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ГОТИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ В ПОВЕСТИ А. БИРСА «МОНАХ И ДОЧЬ ПАЛАЧА» 

 
Рассматривается повесть американского писателя Амброза Бирса (Ambrose Bierce, 1842 – 

1913/1914) «Монах и дочь палача» (The Monk and the Hangman’s Daughter, 1892). Отмечается, что 

в данном произведении – единственном крупном произведении писателя – наряду с романтическими 

тенденциями присутствуют и черты готической литературы. Характерное для романа ужасов и тайн 

готическое пространство играет огромную роль для развития сюжетной линии произведения. Посред-

ством контрастного противопоставления света и тьмы, добра и зла готическая атмосфера изобра-

жается автором как доминирующая. Система персонажей повести включает в себя классический ка-

нон готических героев, претерпевающих изменения на протяжении повествования: монах Амброзий 

становится злодеем по воле судьбы, Рохус и Амалия являются катализаторами злых стремлений Ам-

брозия, неизменным остается образ Бенедикты, символизирующий собой чистоту и невинность. 

Ключевые слова: готический роман, «готический» тип сюжетного развертывания, готическая 

традиция, система персонажей, хронотоп. 

 

Gothic Tradition in Ambrose Bierce Story «The Monk and the Hangman’s Daughter» 

 
The article examines the story of the American writer Ambrose Bierce (1842 – 1913/1914) «The Monk 

and the Hangman’s Daughter» (1892). It is noted that in this work – the only major work of the writer – along 

with romantic tendencies, there are also features of Gothic literature. The Gothic space characteristic of a novel 

of horror and mystery becomes the fundamental background for the development of the storyline of the work. 

Through the contrasting opposition of light and darkness, good and evil, the Gothic atmosphere is depicted by 

the author as dominant. The system of characters in the story includes the classic canon of Gothic heroes, un-

dergoing changes throughout the narrative – the monk Ambrosius becomes a villain by the will of fate, Rochus 

and Amalia are catalysts for the evil aspirations of Ambrosius, the image of Benedicta remains unchanged, sym-

bolizing purity and innocence. 

Key words: Gothic novel, «Gothic» type of plot development, Gothic tradition, character system, chronotope. 

 

Введение 

Амброз Бирс (Ambrose Bierce, 1842 – 

1913/1914) – американский писатель, жур-

налист, автор юмористических и «страш-

ных» рассказов. Творчество А. Бирса явля-

ется важным звеном в литературном про-

цессе США конца XIX – начала XX в. 

А. Бирс считается непревзойденным масте-

ром короткой прозы, а его творческое 

наследие получило высокую оценку у со-

временников и последователей. Литератур-

ное наследие А. Бирса исследуется в рабо-

тах, посвященных своеобразию творческого 

метода писателя [1, с. 93–123; 2], художе-

ственным особенностям его рассказов о 

Гражданской войне в США [3], творчеству 

А. Бирса-баснописца [4], чертам готической 

литературы в литературном наследии авто-

ра [5; 6]. Тем не менее повесть А. Бирса 

«Монах и дочь палача» (The Monk and the 

Hangman’s Daughter, 1892), единственное 

крупное произведение писателя, осталось 

практически не замеченным исследовате-

лями [7; 8, с. 559]. 

История появления данного произве-

дения связана с именем ученого, журнали-

ста, юриста, писателя и поэта А. Г. Данци-

гера (Abram Dancygier, 1859–1959), эмигри-

ровавшего в США в 1883 г. Именно ему 

принадлежит перевод короткого романа 

немецкого драматурга и романиста Рихарда 

Фосса (Richard Voß, 1851–1915) «Монаха из 

mailto:n.nester@psu.by
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Берхтесгадена» (Der Mönch von Berchtes-

gaden, 1888). Английским языком перевод-

чик владел недостаточно, поэтому обратил-

ся за помощью к А. Бирсу, чтобы тот вычи-

тал и отредактировал его перевод. Перевод 

А. Бирса нельзя назвать точным, тем более 

буквальным, о чем автор пишет в преди-

словии, в котором указывает, что знаком-

ство с рукописью состоялось благодаря 

доктору Густаву Адольфу Данцигеру, при-

несшему ему собственный перевод немец-

кого писателя Рихарда Фосса из Гейдель-

берга. При этом автор указывает, что руко-

пись попала к нему в руки приблизительно 

в 1890 г. Задача писателя заключалась в ре-

дактировании перевода, выполненного 

А. Г. Данцигером: «Представленный текст 

поразил меня открывающейся возможно-

стью для расширения и усовершенствова-

ния сюжета» [9, с. 4]. А. Бирс согласился на 

эту работу с одним условием: переводчик 

должен предоставить ему полную свободу 

действий с текстом рукописи. 

Издатель уведомляет читателя, что 

«в основе данного произведения – старин-

ная рукопись, изначально принадлежавшая 

францисканскому монастырю в Берштесга-

дене (Бавария). Рукопись была получена от 

некоего крестьянина герром Рихардом 

Фоссом из Гейдельберга, а немецкоязычная 

версия является адаптацией упомянутого 

манускрипта» [9, с. 5]. А. Бирс немного от-

редактировал текст и добавил краткое иро-

ническое замечание в финале произведения. 

Ни денег, ни славы повесть «Монах и дочь 

палача» не принесла писателю, несмотря на 

то что часто переиздавалась и после смерти 

А. Бирса. 

Повесть «Монах и дочь палача» вы-

ходила фрагментами в газете «San Francisco 

Examiner» в сентябре 1891 г. за авторством 

А. Бирса и А. Г. Данцигера (Р. Фосс как ав-

тор первоначального текста был забыт и 

при последующих изданиях повести и вовсе 

не упоминался). А. Г. Данцигера и А. Бирса 

связывало также совместно основанное из-

дательство «Western Authors Publishing 

Association», в котором вышел поэтический 

сборник А. Бирса «Beetles in Black Amber» 

(1892) и сборник рассказов А. Г. Данцигера 

«In the Confessional and the Following» 

(1893). В 1892 г. повесть «Монах и дочь па-

лача» вышла отдельной книгой за автор-

ством А. Бирса и А. Г. Данцигера. Практи-

чески сразу после этого партнеры поссори-

лись, главным образом из-за доходов от по-

вести и из-за того, как А. Г. Данцигер 

управлял издательством. Хотя жизненные 

пути бывших партнеров периодически пе-

ресекались, они никогда больше не сотруд-

ничали. В последующих изданиях А. Г. Дан-

цигер упоминался наряду с А. Бирсом как 

один из авторов данной повести [10]. 

Актуальность данного исследования 

обусловлена возросшим в последнее время 

в отечественном литературоведении инте-

ресом к творческому наследию А. Бирса. 

Несмотря на то что готическая традиция 

органично вплетена в контекст литератур-

ных произведений американского писателя, 

а готическое пространство, на фоне которо-

го разворачивается сюжетная линия многих 

его произведений, является основополага-

ющим, тем не менее чертам готической ли-

тературы в творчестве А. Бирса уделено не-

достаточно внимания, в особенности готи-

ческой традиции в повести «Монах и дочь 

палача» [11; 12]. 

Цель статьи – рассмотреть своеобра-

зие готической традиции в повести А. Бир-

са «Монах и дочь палача». Для достижения 

данной цели были реализованы следующие 

задачи: 

1) проанализировать «готический» тип 

сюжетного развертывания в повести; 

2) рассмотреть пространственно-

временную структуру повести; 

3) охарактеризовать систему персо-

нажей в произведении. 

