениями, 

деятельностью, самолюбование, вера в 

свою уникальность, чрезмерное чувство 

собственной значимости. Самокритика не-

значительна или может отсутствовать. 

2. Принятие. Уровень самопринятия 

«выше среднего» отражает достаточную 

степень самокритики, удовлетворенность 

собой, своими качествами, своей деятель-

ностью, своим окружением; человек знает 

свои недостатки, наличие которых не меша-

ет чувствовать любовь и уважение к себе. 

3. Самокритика. «Средний» уровень 

отражает избирательное отношение к себе, 

что проявляется в виде неустойчивости 

оценки себя, своих способностей; человек 

может принимать некоторые из своих ка-

честв и особенностей, а некоторые не при-

нимать, относиться к ним как к мешающим. 

4. Непринятие. Уровень самоприня-

тия «ниже среднего» предполагает преоб-

ладание самокритики, практически отсутст-

вует удовлетворение собой, своей деятель-

ностью, своим окружением, жизнью в це-

лом; присутствует постоянная направлен-

ность на избегание неудачи, недостаточная 

вера в свои силы, обесценивание своих до-

стижений. 

5. Отвержение. «Низкий» уровень ха-

рактеризует абсолютную степень неприня-

тия себя, наличие излишней строгости, тре-

бовательности, постоянной самокритики по 

отношению к себе, сочетаемых с постоян-

ным недовольством собой, полным обесце-

ниванием своих достижений; характерно 

чувство неполноценности. 
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Эмпирическое исследование само-

принятия матерей проводилось с 108 мате-

рями, имеющими детей младенческого, 

раннего и дошкольного возраста. Одним из 

условий участия в исследовании было 

наличие у матери только одного родного 

ребенка. Возраст испытуемых варьируется 

от 21 до 44 лет. 
 

Полученные результаты и их анализ 

Средние значения по всей выборке 

(таблица 1) подтверждают высокие показа-

тели принятия себя по всем сферам у мате-

рей, имеющих детей младенческого возрас-

та. У матерей, имеющих детей раннего воз-

раста, уровень принятия себя сравнительно 

ниже по всем сферам в сравнении с други-

ми категориями испытуемых. Только по 

шкале принятия себя в роли матери показа-

тели матерей детей раннего возраста прак-

тически совпадают с показателями матерей 

детей дошкольного возраста. Средние пока-

затели по шкалам принятия своего тела, 

личностных качеств, принятия во времен-

ной перспективе у матерей дошкольников 

ниже, чем у матерей детей младенческого 

возраста, и выше, чем у матерей детей ран-

него возраста.  

Для оценки различий среди результа-

тов трех групп выборки был использован 

непараметрический критерий Крускала – 

Уолиса (пакет статистических программ 

IBM SPSS Statistics v. 23.0), который позво-

ляет оценить различия одновременно между 

тремя и более выборками по уровню какого-

либо признака. Были выявлены значимые 

различия по уровню самопринятия среди 

матерей, имеющих детей разных возрастов 

(таблица 1). 

В результате однофакторного диспер-

сионного анализа по критерию Крускала – 

Уолиса выявлены значимые различия уров-

ня принятия своей телесности, своих лич-

ностных качеств, принятия роли матери, 

самопринятия во временной перспективе у 

матерей, имеющих детей младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов. 

 

Таблица 1 – Показатели самопринятия матерей, среднее значение 
 

Возраст детей, (n = 108) 

 

Принятие 

телесности 

Принятие своих 

личностных 

качеств 

 

Принятие себя 

в роли матери 

Принятие себя 

во временной 

перспективе 
Младенческий (n = 22) 46,05 36,45 40,41 42,41 
Ранний (n = 34) 35,91 31,09 34,32 36,91 
Дошкольный (n = 52) 43,00 34,81 33,77 39,04 
Критерий Крускала – 

Уолиса (Hэмп): ꭓ
2 

11,482 6,484 6,756 6,348 

Уровень значимости различий, р 0,003 0,039 0,034 0,042 
 

Примечание – Максимальное значение показателя самопринятия – 60 баллов. 