 

Основная часть 

Повесть «Монах и дочь палача» де-

лится на тридцать шесть относительно не-

больших глав, в конце произведения приво-

дится послесловие. Временные рамки зада-

ются автором в начале повести: «В первый 

день мая, в год одна тысяча шестьсот вось-

мидесятый от рождения Господа нашего» 

[9, с. 7]; здесь же определяются персонажи 

произведения: «мы, монахи-францисканцы, 

Эгидий, Романус и Амброзий» [9, с. 7], – и 

пространственные координаты: «были по-

сланы отцом-настоятелем из города Пассау 

в монастырь Бершстенсгатен, что близ 

Зальцбурга» [9, с. 7]. 

Одним из главных героев произведе-

ния является молодой монах-францисканец 

Амброзий, играющий роль рассказчика. 
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Местом назначения монахов-

францисканцев был монастырь, располага-

ющийся «в дикой гористой местности, по-

крытой густыми лесами, населенными ди-

кими зверями и злыми духами» [9, с. 7]. 

В повести «Монах и дочь палача» про-

странство постепенно сжимается вокруг ге-

роя: на пути к уединенному поселению мо-

нах Амброзий проходит множество пре-

красных земель и гостеприимных городов. 

Границей между чудесной страной и ос-

новным местом действия является ущелье: 

«Казалось, что это врата ада... Перед нами 

громоздились горы, теснины и сумрачные 

леса... путь нам преградили гигантские де-

ревья. Их тяжелые кроны почти скрывали 

свет небес, сумрак сгустился, и холод про-

низывал нас» [9, с. 12–14]. 

В произведении описываются собы-

тия, охватывающие относительно непро-

должительный промежуток времени – с мая 

по октябрь 1680 г. При этом линейное вре-

мя повествования постоянно прерывается 

исповедью героя и его воспоминаниями о 

случившемся: «О, Господи! Ты направлял 

меня – к чему же ты меня привел? В этот 

день – последний в своей жизни – я попро-

сил разрешения писать и дать мне перо и 

бумагу, и мольба эта была услышана. 

Во имя Господа и во имя истины я хочу 

рассказать, как все случилось» [9, с. 125]. 

При этом художественное время повести 

представлено с помощью трех рассказчи-

ков. Основное повествование ведется от 

первого лица – от лица монаха Амброзия, 

записи о его смерти сделаны другой неиз-

вестной рукой: «На пятнадцатый день ок-

тября в год 1680 от рождества Христова на 

этом месте брат Амброзий был повешен…» 

[9, с. 142]. Третий рассказчик выполняет 

функцию своего рода разделителя между 

двумя предыдущими: «На этом манускрипт 

обрывается, далее всего несколько строк, 

начертанных другой рукой» [9, с. 142]. Ис-

пользование в повести трех рассказчиков 

позволяет автору придать произведению 

историческую точность и достоверность. 

При этом монастырская рукопись, на кото-

рую ссылается автор, воспринимается как 

артефакт, как часть художественного вы-

мысла. 

Посредством нагнетания готической 

атмосферы писатель использует прием 

несбывшегося события, описывая окружа-

ющую действительность, ожидающую свер-

шения неизбежного. В повести присутст-

вуют намеки на какие-то страшные проис-

шествия и предчувствия беды: («Что нас 

ждет там?» [9, с. 7]) или мечтания Амбро-

зия, предвосхищающие одержимость Бене-

диктой: «Я часто молил небеса даровать мне 

жестокое испытание соблазном» [9, с. 27]. 

При этом история разворачивается на фоне 

шаблонных готических декораций: 

«Не помню, упоминал я прежде или нет, 

что наш монастырь воздвигнут на скале, 

нависшей высоко над рекою» [9, с. 35]. 

Знаковые для повествования эпизоды 

происходят, когда герой находится в замк-

нутом пространстве: Бенедикта приносит 

Амброзию эдельвейсы, когда он отбывает 

наказание в келье; в уединенной горной 

расщелине монах, как ему кажется, духовно 

перерождается и освобождается, а в темнице 

записывает рассказ-исповедь. Готический 

топос «проклятого места» претерпел изме-

нения в повести А. Бирса. Местом кульми-

нации в произведении является небольшая 

хижина на берегу мрачного Черного озера: 

«Истинно говорят, что это – страшное и 

проклятое место, годное только для обуян-

ных дьяволом. И здесь живет бедное, 

несчастное дитя!» [9, с. 110]. Именно здесь 

Амброзий полностью подчиняется неведо-

мой «божественной» воле и своей рукой 

убивает возлюбленную. 

Напряженные события в произведе-

нии чаще всего происходят в ночное время, 

что соответствует традиционному хроното-

пу романтических и готических произведе-

ний. Наступление темноты несет за собой 

появление демонических образов, это вре-

мя, когда иррациональное, мистическое вы-

ходит на передний план: «Сиял в небе ме-

сяц, и пламенел он, как рана, словно чья-то 

злодейская рука вогнала клинок по рукоят-

ку в священную грудь Небес» [9, с. 133]. 

Только с наступлением темноты молодой 

Рохус напивается и осмеливается угрожать 

монаху, ввязываться в драку, отвергать воз-

любленную ради дочери палача: «Они были 

без головных уборов, и волосы свободно 

струились по их плечам, одежда в беспо-

рядке, а движения неистовы. Они неистов-

ствовали у костра, и его свет отбрасывал на 

их лица красные и черные тени… Жутким 

представилось мне это зрелище – словно не 
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люди то были, но демоны преисподней со-

брались на свой зловещий шабаш» [9, с. 58]. 

Главного героя повести «Монах и 

дочь палача» можно охарактеризовать как 

падшего священника, скрывающего грехи и 

пороки под маской благочестия. В начале 

повествования А. Бирс изображает портрет 

искренне верующего человека: «Но не горе 

и не отчаянье заставили меня отказаться от 

мирской суеты и привели в лоно церкви, но 

искреннее желание служить Всевышнему. 

Единственное желание мое – принадлежать 

Богу, повиноваться святой Церкви и, бу-

дучи слугой Божьим, нести благодать всем 

людям, которых я так глубоко и искренне 

люблю» [9, с. 25]. Помыслы Амброзия чи-

сты, он действительно сострадает и хочет 

помочь Бенедикте, видя в ней лишь невин-

ное дитя. 

С развитием фабулы герой осознает, 

что его любовь к Бенедикте вполне реальна, 

но отрицает это: «О, Господи! А что, если 

это чувство, воспринятое мною как знак 

свыше, наставляющий спасти душу Бене-

дикты – есть любовь земная? Тогда – о, го-

ре мне! – я иду по дороге, ведущей в ад!» 

[9, с. 63]. Главный герой повести – герой 

претерпевающий, герой во власти судьбы. 

Амброзий не действует, а лишь смиренно 

принимает все тяготы и наказания. Уедине-

ние в горах не приближает монаха к богу, а, 

напротив, усиливает соблазн и сомнения в 

его душе: «Чем больше я думал о нелепой 

жестокости того, что случилось с этой про-

стой и безобидной семьей, тем сильнее в 

сердце моем нарастал безотчетный протест 

против мира, жизни, против Церкви, против 

Бога!» [9, с. 99]. 

В результате желание Амброзия спа-

сти Бенедикту перерастает в страсть и одер-

жимость, которая всецело овладевает геро-

ем, разрушая его личность. Стремясь спасти 

душу Бенедикты, он убивает ее, нарушая 

тем самым «закон Божий и закон человече-

ский». Тем не менее, совершив грех, герой 

продолжает верить, что попадет на Небеса 

и воссоединится с Бенедиктой. При этом 

внешность героя меняется вместе с его ду-

шой. Если до того, как Амброзий стал 

одержим, женщины отмечали, как «рады, 

что теперь у них в горах вновь поселился 

святой отец и, что особенно приятно, такой 

молоденький и красивый» [9, с. 91], то, ко-

гда монах в последний раз пришел к Бене-

дикте, она «отшатнулась с возгласом ужаса – 

словно увидела не меня (Амбросио), а ис-

чадие ада!» [9, с. 136]. 

Центральный женский образ повести – 

образ дочери палача Бенедикты. С самого 

первого появления автор описывает ее как 

сострадающую и бесстрашную: «На лугу 

появилась юная девушка с длинными, золо-

тистого цвета волосами, голову ее украшал 

венок. Она была одета в ярко-красное пла-

тье, и ее неожиданное появление, как мне 

показалось, осветило всю сцену, будто спо-

лох огня» [9, с. 15]. С образом Бенедикты 

неразрывно связаны эдельвейсы, которые 

она приносит Амброзию. Эдельвейсы со-

провождают Бенедикту до самой смерти, 

подчеркивая ее непорочность, храбрость и 

близость к богу: «Я посмотрел на нее и 

увидел, что она – точно невеста Христова – 

так чиста и так прекрасна… Потому я снял 

венок эдельвейсов с образа Святой Девы 

Марии и возложил его на чело Бенедикты. 

И вспомнил вдруг те эдельвейсы, что когда-

то она принесла мне в темницу скрасить го-

речь моего заключения» [9, с. 140]. 

Наиболее ярким второстепенным 

персонажем повести является Рохус. Он 

описывается автором как «молодой человек 

приятной наружности, но дикого и необуз-

данного нрава» [9, с. 28], является «пустым 

и самовлюбленным человеком, который... 

вел себя легкомысленно: сбив шляпу набе-

крень, с вожделением разглядывал девушек 

и женщин… он не был добрым христиани-

ном» [9, с. 43]. Презрение, с которым сын 

Мастера относится к монаху, явно просле-

живается, когда в отношении Амброзия 

Рохус применяет грубую силу. В образе 

Рохуса писатель воплощает земные пороки 

и соблазны, изображает человека, далекого 

от бога. Тем не менее при всей порочности 

и жестокости не он решается на ужасное 

преступление. В начале повести образ 

Рохуса противопоставлен образу Амброзия, 

однако впоследствии именно он является 

причиной одержимости монаха. Кроме того, 

Рохус дополняет образ Бенедикты: «Он был 

такой добрый, – сказала она. – Он сказал, 

что попросит своего отца встретиться со 

мной, а потом тот, может быть, возьмет ме-

ня в свой дом и даже попросит Его Прео-

священство снять проклятие с моего имени. 

Правда, это замечательно?» [9, c. 137]. Бене-

дикта чиста и наивна в своей любви, словно 
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не замечает, что происходит вокруг нее, она 

является идеальной героиней и в своих по-

мыслах, и в своих поступках. 

Еще один образ, который автор про-

тивопоставляет невинной Бенедикте, – об-

раз Амалии. Она полна ревности, злобы и 

ненависти. При показной набожности этот 

персонаж является самым порочным. 

В критической ситуации, когда Бене-

дикте угрожает опасность, Амалия помога-

ет не из сострадания, а преследуя личные, 

более приземленные мотивы: «Он не полу-

чит ее! К дьяволу его вместе с этим отродь-

ем палача!» [9, с. 52]. Испытывая по отно-

шению к Рохусу настоящие чувства, Ама-

лия тем не менее оказывается отвергнутой 

из-за влечения Рохуса к ее сопернице Бене-

дикте. Ревность вызывает в Амалии проти-

воречивые чувства: с одной стороны, она 

хочет помочь Бенедикте, с другой стороны, 

вызвать к ней всеобщую ненависть, что ей в 

конце концов удается. Оклеветав Бенедик-

ту, Амалия тем самым вызывает ответную 

реакцию беснующейся толпы: к позорному 

столбу девушку ведет сам палач – ее отец, 

бессильный от горя и жалости к собствен-

ной дочери. При этом Бенедикта поддержи-

вает и успокаивает отца, ведь она невинна. 

Убитый горем палач умирает, Бенедикта 

остается одна, презираемая и гонимая все-

ми, находящая помощь и поддержку только 

со стороны своего возлюбленного Рохуса и 

влюбленного в нее Амброзия. 

 

Заключение 

В отличие от традиционного готиче-

ского романа повесть «Монах и дочь пала-

ча» строится не на фантастическом сюжете, 

а на вполне реальной истории, изложенной 

в монастырской рукописи. Достоверность 

повествованию придают обозначенные в 

произведении хронологические рамки раз-

вития событий (май – октябрь 1680 г.). Худо-

жественное время повести представлено с 

помощью трех рассказчиков: одно время 

внутри другого, один рассказчик наблюдает 

за другим. 

Развитие действия произведения про-

исходит на фоне зловещих пейзажей, уси-

ливающих напряженность повествования. 

Знаковые для повествования эпизоды про-

исходят, когда герой находится в замкну-

том пространстве, пространство постепенно 

сжимается вокруг него. При этом писатель 

следует традиционной схеме готического 

романа, выбирая ночь как основное время 

действия в повести. Готическая атмосфера в 

произведении создается посредством кон-

трастного противопоставления пейзажных 

характеристик, служащих передаче эмоци-

онального состояния персонажей. 

«Монах и дочь палача» напоминает 

психологическую готику, целью которой 

является создание атмосферы и характеров. 

Кроме того, повесть А. Бирса представляет 

собой симбиоз готических и романтических 

тенденций – в основе произведения «Монах 

и дочь палача» лежит история любви монаха 

Амброзия к дочери палача Бенедикте. 

При этом в главном герое Амброзии соче-

таются темное и светлое начало, разделяя 

героя на добрую и злую ипостаси. 

Амброзий становится злодеем по воле 

судьбы и совершает убийство ради спасе-

ния Бенедикты. Образ дочери палача оста-

ется неизменным на протяжении всего по-

вествования: Бенедикта воплощает собой 

светлое начало, девушка чиста и невинна, 

проявляет добрые намерения ко всем без 

исключения, даже к собственным обидчи-

кам. Второстепенные образы Рохуса и Ама-

лии являются катализаторами злых стрем-

лений и своего рода готическими злодеями, 

осуществляющими зло не до конца. Транс-

формация главного героя (монаха Амбро-

зия) в злодея происходит постепенно с раз-

витием сюжета и несет на себе печать рока, 

что подкрепляется наличием отрицатель-

ных персонажей (Рохуса и Амалии) и поло-

жительного образа Бенедикты. 
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КУЛЬТУРНЫЕ КОННОТАЦИИ РУССКИХ И КИТАЙСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 

С НОМИНАЦИЯМИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ 

 
Исследуются фразеологизмы русского и китайского языков с номинациями безалкогольных 

напитков, определяется степень их фразеоактивности, проводится сопоставительный анализ устой-

чивых выражений с целью выявления национально-культурной специфики в семантике и образности 

данных единиц. Отличительной чертой русских фразеологизмов являются разнообразные номинации 

безалкогольных напитков, наличие уменьшительно-ласкательных вариантов наименований, противопо-

ставление «алкогольным» номинациям с выраженной положительной коннотацией в составе одного 

выражения. Наибольшей фразеоактивностью обладают компоненты «квас» (50 %) и «чай» (42 %). 

В китайской фразеологии используется единственная номинация 茶 [chá] «чай» (98 %), все остальные 

включают в себя данную морфему и представлены единично. Фразеологизмы с номинацией «чай» в рус-

ском и китайском языке отличаются культурными коннотациями, что обусловлено своеобразием наци-

ональных традиций и обычаев, историей, типом мышления и восприятия действительности предста-

вителей двух различных лингвокультур. 

Ключевые слова: русская фразеология, китайская фразеология, безалкогольные напитки, антро-

поцентризм, культурная коннотация, национально-культурная специфика. 