 

Статистически значимые различия 

указывают на то, что возраст ребенка имеет 

значение для самопринятия матерей. При-

нятие своего тела, своих личностных ка-

честв, своей материнской роли, себя во вре-

мени матерями, имеющими детей младен-

ческого возраста, значимо выше, чем у ма-

терей, имеющих детей раннего возраста. У 

матерей дошкольников данные показатели 

(кроме шкалы принятия себя в роли матери) 

выше, нежели у матерей детей раннего воз-

раста, и ниже, чем у матерей младенцев. 

Далее был проведен анализ сопря-

женности признаков с использованием кри-

терия χ
2 

Пирсона, который позволяет оце-

нить взаимосвязь частоты встречаемости 

факторного признака с частотой встречае-

мости результативного признака. 

Возраст детей выступает в качестве 

факторного признака: младенческий, ран-

ний, дошкольный. Уровни самопринятия: 

самодовольство, принятие, самокритика, 

непринятие, отвержение – результативными 

признаками. 

Анализ проводился по всем шкалам 

методики. Результаты расчетов представле-

ны в таблице 2. Статистически значимая 

связь между факторным и результативным 

признаками была выявлена по шкале при-

нятия своего тела и принятия роли матери. 
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Таблица 2 – Уровни самопринятия матерей детей разного возраста 

Возраст 

детей 

Принятие 

телесности 

Принятие 

личностных 

качеств 

Принятие себя 

в роли матери 

Принятие себя 

во временной 

перспективе 

Уровень принятия 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

младенческий 4 6 6 6 0 5 6 5 4 2 6 3 6 3 4 6 5 5 4 2 

ранний 2 4 7 8 13 2 7 7 8 10 1 3 8 11 11 5 5 10 4 10 

дошкольный 
 

12 
 

11 11 9 9 11 9 13 9 10 6 4 9 7 26 10 8 11 12 11 

df = 8; χ
2
кр = 15,507 при р = 0,05 

χ
2
эмп 16,693* 7,619 16,814* 6,318 
 

Примечание – Уровни принятия: 5 – «самодовольство», 4 – «принятие», 3 – «самокритика», 2 – 

«непринятие», 1 – «отвержение»; * – различия значимы при р ≤ 0,05. 

 

Результаты показывают, что в зави-

симости от возраста ребенка уровень при-

нятия своего тела и себя в роли матери мо-

жет изменяться. Анализируя показатели те-

лесности (рисунок 1), можно отметить, что 

более 25 % матерей детей младенческого 

возраста принимает свое тело, столько же 

матерей относятся критически к своей 

внешности, столько же не принимают его. 

У 18,2 % проявляется самодовольство со-

бой в сфере телесности, что во многом мо-

жет свидетельствовать о снижении критич-

ности относительно восприятия себя и сво-

ей внешности. 

 

18,2
27,3 27,2 27,3

0
5,9

11,8
20,6 23,5

38,2

23,1 21,2 21,2
17,3 17,3

0

10

20

30

40

50

Самодовольство

Принятие Самокритика Непринятие Отвержение

Принятие телесности

Младенческий возраст Ранний возраст Дошкольный возраст

 
 

Рисунок 1 – Принятие матерями своей телесности, % 

 

У матерей, имеющих детей раннего 

возраста, результаты значительно отлича-

ются от показателей матерей младенцев и 

дошкольников. Большая часть матерей де-

тей раннего возраста (38,2 %) абсолютно 

отвергает свое тело, испытывает крайнюю 

степень недовольства своей внешностью. 

Принимают свою телесность таковой, какая 

она есть, около 10 % матерей детей раннего 

возраста, а остальные матери либо не при-

нимают свое тело, либо относятся к нему 

достаточно критично. 

Матери дошкольников чаще доволь-

ны своим телом и внешностью (23,1 %), од-

нако это проявляется как некоторая психо-

логическая защита, как сверхпринятие, где 

критичность снижена или отсутствует. 

По всем остальным уровням матери 

дошкольников в сфере принятия своего 

тела распределились примерно одинаково 

(21–17 %). 

Делая акцент на принятии своего тела 

матерями, стоит отметить, что чаще прини-

мают свою телесность матери младенцев, 

немного реже матери дошкольников, а ма-

тери детей раннего возраста – очень редко. 