 

Cultural Connotations of Russian and Chinese Phraseological units with Soft Drinks Nominations 

 
This article studies the phraseological expressions of Russian and Chinese languages with nominations of 

soft drinks, the degree of their phraseoactivity is determined, a comparative analysis of stable expressions is 

carried out in order to identify national-cultural specificity in the semantics and imagery of these units. A dis-

tinctive feature of Russian phraseological expressions are various nominations of non-alcoholic drinks, the 

presence of diminutive and affectionate variants of names, opposition to «alcoholic» nominations with a pro-

nounced positive connotation within one expression. The components «kvass» (50 %) and «tea» (42 %) have the 

highest phraseoactivity. In Chinese phraseology, the only nomination 茶 [chá] ’teaʼ (98 %) is used, all others 

include this morpheme and are represented a single. Phraseological expressions with the nomination tea in Rus-

sian and Chinese differ in cultural connotations, which is due to the peculiarity of national traditions and cus-

toms, history, type of thinking and perception of reality of the representatives of two different linguocultures. 

Key words: Russian phraseology, Chinese phraseology, anthropocentrism, soft drinks, cultural connota-

tion, national-cultural specificity. 

 

Введение 

Методология, развиваемая в рамках 

лингвокультурологии, соотносит нацио-

нальную маркированность фразеологиче-

ских единиц (далее – ФЕ) с образной моти-

вированностью, которая «напрямую связана 

с мировидением народа – носителя языка» 

[1, с. 214]. Лингвострановедческий подход, 

инициированный трудами Е. М. Вереща-

гина и В. Г. Костомарова [2; 3], предполагает 

сосредоточение основного внимания на 

анализе единиц языка, которые имеют реаль-

ные прототипы (идиоэтнические реалии) во 

внеязыковой действительности. Основной 

целью лингвокультурологического анализа 

ФЕ в этой связи становится «выявление и 

описание коннотаций, эталонов, стереотипов 

и других культурных знаков» [1, с. 215]. 

Национально-культурное своеобразие 

фразеологизмов русского и китайского язы-

ков, принадлежащих к тематическому полю 

(далее – ТП) «Пища», служит объектом спе-

циального изучения в немногочисленных 

работах. В частности, в статье Ли Гуаньхуа 

предпринята попытка проанализировать и 

классифицировать русские ФЕ с компонен-

том «еда» с лингвокультурологических по-

зиций [4]. В работе Л. В. Борисовой прово-

mailto:ma.mixail@inbox.ru
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дится лингвокультурологический и когни-

тивно-дискурсивный анализ слов и устой-

чивых сочетаний, репрезентирующих кон-

цепт «напитки» в русской языковой картине 

мира [5]. Придерживаясь точки зрения 

Ф. Х. Тарасовой, что «пищевой код культу-

ры является одним из базовых, а концепту-

альная сфера “еда” служит богатым источ-

ником метафорической интерпретации раз-

личных сфер действительности, средством 

метафорической характеристики человека и 

его свойств» [6, с. 32], особое внимание мы 

уделяем безалкогольным напиткам в рус-

ской языковой картине мира. 

В ряде работ внимание акцентируется 

только на одном напитке, являющемся тра-

диционным как для русской, так и для ки-

тайской лингвокультуры, – чае [7–9].  

Недостаточность комплексных работ 

сопоставительного характера, посвященных 

изучению с лингвокультурологических и 

когнитивных позиций русских и китайских 

ФЕ с номинациями безалкогольных напит-

ков как фрагмента языковой картины мира 

двух генетически и структурно отдаленных 

языков, обусловила актуальность нашего 

исследования. Под тематическим полем 

мы понимаем «совокупность языковых еди-

ниц, которые имеют общее содержание и 

отражают понятийное, предметное или 

функциональное сходство обозначаемых 

явлений» [10, с. 380–381]. Данное понятие 

позволяет классифицировать и объединить 

по формальным признакам, с одной сторо-

ны, номинации, в семантике которых клю-

чевой является «пищевая» сема, с другой – 

фразеологизмы, которые имеют в своем со-

ставе «пищевой» компонент. Основной ис-

следовательской категорией выступает вве-

денный В. Н. Телия базовый для лингво-

культурологии термин культурная конно-

тация – «интерпретация денотативного или 

образно мотивированного аспектов значе-

ния языкового знака в категориях культуры, 

предполагающая выявление связи образа, 

лежащего в основе номинативной единицы 

языка (слова или фразеологизма), со сте-

реотипами, символами, эталонами, мифоло-

гемами и другими знаками национальной и 

общечеловеческой культуры, освоенной 

народом – носителем языка» [11, с. 145]. 

Цель данной статьи – выявить путем 

сопоставительного анализа национально-

культурную специфику в содержании ФЕ, 

составляющих группу «безалкогольные 

напитки», в русской и китайской лингво-

культурах. 

К задачам исследования относятся: 

1) описание русских и китайских ФЕ 

с позиций методологических принципов ан-

тропоцентризма; 

2) установление степени их фразео-

образовательной активности; 

3) выявление национального своеоб-

разия фразеологизмов с культурно-

маркированными компонентами. 

Методы исследования: сравнитель-

ный анализ, описательный метод, метод 

классификации и систематизации материа-

ла; прием культурно-исторической интер-

претации; методика семантической интер-

претации. 

Материалом исследования послужили 

фразеологизмы (70 русских и 51 китайский) 

с номинацией (номинациями) безалкоголь-

ных напитков, морфологически выражен-

ные именем существительным, полученные 

путем сплошной выборки из фразеологиче-

ских, толковых, семантических и лингви-

стических словарей. 

 

Национально-культурное своеобра-

зие номинаций безалкогольных напитков 

в русской фразеологии 

Анализ русских фразеологизмов ТП 

«Пища» позволил нам выделить в отдель-

ную группу «безалкогольные напитки», во-

первых, 70 устойчивых выражений с номи-

нациями, которые воспринимаются как ха-

рактерные именно для русской лингвокуль-

туры; во-вторых, напитков, известных мно-

гим гастрономическим традициям, однако в 

пищевой культуре русских получивших 

особое, отличающееся от других культур пре-

ломление, выразившееся в способах приго-

товления, особенностях употребления и т. д. 

Это такие номинации, как квас, кислые щи, 

сыта, сбитень, морс, чай, кофе. 

ФЕ с компонентом кисель (18 единиц), 

который рядом исследователей рассматри-

вался в составе русского семантического 

поля концепта «напитки» [12–14], были 

включены нами в тематическую группу 

«мучнистые изделия» на основании того, 

что к напиткам относится лишь ягодно-

фруктовый кисель на крахмале, а нацио-

нальным русским блюдом издревле являлся 

«мучной кисель, который и в наше время 
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кулинары причисляют к первым блюдам 

или кашам» [15, с. 29–30]. 

Среди устойчивых выражений 

наибольшей фразеоактивностью обладает 

номинация-компонент квас (квасок) – 35 

ФЕ (50 % от всех выявленных единиц). Ан-

тропоцентрический характер фразеологиз-

мов с данным компонентом выражается в 

оценке личностных качеств, особенностей 

характера и поведения человека в ситуациях 

социального взаимодействия, его эмоцио-

нальном и психическом состоянии, напри-

мер: Есть и квас, да не про вас; Не чванься 

(смейся) квас, не лучше нас; С воды пьян 

живет, с квасу бесится и др. 

Ряд фразеологизмов служит для ха-

рактеристики: 

1) процесса приготовления и особен-

ностей данного напитка: Квас вор: воду в 

жбан свел, а сам ушел (о дурном квасе); 

Где квас, там и гуща; Час придет – и квас 

дойдет; Коли выйдет – будет пиво, а не 

выйдет – квас; Удастся квас, а не удастся – 

кислые щи. 

2) бедной крестьянской жизни: Когда 

с припасом, а то и с квасом; Часом с ква-

сом, порой с водой; Не все с сахарком – 

часом и с кваском; Ешь щи с мясом, а нет, 

так хлеб с квасом; Кроме квасу нет запасу. 

В древнерусской гастрономической 

культуре квас был ежедневным напитком, 

его пили и в будние дни, и в праздники, на 

княжеских пирах и в крестьянских избах, не 

могли обойтись без него во время летней 

страды [5, с. 7; 16]. «Испить квасу» могло 

служить приглашением в гости, например, 

Бей отказ, не пойду на квас (отказ на при-

глашение в гости), а в благодарность за 

угощение и гостеприимство на Руси гово-

рили: «За хлеб за соль, за щи с квасом, за 

лапшу, за кашу, за милость вашу». 

Следующей номинацией в составе ФЕ 

этой группы выступает чай (чаек) (30 ФЕ – 

42 % от всех единиц), обозначающий напи-

ток, который в пищевой традиции русских 

отличается очевидным своеобразием как в 

его приготовлении, так и в особенностях 

употребления. Эти отличия фиксируются 

многими источниками культурологическо-

го, лингвокультурологического и лингво-

страноведческого характера [17]. 

К традициям и особенностям русского 

чаепития относятся: 

1) добавление сахара или алкоголя 

(крепкие настойки, бальзамы) в чай; 

2) питие вприкуску со сладостями 

(медом, вареньем, пряниками), пирогами, 

калачами. 

Они нашли свое отражение во фра-

зеологии: Чай да сахар! (прост.; приветст-

вие пьющим чай); Чай с позолотой (с ро-

мом); Пить чаек вприглядку (шутл. ирон. в 

значении без добавления сахара, а только 

глядя на него); Заставили нашего брата 

чай без сахару пить; Чай у нас китайский, 

сахарок хозяйский. 

Особенностью русской лингвокуль-

туры является восприятие чаепития как 

праздного времяпрепровождения, времени 

отдыха, противопоставляемого тяжелому 

труду: Чаи гонять (прост.: распивать чай не 

торопясь, с удовольствием); Чай пить – 

не дрова рубить (говорится в ответ на при-

глашение выпить чаю); За чашкой чая 

(ʻв свободное время, на досугеʼ); На чашку 

чая (или на чай) (приглашать, звать и т. п.) 

(ʻв гости, на чаепитиеʼ); За чаем не скучаем – 

по семь чашек выпиваем. 

Безалкогольные напитки в русских 

ФЕ противопоставляются алкогольным, оп-

позиция «чай – спиртное» происходит на 

эмоционально-оценочном уровне: Чай и 

кофе не по нутру, была б водка поутру; 

Чай не хмельное, не разберет; С чая лиха не 

бывает (лиха не живет). 

Особый интерес представляет не-

сколько фразеологизмов, совмещающих в 

себе две номинации (чай и кофе), и одно 

устойчивое выражение с номинацией кофе, 

в которых оставили след старообрядческие 

обычаи и традиции: Чай, кофе, картофель, 

табак прокляты на семи вселенских собо-

рах; Чай проклят на трех соборах, а кофе 

на семи; Кто пьет чай, тот спасения не 

чай; Кто пьет чай, отчаявается от бога; 

кто пьет кофе – налагает ков на Христа; 

Кто кофе пьет, того бог (гром) убьет. 

Старообрядцы относились к чаю наряду с 

табаком, хмелем, картофелем, чесноком как 

к растению «нечистому» и «проклятому», 

посеянному самим сатаной [18, с. 34], что 

нашло свое отражение во фразеологии. 

С компонентом сыта (популярный 

сладкий напиток, представляющий собой 

разведенный в воде мед) выявлено три ФЕ, 

в одной из которых дается физическая ха-

рактеристика человека: С калача лицо беле-
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ет, а с сыты краснеет. Обычно сладкую 

сыту подавали к овсяным киселям, что за-

фиксировано в пословице Кисель да сыта – 

бабья еда. Символическое значение напит-

ка как чего-то простого и легко доступного 

использовалось для иронической оценки 

возникшего причудливого и неисполнимого 

желания: Захотел птичьего молока. Подой, 

да чтоб была медвяна сыта. 

С номинациями сбитень и морс за-

фиксировано по одной пословице: Вот сби-

тень, вот горячий – пьет приказный, пьет 

подьячий; Не мутясь, и морс не становится. 

 

Национально-культурное своеобра-

зие номинаций безалкогольных напитков 

в китайской фразеологии 

Из обозначений безалкогольнЫХ 

напитков в китайских фразеологизмах ТП 

«Пища» (всего 51 ФЕ) в качестве компо-

нентов используется единственная номина-

ция 茶 [chá] („чайʼ). В отдельных случаях 

встречаются номинации, содержащие иеро-

глиф 茶 („чайʼ): 茶叶 [cháyè] („чай, чаинка, 

чайный листʼ) – три ФЕ, 面茶 [miànchá] 

(„чай по-монгольскиʼ (заправленный мукой 

и маслом)) – одна ФЕ. 

По утверждению китайского исследо-

вателя чайной культуры Чжоу Сяовэй, чай в 

Китае – патриарх среди напитков, а чайная 

церемония является воплощением исконно 

китайской идеи о тесной взаимосвязи и вза-

имодействии материального и духовного 

[19, с. 159]. Важность и ценность чая как 

продукта ежедневного потребления нашли 

отраже-ние в устойчивых выражениях: 

宁可三日无盐, 不可一日无茶 (букв. лучше 

три дня без соли, чем один день без чая; 

当家才知茶米贵, 养儿方知报家恩 (букв. 

станешь главой семьи (будешь вести домаш-

нее хозяйство) – узнаешь о цене на чай 

и рис, родишь ребенка, познаешь любовь 

семьи). 

Особое развитие чайная культура до-

стигла во времена династии Тан, когда чае-

питие проникло в обычную жизнь народа и 

стало ее нормой, а посещение чайных и 

распитие чая стало одной из модных тен-

денций досуга людей [19]. 

С помощью чая в китайской лингво-

культуре создается образная характеристи-

ка бедной и богатой жизни: 残茶剩饭 (букв. 

остаток чая, объедки пищи; „бедная жизнь; 

скудная пищаʼ); 残茶剩酒 (букв. остатки 

чая и спиртного; „бедная жизнь; скудная 

пищаʼ); 粗茶淡饭 (букв. плохо заваренный 

чай и скудная пища; „скромно питатьсяʼ; 

„неприхотливая едаʼ; „простая жизньʼ); 

柴米油盐酱醋茶 (букв. семь простых вещей 

повседневного быта: дрова, рис, масло, 

соль, соус, уксус, чай; „простая жизньʼ; „не-

обходимый минимумʼ); 浪酒闲茶 (букв. 

безудержно (излишне) употреблять вино и 

расточительно расходовать чай; „вести 

разгульный образ жизни и предаваться из-

лишествамʼ); 饭来张口, 茶来伸手 (букв. еда 

сама приходит в раскрытый рот, чай при-

лагается; ʻжить на всем готовом; жить лег-

кой жизнью, не прилагая никаких усилийʼ). 

Отличительной чертой китайской 

лингвокультуры по сравнению с русской 

служит восприятие момента употребления 

чая как важной и главной составляющей 

ритуала, церемонии, медитации и само-

познания, дружеской беседы и делового 

общения, решения споров и заключения 

торговых договоров, т. е. это время, когда 

люди заняты важными делами: 茶余饭饱 

(букв. после чая и пищи досыта (вдоволь); 

„в свободное время, на досуге, в часы 

праздностиʼ); 茶余饭后 (букв. в остальное 

время после чая и пищи; „в свободное вре-

мя, на досугеʼ); 闲茶浪酒 (букв. быть сво-

бодным после чая и спиртного); 酒余茶后 

(букв. после спиртного и чая; „в свободное 

время, на досугеʼ); 茶吃后来酽 (букв. после 

крепкого чая; „в свободное время, на досу-

геʼ). В свою очередь, в русской культурной 

традиции чаепитие воспринимается как 

время отдыха и праздности: Чаи гонять; 

За чашкой чая („в свободное время, на до-

сугеʼ); Чай пить – не дрова рубить и др. 