На рисунке 2 представлены показате-

ли матерей по шкале принятия материнской 

роли в зависимости от возраста ребенка. 

Более 25 % матерей, имеющих детей мла-

денческого возраста, присуще самодоволь-

ство, и стольким же – самокритика. Почти 

для 30 % матерей, имеющих детей раннего 

возраста, характерно непринятие своей ма-
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теринской роли, стольким же – отвержение; 

самокритика, граничащая с частичным при-

нятием материнства, выявлена у 23,5 % ма-

терей. Для 20 % матерей дошкольников 

также характерно отвержение себя, для не-

сколько меньшего количества – средний 

уровень самопринятия по шкале принятия 

материнской роли. Анализируя уровень 

принятия материнской роли, можно отме-

тить самое низкое количество принимаю-

щих себя матерей; при этом матерей мла-

денцев по данному уровню в два раза 

больше, чем матерей, имеющих детей ран-

него и дошкольного возраста. 
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Рисунок 2 – Принятие материнской роли, % 

 

Обсуждение результатов 

Согласно средним показателям по 

шкале принятия роли матери (таблица 1), 

когда ребенок становится старше года, цен-

ностное отношение женщины к себе как 

матери становится менее принимающим, 

мать в большей степени критикует себя, ча-

сто видит в себе недостатки. Это может 

быть связано с переоценкой своего реаль-

ного образа «Я-мать», содержание которого 

на протяжении первого года жизни ребенка 

вступало в противоречие с содержанием то-

го идеального образа, который формиро-

вался еще до рождения ребенка. 

Ранний возраст начинается с кризиса 

одного года и завершается сложным для 

матери кризисом трех лет, когда стремле-

ние ребенка к самостоятельности часто за-

ставляет мать пересмотреть свои родитель-

ские взгляды на воспитание. Дальнейшее 

развитие ребенка ставит перед матерью все 

новые задачи его развития и воспитания. 

Возникающие переживания женщины отно-

сительно развития ребенка, подходов к его 

воспитанию, особенно в периоды возраст-

ных кризисов ребенка, стимулируют изме-

нения как в отношении к ребенку, к процес-

су воспитания, так и в отношении к себе как 

матери. 

В раннем возрасте ребенка функции 

матери расширяются, включая все больше 

обучающих и воспитательных воздействий. 

Все чаще представления матери о том, как 

воспитывать ребенка, сталкиваются с тем, 

что они не дают такого эффекта, как ожи-

дала женщина, что провоцирует конфликты 

с ребенком, с мужем, внутриличностные 

конфликты, особенно в период прохожде-

ния ребенком кризиса трех лет. Иногда в 

этот период женщины чувствуют злость, 

нетерпимость к повышенной активности 

ребенка, его протестному поведению. Кон-

фликты могут вызывать у матери переоцен-

ку самой себя, как матери, своей компе-

тентности. 

Пребывание матери в декретном от-

пуске до трех лет ребенка часто вызывает у 

нее усталость, эмоциональное выгорание. 

К трем годам большинство женщин отдают 

ребенка в детский сад и сами выходят на 

работу, что является стрессовой ситуацией 

для всей семьи; женщина может находиться 

в состоянии напряжения, испытывать тре-

вогу, переживать внутриличностный роле-

вой конфликт, что также может являться 

причиной более строгого, критичного отно-

шения к себе как матери. Конец дошколь-

ного и начало школьного возраста сопро-
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вождается кризисом семи лет. Отношение 

матери теперь включает все большее при-

нятие самостоятельности ребенка, под-

держку его инициативы, активное привле-

чение его к помощи по дому, поддержку во 

вхождении в «школьную жизнь». Пере-

оценка материнского отношения к воспита-

нию ребенка может стимулировать пере-

оценку своего отношения к себе, тем самым 

изменяя качество самопринятия. 

 

Заключение 

В эмпирическом исследовании опре-

делено содержание компонентов самопри-

нятия у матерей, имеющих детей разного 

возраста, установлены значимые различия 

показателей по каждой шкале методики са-

мопринятия матерей в зависимости от воз-

раста детей, выявлена взаимосвязь уровня 

принятия себя как матери и возраста ребен-

ка. Эмпирическое исследование самоприня-

тия матерей доказывает существование раз-

личий в показателях структурных компо-

нентов самопринятия матерей в зависимо-

сти от возрастного этапа развития их детей. 

Самопринятие у матерей, имеющих детей 

младенческого возраста, значимо выше, чем 

у матерей, имеющих детей раннего и до-

школьного возраста. Также исследование 

позволило выявить взаимосвязь уровня 

принятия себя как матери и возраста ребен-

ка. Установлено, что психологические воз-

растные особенности ребенка отражаются в 

отношении матери к себе, в самопринятии 

отдельных сторон своей личности. В зави-

симости от возраста ребенка уровень при-

нятия себя в роли матери может изменяться 

в сторону повышения критичности к себе и 

снижения чувства самоценности.  

Обращает на себя внимание следую-

щая закономерность: показатели самопри-

нятия матерей в раннем возрасте «провиса-

ют» по сравнению с показателями матерей 

младенческого и дошкольного возрастов, 

кроме шкалы самопринятия материнской 

роли. Ранний возраст ребенка отличается 

существенной спецификой, образно обо-

значаемой «ужасное двухлетие»; он харак-

теризуется как время повышения эмоцио-

нальности и активности со стороны ребен-

ка, и ограничений со стороны социализи-

рующих взрослых. В раннем возрасте дети 

становятся особенно трудными для воспи-

тания. Данный феномен требует более де-

тального исследования всех компонентов 

самосознания матери и его особенностей 

именно в период раннего возраста ребенка. 

Полученные результаты свидетельст-

вуют о необходимости организации психо-

логической поддержки матерей в периоды 

раннего и дошкольного детства их ребенка. 

Дальнейшее исследование будет на-

правлено на выявление индивидуальных 

различий в структуре самопринятия мате-

рей и создания типологии самопринятия на 

основе вариаций соотношения его компо-

нентов. 
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ОНОМАСТИЧЕСКИЙ ЛАНДШАФТ 

МАЛОЙ И БОЛЬШОЙ РОДИНЫ БЕЛОРУСОВ 
Белорусское Поозерье на ономастическом ландшафте малой родины : монография /  

А. М. Мезенко [и др.] ; под науч. ред. А. М. Мезенко. –  
Витебск : ВГУ им. П. М. Машерова, 2023. – 200 с. 

 
Витебская ономастическая школа по-

лучила известность в нашей стране и за ее 
пределами в связи с появлением фундамен-
тальных обобщающих работ по ономастике 
Беларуси в целом и Белорусского Поозерья 
в частности, проведением международных 
конференций, посвященных вопросам сопо-
ставительного языкознания, литературове-
дения, культурологии, исследованию проб-
лем региональной ономастики. 

Монография А. М. Мезенко, М. Л. До-
рофеенко, Т. И. Синкевич, Т. П. Слесаревой 
«Белорусское Поозерье на ономастическом 
ландшафте малой родины» – одна из серии 
книг Витебской ономастической школы, ре-
зультат многолетней научно-исследователь-
ской работы ученых по осмыслению струк-
туры и содержания ономастического прост-
ранства, языка и культуры Белорусского 
Поозерья. В ней поднимается ряд актуаль-
ных вопросов, связанных с изысканиями в 
области теории лингвистического ландшаф-
та и ознакомлением с местными историко-
культурными, национальными, лингвисти-
ческими особенностями и традициями реги-
она, направленными на сохранение истори-
ческой памяти. Цель монографического ис-
следования – выявление и описание места 
Белорусского Поозерья на ономастическом 
ландшафте малой родины – Витебщины. 

Как отмечают авторы в предисловии, 
«монография представляет собой первое в 
белорусской ономастике комплексное ис-
следование ономастического ландшафта од-
ного из шести историко-этнографических 
регионов Беларуси – Северного, из-за оби-
лия озер на его территории получившего 
название Белорусского Поозерья». Выбор 
региона продиктован его историко-культур-
ным значением, недостаточной степенью 
изученности, устойчивостью ономастикона. 
Все это, по утверждению авторов, «обеспе-
чивает его высокую информативность в 
плане выявления системных связей между 
именами собственными всех классов». 