Китайская культура чаепития вклю-

чала в себя искусство выращивания чая, 

чайную церемонию и своеобразную фило-

софию чаепития, которые сопровождались 

сочинением и декламированием стихов, му-

зицированием, созерцанием красоты при-

роды [20], что подтверждает фразеологизм 

无茶不成仪 (букв. без чая нет церемонии). 

Китайские фразеологизмы как носи-

тели культурной информации аккумулиро-

вали в себе традиции и обряды китайского 

народа: 三茶六礼 (букв. три сорта чая и 

шесть ритуальных церемоний (совершен-

нолетие, бракосочетание, траур, жертво-
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приношение, пиршество с чествованием, 

визиты)); 一女不吃两家茶 (букв. одна де-

вушка не пьет чай в двух домах; одна неве-

ста не принимает чай дважды (не выходит 

замуж два раза)). Данное устойчивое вы-

ражение отражает древний китайский обы-

чай, в соответствии с которым во время об-

ручения мужчина должен был подарить не-

весте (ее родителям) чай, принятие этого 

дара означало согласие на брак. 

По мере развития китайской культуры 

чаепития формировался определенный свод 

правил и требований: как правильно зава-

ривать, наливать, подавать и пить данный 

напиток. Особое внимание уделяли темпе-

ратуре и качеству воды, которая использо-

валась для раскрытия вкусовых качеств 

чайного листа, чайную чашку следовало 

наполнять лишь на 70 %. Данные нацио-

нально-культурные особенности зафикси-

рованы во ФЕ: 冷水泡茶 – 没味儿 (букв. 

сырой (холодной) водой заваривать чай – 

безвкусный; „пресный; неинтересныйʼ; не 

находить удовольствия в чем-л.); 酒满敬人, 

茶满欺人 (букв. наливать спиртное до са-

мого верха – выражать уважение, нали-

вать чай наоборот, чтобы не обидеть). 

В китайской фразеологии чай как це-

лебный напиток противопоставляется нега-

тивному воздействию на человека спиртного: 

茶喝多了养性, 酒喝多了伤身 (букв. чай 

развивает природные данные, воспитыва-

ет характер, спиртное вредит здоровью; 

пить чай для здоровья полезно, пить 

спиртное – вредно); 清茶胜酒, 友谊更久 

(букв. простой чай лучше спиртного, 

дружба дольше и крепче). В русской фра-

зеологии алкогольные напитки предпочти-

тельнее чая и кофе, напр.: Чай и кофе не по 

нутру, была б водка поутру. 

Устойчивые выражения содержат и 

рекомендации о правильном времени и ко-

личестве употребления чая: нужно избегать 

чрезмерности в еде и напитках, не пить чай 

на ночь и учитывать сезон: 不饮隔夜茶, 

不喝过量酒 (букв. не пейте чай на ночь, не 

пейте без меры алкоголь); 三伏天喝凉茶 – 

正是时候 (букв. в максимальную летнюю 

жару футянь есть жидкую пищу и пить 

холодный чай – в самый раз; „прийтись 

кстати; в самое времяʼ); 三九天吃热茶 – 

有冷有热 (букв. в период сильных холодов 

пить горячий чай – в холодном иметь го-

рячее). 

Предпочтение чая спиртным напит-

кам в Китае имело под собой исторические 

предпосылки. Изначально употребление 

алкоголя являлось неотъемлемой частью 

этикета на различных приемах и жертвен-

ных церемониях. Литературное творчество, 

ученые беседы и философские диспуты 

также сопровождались возлияниями [21]. 

С распространением буддизма чай «как 

важный элемент духовных практик быстро 

завоевал признание в разных слоях обще-

ства, став конкурентом вину» [22, с. 80]. 

ФЕ с компонентом-номинацией чай в 

китайской фразеологии характеризуются 

ярко выраженным антропоцентризмом и 

указывают на психологическое и эмоцио-

нальное состояние, умственную деятель-

ность, личностные качества и черты харак-

тера человека, затрагивая также сферу меж-

личностных отношений, социальное взаи-

модействие между людьми. Например, 

茶饭无心 (букв. нет желания пить чай и 

есть пищу; ʻотсутствие настроения, состоя-

нии тоскиʼ); 茶里放盐 – 惹人嫌（咸） 

(букв. солить чай – быть недовольным, ис-

пытывать отвращение (слова 咸 [xián] 

(„соленый, засоленныйʼ) И 嫌 [xián] („быть 

недовольнымʼ) по-китайски произносятся 

одинаково, т. е. являются омофонами; на 

основе омофонии слово „соленыйʼ приобре-

тает в контексте значение „быть недоволь-

ным, испытывать отвращениеʼ); 

皮球掉进面茶里 – 说他混蛋, 他还一肚子气 

(букв. мяч упал в чай по-монгольски – гово-

рить [мячу] «болван (дурак)», мяч сердит-

ся, что ему так сказали; „сильно гневаться, 

сердитьсяʼ); 人走茶凉 (букв. человек ушел, 

чай остыл; „ушедшего быстро забываютʼ); 

拿着黄连当茶喝 – 自讨苦吃 (букв. пить 

коптис китайский как чай – пострадать по 

своей же вине, „самому напроситься на не-

приятностиʼ); 二分钱的茶叶 – 冲不起来 

(букв. чай (чайный лист) на два фэнь (0,01 

юаня), т. е. мизерное количество – невоз-

можно заварить; „не в состоянии что-л. 

сделатьʼ); 开水锅里丢茶叶 – 下茶 (茬) 

(букв. в кипяток кинуть чай (чайный лист) 

– опустить вниз (бросить) чай; „создавать 

неприятности, провоцировать ссоры, идти 

на конфликтʼ) (выражения 下茶 [xià chá] 

(„опустить чайʼ) И 下茬 [xià chá] („делать 
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неприятностиʼ) по-китайски произносятся 

одинаково, т. е. являются омофонами; на 

основе омофонии выражение „опустить 

чайʼ приобретает в контексте значение „со-

здавать неприятностиʼ). 

 

Заключение 

Можно сделать вывод, что характер-

ными особенностями ФЕ с номинациями 

безалкогольных напитков в русском языке 

является: 

1) разнообразие номинаций: квас, 

сыта, кислые щи, чай, кофе, сбитень, морс; 

2) наибольшей фразеоактивностью 

обладает номинация квас, что свидетельст-

вует о значимости данного напитка в гаст-

рономическом коде русской культуры; 

3) в номинации квас и образном зна-

чении русских фразеологизмов, создавае-

мых с помощью данного компонента, со-

держится несколько аспектов: историче-

ский, бытовой, производственный, тради-

ционный; с лингвокультурологических по-

зиций коннотации русского кваса близки 

китайскому чаю, что находит подтвержде-

ние в следующем: 

а) оба напитка являются исконно 

национальными и повседневными; 

б) имеют богатую историю и широ-

кую культуру потребления; 

в) служат символом гостеприимства; 

г) фразеологизмы с компонентами 

квас и чай обладают ярко выраженным ан-

тропоцентризмом; 

4) использование нескольких компо-

нентов-номинаций в составе одного устой-

чивого выражения: Кому чай да кофей, а 

нам чад да копоть; 

5) противопоставление безалкоголь-

ных номинаций алкогольным с выраженной 

положительной коннотацией: Удача – брага, 

неудача – квас; 

6) наличие уменьшительно-ласкатель-

ных форм номинаций: квасок; чаек. 

Характерными национально-культур-

ными особенностями китайских ФЕ тема-

тической группы «безалкогольные напит-

ки» являются: 

1) наличие всего одной номинации в 

составе – 茶 [chá] („чайʼ); 

2) превалирование почти в два раза 

над русскими устойчивыми выражениями с 

этой номинацией (51 и 30 соответственно), 

что свидетельствует о более богатой исто-

рии и культуре чайного напитка в Китае; 

3) использование одновременно двух 

компонентов 酒 [jiǔ] спиртное и 茶 [chá] 

чай, свидетельствующих о важности дан-

ных напитков для китайской культуры; 

в некоторых случаях они дополняют друг 

друга: 浪酒闲茶 (букв. безудержно (из-

лишне) употреблять вино и расточительно 

расходовать чай; „вести разгульный образ 

жизни и предаваться излишествамʼ); в иных 

моментах они противопоставляются: 

茶喝多了养性, 酒喝多了伤身 (букв. пить 

чай для здоровья полезно, а пить спиртное 

(водку) – вредно). 

Своеобразие оппозиции «чай – 

спиртное» в китайской фразеологии связано 

с правилами чайной церемонии и культурой 

винопития (алкогольным этикетом), полез-

ным/вредным влиянием данных напитков 

на здоровье человека и воздействием на 

межличностное общение, обусловленнымии 

китайской традиционной культурой и кон-

фуцианством, в основе которых лежат ми-

ровоззренческие понятия «этикет», «благо-

пристойность», «учтивость». 

В самой номинации 茶 [chá] чай и об-

разном значении китайских ФЕ, создавае-

мых с помощью данного компонента, выде-

ляется несколько содержательных аспектов: 

исторический, бытовой, медицинский, ри-

туальный, философский, духовный, эстети-

ческий, а в русской фразеологии – истори-

ческий, бытовой и традиционный.  

В китайской лингвокультуре чай яв-

ляется не только напитком с многотысяч-

ной историей, но и символом красоты и чи-

стоты, знаком уважения, ценным подарком, 

лекарством для души и тела, средством са-

мопознания, источником вдохновения в ис-

кусстве. 

В китайских устойчивых выражениях 

главный акцент делается на церемонии и 

искусстве чаепития, а в русских основное 

внимание уделяется пиршеским традициям – 

чайным застольям и посиделкам. Культур-

ные коннотации фразеологизмов играют 

важную роль в интерпретации национально-

культурной картины мира русского и ки-

тайского народов, передавая их культурные 

установки, стереотипы, эталоны и архетипы. 

 

 

 

https://www.cidianwang.com/cy/l/langjiuxiancha23347.htm
https://www.cidianwang.com/cy/l/langjiuxiancha23347.htm
https://www.cidianwang.com/cy/l/langjiuxiancha23347.htm
https://www.cidianwang.com/cy/l/langjiuxiancha23347.htm
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ФРАНКОПРОВАНСАЛЬСКИЙ ЯЗЫК НА ТЕРРИТОРИИ 

ИТАЛЬЯНСКОГО ПРИГРАНИЧЬЯ: 

РЕЧЕВЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА ВАЛЛЕ Д’АОСТА 

 
На материале социолингвистического опроса определяется динамика речевых преференций валь-

достанцев относительно франкопровансальского языка в условиях официального итальянско-француз-

ского билингвизма. Для достижения цели рассматриваются ответы информантов о способности гово-

рить на франкопровансальском языке и вопринимать его. Выборка исследования включает анкеты рес-

пондентов, разница в возрасте которых составляет около 50 лет, и респондентов, которые прожива-

ют в центральных коммунах региона Валле д’Аоста. Сделан вывод, что снижение и увеличение популяр-

ности франкопровансальского языка зависит от совокупности факторов, представленных социальны-

ми, экономическими и демографическими показателями. При этом не обнаружена зависимость речевых 

преференций вальдостанцев от их возраста или близости проживания к административному центру 

региона. 

Ключевые слова: билингвизм, социолингвистический опрос, говорение, восприятие, динамика 

речевых преференций. 
 

Francoprovencal Language on the Italian Borderland: 

Speech Preferences of the Residents of the Valle d’Aosta Region 
 

The article, based on the material of a sociolinguistic survey, characterizes the dynamics of speech 

preferences of Valdosta residents relative to the Francoprovencal language in the conditions of official Italian-

French bilingualism. To achieve the goal, the article examines the informants’ responses about the ability to 

speak and understand Francoprovencal. The study sample includes questionnaires from those respondents 

whose age difference is about 50 years and those who live in the central communes of the Valle d’Aosta region. 

It is concluded that the decrease and increase in the popularity of the Francoprovencal language depends on a 

combination of factors represented by social, economic and demographic indicators. At the same time, no 

correlation was found between the speech preferences of Valdosta residents and their age as Valdo residents or 

the proximity of their residence to the administrative center of the region. 

Key words: bilingualism, sociolinguistic survey, speaking, perception, dynamics of speech preferences. 

 

Введение 

Регион Валле д‟Аоста расположен на 

северо-западе Италии, на границе с Фран-

цией и Швейцарией, и является самым ма-

леньким в стране, занимая территорию пло-

щадью 3 262 км
2
. Численность населения 

составляет около 120 000 человек, или 

0,2 % от всех жителей республики. 

На протяжении истории эта область 

входила в состав различных государствен-

ных образований, являясь объектом полити-

ческих амбиций соседей. Одним из факто-

ров такого неустойчивого положения явля-

ется геолингвистическая специфика региона. 

Имея в качестве языковой основы «франко-

провансальскую составляющую и распола-

гаясь между французской и итальянской 

территориями, Валле д‟Аоста подвергается 

в ходе веков давлению различных сил, что 

приводит к развитию контактных явлений» 

[Цит. по: 1, с. 195], в т. ч. и языковых. В 

настоящее время в регионе официальный 

билингвизм (на государственном уровне 

закреплен паритет французского и итальян-

ского языков), осложненный функциони-

рованием разнообразных идиомов: франко-

провансальского, вальзерского, пьемонт-

ского и других языков. Интерес к франко-

провансальскому языку обусловлен его 

феноменальной витальностью, о которой 

пишут ученые М. Кавалли [2], Г. Берруто 

[3, p. 146] и др. 
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«Франкопровансальский язык обла-

дает совершенно необычайной этнолингви-

стической жизненностью, несмотря на то 

что в школе он преподается только на 

уровне отдельных проектов и факультатив-

ных занятий» [2, с. 16]. Все это и опреде-

ляет актуальность данного исследования. 

 

Основная часть 

Франкопровансальский язык – общее 

название группы говоров, распространен-

ных в восточной части Франции, во франко-

язычных кантонах Швейцарии (исключая 

кантон Юра) и в некоторых альпийских 

районах Италии [4, с. 304]. 

Как особый структурный тип роман-

ских наречий, отличный от французского и 

окситанского наречий, франкопровансаль-

ский язык был выделен и описан итальян-

ским лингвистом Г. И. Асколи в 1873 г. 

Франкопровансальский язык стано-

вился объектом изучения исследователей 

постсоветского пространства и зарубежья, 

среди которых К. Дюнуайе [5], Т. Телмон [6], 

Г. Туайон [7], С. Фавр [8], Н. М. Бичурина [9], 

К. И. Курбанова-Ильютко [10], Д. П. Мои-

сеева [11] и др. 

Цель данного исследования состоит в 

выявлении динамики речевых преференций 

вальдостанцев в контексте офицального 

итальянксо-французского билингвизма. 

 

Материалы и методы исследования 

Исследование строится на основе 

данных масштабного анкетирования, прове-

денного на территории Валле д‟Аоста Ин-

ститутом федеральных и региональных 

исследований – фондом имени Э. Шану [12]. 

В ходе опроса были получены данные, 

доступ к которым имеется из любой точки 

мира благодаря специально разработанной 

платформе. Преимущество этой платформы 

состоит в возможности производить сорти-

ровку результатов по интересующим вопро-

сам на основе таких категоризаторов, как 

пол, возраст, населенный пункт. 

В исследовании используется метод 

социолингвистического анализа материала, 

приемы количественной обработки данных. 