Научная новизна монографии опреде-
ляется рядом моментов: 

1) обращением авторов к антропоцен-
трической парадигме научного знания, поз-
волившим выделить ряд новых проблем, к 
которым можно отнести определение специ-
фики топонимикона как особого фрагмента 
ономастического ландшафта Белорусского 
Поозерья; сохранение исторической памяти 
народа, закрепленной в названиях поселе-
ний и их частей; 

2) концептуальным характером рабо-
ты, в которой впервые предпринята попыт-
ка осмысления ономастического ландшаф-
та, с одной стороны, как пространства, от-
ражающего историю поселений и современ-
ные вкусы, культурные предпочтения жите-
лей, с другой – зависящего и одновременно 
влияющего на социум, им пользующийся; 

3) вовлечением в сферу изучения ра-
нее малоисследованного материала, что по-
зволило отразить ономастические процес-
сы, характерные для малых поселений; 

4) привлечением к исследованию об-
ширных и разнообразных эмпирических ма-
териалов: полных списков Центрального ка-
дастрового агентства, данных исторических, 
военно-исторических архивов, интернет-
сайтов и др. 

Структурно монография состоит из 
предисловия, введения, четырех глав, за-
ключения, списка литературы и краткого 
словаря ключевых слов. 

В первых трех главах монографии по-
следовательно рассматриваются виконим-
ная, урбанонимная и лимнонимная состав-
ляющие ономастического ландшафта Бело-
русского Поозерья. 

В первой главе авторы сосредоточили 
внимание на описании и выявлении особен-
ностей виконимии Белорусского Поозерья, 
выделив ее основные компоненты: харак-
терологические, антропоморфные, топоморф-
ные, абстрактные и социально-идеологиче-
ские названия. Избран разноаспектный под-
ход к характеристике этих групп онимов: 
от определения статуса и основных на-
правлений изучения виконимии в ономас-
тике до характеристики принципов номина-
ции виконимов, их мотивационных призна-
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ков и экстралингвистических факторов, 
оказавших влияние на виконимию не толь-
ко исследуемого, но и других регионов на-
шей республики. 

Во второй главе проведено исследо-
вание урбанонимной составляющей Бело-
русского Поозерья на фоне ономастическо-
го ландшафта других регионов Беларуси. 
Выявлены маскулинный и фемининный на-
боры асимметрии в системе названий улиц; 
определены особенности этнической со-
ставляющей урбанонимии, гидронимии и 
эргонимии; создан урбанонимный портрет 
нескольких городов Беларуси; установлены 
уровни прецедентности названий внутри-
городских объектов, основные показатели 
культурно-исторической информации. Про-
ведено глубокое обобщающее исследование 
не только отдельно взятого именника, но и 
урбанонимного пространства Беларуси в 
целом. 

В третьей главе характеризуется лим-
нонимия Белорусского Поозерья, сформи-
рованная под влиянием интра- и эксталин-
гвистических факторов, сохранившая зна-
чительное количество субстратных явлений 
как результат межэтнических, межъязыко-
вых и межкультурных контактов. Семанти-
ческий и структурный анализ названий озер 
региона экстраполируется на данные и за-
кономерности, выявленные исследователя-
ми на других территориях, и дополняет их 
новыми фактами. 

Четвертая глава посвящена изучению 
особенностей репрезентации ономастиче-
ского ландшафта Белорусского Поозерья в 
поэтическом наследии региона (творчество 
Д. Симановича, Н. Гальперовича, В. Корот-
кевича, В. Дубовки, П. Бровки, Е. Лось и др.). 

Монография завершается кратким 
словарем ключевых слов, нашедших ис-
пользование в различных ее главах. 

Избранные авторами структура моно-
графии, подходы к анализу, систематизации 
и описанию материала позволили просле-
дить особенности репрезентации ономас-
тического ландшафта Белорусского Поозе-
рья – названий озер, городов, деревень, их 
линейных, территориальных и точечных объ-
ектов – в топонимии и литературном на-

следии региона; верифицировать важней-
шие теоретические положения и выводы. 

Перспективность проведенного иссле-
дования видится в значимости полученных 
результатов и в их соответствии нацио-
нальным и региональным интересам, в на-
личии круга проблем, требующих теорети-
ческого осмысления и практического при-
менения. 

Книга А. М. Мезенко, М. Л. Дорофе-
енко, Т. И. Синкевич, Т. П. Слесаревой – 
ценный источник, из которого можно по-
черпнуть сведения о местных историко-
культурных, национальных, географиче-
ских, лингвистических особенностях и тра-
дициях региона, направленных на сохране-
ние исторической памяти. 

На наш взгляд, результаты исследова-
ния авторского коллектива, представленные 
в монографии, превзошли поставленную во 
введении цель. Научная значимость моно-
графии состоит в том, что она развивает 
теоретические основы ономастики. В книге 
не просто детально и обоснованно характе-
ризуются составляющие ономастического 
ландшафта Белорусского Поозерья и их 
отображение в художественных текстах, но 
и выявляются номинативные тенденции, 
свойственные в целом ономастической 
практике, устанавливается универсальное, 
национальное и индивидуальное в ономас-
тическом пространстве региона и респуб-
лики, реализуется междисциплинарный ха-
рактер ономастических исследований, на-
мечаются перспективы дальнейшей разра-
ботки данного научного направления.  

Научная ценность полученных ре-
зультатов несомненна. Выражаю надежду, 
что монография получит высокую оценку 
научного сообщества и послужит толчком 
для новых изысканий подобного рода на 
материале других регионов страны. 

Монография будет полезна препода-
вателям, студентам, магистрантам и аспи-
рантам учреждений высшего образования. 
Она может быть использована учителями 
общеобразовательных и специальных школ, 
гимназий, лицеев, всеми, кто интересуется 
теорией и практикой ономастики, местом и 
ролью Белорусского Поозерья на ономасти-
ческом ландшафте малой родины. 

 

 
Ольга Борисовна Переход 

канд. филол., наук, доц., зав. каф. общего и русского языкознания 
Брестского государственного университета имени А. С. Пушкина 



Да ведама аўтараў 
 

Рэдкалегія часопіса разглядае рукапісы толькі тых артыкулаў, якія адпавядаюць навуковаму профілю выдання, 

нідзе не апублікаваныя і не перададзеныя ў іншыя рэдакцыі. 

Матэрыялы прадстаўляюцца на беларускай, рускай ці англійскай мове ў адным экзэмпляры аб’ѐмам ад 0,35 да 

0,5 друкаванага аркуша (не меней за 14 000 знакаў), у электронным варыянце – у фармаце Місrоsoft Word for  

Windows (*.dос, *.dосх ці *.rtf) і павінны быць аформлены ў адпаведнасці з наступнымі патрабаваннямі: 

 папера фармату А4 (21×29,7 см); 

 палі: зверху – 2,8 см, справа, знізу, злева – 2,5 см; 

 шрыфт – гарнітура Тіmеs New Roman; 

 кегль – 12 рt.; 

 міжрадковы інтэрвал – адзінарны; 

 двукоссе парнае «...»; 

 абзац: водступ першага радка 1,25 см; 

 выраўноўванне тэксту па шырыні. 

Максімальныя лінейныя памеры табліц і малюнкаў не павінны перавышаць 15×23 або 23×15 см. Усе графічныя 

аб’екты, якія ўваходзяць у склад аднаго малюнка, павінны быць згрупаваны паміж сабой. Усе малюнкі і фотаздымкі 

павінны быць толькі ў чорна-белым выкананні. Размернасць усіх велічынь, якія выкарыстоўваюцца ў тэксце, павінна 

адпавядаць Міжнароднай сістэме адзінак вымярэння (СВ). Пажадана пазбягаць скарачэнняў слоў, акрамя 

агульнапрынятых. Спіс літаратуры павінен быць аформлены паводле Узораў афармлення бібліяграфічнага апісання 

ў спісе крыніц, якія прыводзяцца ў дысертацыі і аўтарэфераце, зацверджаных загадам Вышэйшай атэстацыйнай 

камісіі Рэспублікі Беларусь ад 25.06.2014 № 159 (у рэдакцыі загада ад 08.09.2016 № 206). Спасылкі на крыніцы 

ў артыкуле нумаруюцца адпаведна парадку цытавання. Парадкавыя нумары спасылак падаюцца ў квадратных 

дужках ([1–4], [1; 3], [1, с. 32], [2, с. 52–54], [3, л. 5], [4, л. 6об.]). Не дапускаецца выкарыстанне канцавых зносак. 

Матэрыял уключае наступныя элементы па парадку: 

 індэкс УДК; 

 імя, імя па бацьку, прозвішча аўтара/аўтараў (аўтараў не болей за 5) на мове артыкула; 

 звесткі пра аўтара/аўтараў (навуковая ступень, званне, пасада, месца працы/вучобы) на мове артыкула; 

 імя, імя па бацьку, прозвішча аўтара/аўтараў на англійскай мове; 

 звесткі пра аўтара/аўтараў на англійскай мове; 

 е-mail аўтара/аўтараў; 

 назва артыкула на мове артыкула; 

 анатацыя ў аб’ѐме 100–150 слоў і ключавыя словы на мове артыкула (курсіў, кегль – 10 рt.); 

 назва артыкула на англійскай мове; 

 анатацыя і ключавыя словы на англійскай мове. 

Звесткі аб навуковым кіраўніку (для аспірантаў і саіскальнікаў) указваюцца на першай старонцы ўнізе. 

Асноўны тэкст структуруецца ў адпаведнасці з патрабаваннямі Вышэйшай атэстацыйнай камісіі Рэспублікі 

Беларусь да навуковых артыкулаў, якія друкуюцца ў выданнях, уключаных у Пералік навуковых выданняў 

Рэспублікі Беларусь для апублікавання вынікаў дысертацыйных даследаванняў: 

 Уводзіны (пастаноўка мэты і задач даследавання). 

 Асноўная частка (матэрыялы і метады даследавання; вынікі і іх абмеркаванне). 

 Заключэнне (фармулююцца асноўныя вынікі даследавання, указваецца іх навізна, магчымасці выкарыстання). 

 Спіс выкарыстанай літаратуры; спіс літаратуры павінен уключаць не больш за 20–22 крыніцы і абавязкова 

ўтрымліваць публікацыі, у тым ліку замежныя, па тэме даследавання за апошнія 10 гадоў. 

 References – спіс выкарыстанай літаратуры, які прадубліраваны лацінскім алфавітам (колькасць крыніц, 

прыведзеных у спісе і ў References, павінна супадаць). 

Да рукапісу артыкула абавязкова дадаюцца: 

 выпіска з пратакола пасяджэння кафедры, навуковай лабараторыі ці ўстановы адукацыі, дзе працуе 

(вучыцца) аўтар, завераная пячаткаю, з рэкамендацыяй артыкула да друку; 

 рэцэнзія знешняга ў адносінах да аўтара профільнага спецыяліста з вучонай ступенню, завераная пячаткаю; 

 экспертнае заключэнне (для аспірантаў і дактарантаў). 

Усе артыкулы абавязкова праходзяць «сляпое» рэцэнзаванне. Рукапісы, аформленыя не ў адпаведнасці з выкла-

дзенымі правіламі, рэдкалегія не разглядае і не вяртае. Аўтары нясуць адказнасць за змест прадстаўленага матэрыялу. 

Рукапіс артыкула і дакументы дасылаць на адрас: 224016, г. Брэст, бульвар Касманаўтаў, 21, рэдакцыя часопіса 

«Веснік Брэсцкага ўніверсітэта», электронны варыянт артыкула накіроўваць на е-mail: vesnik@brsu.brest.by. 

 
Карэктары А. А. Іванюк, Л. М. Калілец 

Камп’ютарнае макетаванне С. М. Мініч, Г. Ю. Пархац 

Падпісана ў друк 29.12.2023. Фармат 60×84/8. Папера афсетная. Гарнітура Таймс. Рызаграфія.  

Ум. друк. арк. 19,76. Ул.-выд. арк. 15,34. Тыраж 100 экз. Заказ № 474. 

Выдавец і паліграфічнае выкананне: УА «Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. С. Пушкіна». 

Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі выдаўца, вытворцы,  

распаўсюджвальніка друкаваных выданняў № 1/55 ад 14.10.2013.  

ЛП № 02330/454 ад 30.12.2013.  

224016, г. Брэст, вул. Міцкевіча, 28. 
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