Критериями отбора в рамках данного иссле-

дования послужили год рождения вальдо-

станцев, тематика вопроса в анкете, гео-

графия проживания. В соответствии с 

этими критериями учитывались: 

а) ответы информантов, разница в 

возрасте которых составляет 50 лет (для 

этого использовались опции платформы 

«1927–1935» и «1989–1991»); 

б) ответы на вопросы, связанные с 

отдельными видами речевой деятельности, 

в частности с говорением и восприятием; 

в) ответы вальдо-станцев из коммун 

центральной части реги-онов Аоста, Сар, 

Сен-Кристоф, Сен-Пьер. 

Использование возрастного критерия 

позволяет выявить динамику использования 

франкопровансальского языка.  

Направление исследовательского век-

тора на изучение конкретных видов речевой 

деятельности (говорение и восприятие) 

способствует отбору следующих вопросов 

анкеты для последующего анализа: 

a) Conosce il francoprovenzale? – „Вы 

владеете франкопровансальским языком?‟ 

б) Come conosce il francoprovenzale? 

Lo capisce? – „В какой степени Вы владеете 

франкопровансальским языком? Вы его 

понимаете?‟ 

в) Come conosce il francoprovenzale? 

Lo parla? – „В какой степени Вы владеете 

франкопровансальским языком? Вы на нем 

разговариваете?‟ 

Этот перечень не является всеобъем-

лющим, однако его анализ способен пока-

зать специфику языковых преференций 

населения относительно франкопровансаль-

ского языка. Первый вопрос общего харак-

тера («Вы владеете франкопровансальским 

языком?»), следующие за ним конкретизи-

руют степень этого владения с учетом 

таких видов речевой деятельности, как 

говорение и понимание. 

Ограничение выборки исследования 

коммунами центральной части региона поз-

воляет выдвинуть гипотезу о том, что в 

этой географической зоне более молодое 

поколение реже использует франкопрован-

сальский язык в речевой практике, чем 

взрослое, в связи с процессами развития 

общества: урбанизацией, глобализацией, 

активными миграционными процессами и т. п. 

Следует отметить, что все коммуны нахо-

дятся на близком расстоянии друг от друга, 

а также входят в десятку самых крупных в 

регионе по количеству жителей. Числен-

ность населения в Аосте составляет 33 093 

жителей с плотностью 1 547 на 1 км
2
, в Сен-

Кристофе – 3 482 с плотностью 236 человек 
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на 1 км
2
, в Сен-Пьере – 3 256 с плотностью 

124 человека на 1 км
2
, в Саре – 4 821 с плот-

ностью 170 человек на 1 км
2
 [13]. 

Выборка исследования представлена 

данными 2 871 анкет, их количественные 

и качественные показатели отражены в таб-

лице 1. 

 

Таблица 1 – Количественные и качественные показатели выборки исследования 
 

№ 

 

Коммуна проживания 

респондентов 

Количество анкет в зависимости 

от года рождения респондентов 

 

Итого анкет 

1989–1983 гг. 1937–1921 гг.  

1 Аоста 385 627 1 012 

2 Сар 225 585 810 

3 Сен-Пьер 178 302 480 

4 Сен-Кристоф 185 384 569 

 Итого анкет 973 1 898 2 871 

 

На платформе Института федеральных 

и региональных исследований (фонда 

имени Э. Шану) отстутствует возможность 

определить влияние таких критериев, как 

социальное положение, образование, место 

работы анкетируемых и т. п., на ответы ре-

спондентов. Учет этих факторов, безусловно, 

мог бы обогатить проводимый анализ, 

однако доступные данные на сайте явля-

ются достаточными для достижения постав-

ленной цели. 

Результаты исследования и их 

обсуждение 

Логика изложения определяется мате-

риалом исследования. Рассмотрим резуль-

таты, полученные в ходе анализа. 

Изучение ответов «да» на вопрос «Вы 

владеете франкопровансальским языком?» 

способствовали получению данных, кото-

рые наглядно представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Количественно-качественная характеристика ответа вальдостанцев «да» на вопрос 

«Вы владеете франкопровансальским языком?», % 
 
 

№ 

Коммуна 

проживания 

респондентов 

Доля респондентов, ответивших «да» Динамика 

франкопровансальского языка 

в речевой практике 

вальдостанцев 

Респонденты, 

родившиеся 

в 1937–1921 гг. 

Респонденты, 

родившиеся 

в 1989–1983 гг. 

1 Аоста 59,66 29,64 Снижение популярности 

2 Сар 61,74 73,02 Рост популярности 

4 Сен-Кристоф 66,74 25,84 Снижение популярности 

3 Сен-Пьер 53,83 71,97 Рост популярности 

 

Данные таблицы свидетельствуют 

о противоречивости ответов респондентов. 

Так, в коммунах Аоста и Сен-Кристоф 

обнаружена классическая тенденция – сни-

жение популярности франкопровансаль-

ского языка, которая проявляется в том, что 

доля более молодых информантов, владе-

ющих франкопровансальским, существенно 

ниже (29,64 % в Аосте и 25,84 % в Сен-

Кристофе), чем респондентов старшего воз-

раста (59,66 и 66,74 % соответственно). 

Такие данные указывают на процесс посте-

пенного забвения языка. Эти результаты 

были ожидаемы и соответствуют гипотезе 

исследования. Противоположная ситуация 

фиксируется в коммунах Сар и Сен-Пьер. 

Здесь младшее поколение чаще выбирает 

ответ «да» (73,02 и 71,97 % соответственно), 

чем те, кто родился на 50 лет раньше (61,74 

и 53,83 % соответственно), т. е. речь идет о 

возрастании популярности франкопрован-

сальского языка. 

Следует отметить, что результаты 

анкетирования возрастных вальдостанцев 

характеризуются незначительным разбро-

сом ответа «да» (от 53,83 % до 66,74 %) и 

высокой долей ответа «да» (во всех комму-

нах выше 50 %). Это свидетельствует, что 

возрастное население достаточно уверенно 

владеет франкопровансальским языком. 

Проведенный анализ ответов на воп-

рос «Вы владеете франкопровансальским?» 

позволяет заключить, что гипотеза не под-

твердилась: отсутствует зависимость языко-
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вых преференций вальдостанцев от их воз-

раста или проживания в центральной части 

региона. Видимо, на языковую ситуацию 

этих коммун воздействует совокупность 

критериев, а именно: экономических, демо-

графических, социальных. Так, хорошие 

показатели факторов экономического раз-

вития коммун Аоста и Сен-Кристоф (нали-

чие рабочих мест, низкий уровень безрабо-

тицы), связанные в т. ч. и с расположением 

у главной магистрали региона, приводят к 

притоку населения в эти зоны из других 

коммун. За счет увеличения доли внутрен-

них мигрантов происходит снижение актив-

ности франкопровансальского языка в реги-

оне. Проиллюстрируем данное утверждение 

конкретным примером. В молодых семьях, 

где супруги являются выходцами из разных 

коммун Валле д‟Аосты, предпочтение отда-

ется итальянскому языку, несмотря на то 

что в ближайшем кругу общения с родст-

веннинками, друзьями и знакомыми с дет-

ства жители коммун используют свое мест-

ное наречие франкопровансальского языка. 

Выбор в пользу итальянского происходит 

из-за высокой степени вариативности фран-

копровансальского, о которой можно судить 

хотя бы по наличию 38 вариантов лексемы 

со значением «молоко» в словаре вальдо-

станского франкопровансальского языка. 

Так, совокупность различных факторов 

приводит к изменению языковых префе-

ренций вальдостанцев. 

Интересно проследить, будет ли от-

меченное выше противоречие проявляеться 

и в ответах на другие вопросы. При анализе 

ответов на вопрос «В какой степени Вы 

владеете франкопровансальским язвыком? 

Вы его понимаете?» было принято решение 

учитывать опции «хорошо» и «достаточно 

хорошо». Изучение анкет с учетом этих от-

ветов привело к результатам, которые пред-

ставлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Количественно-качественная характеристика ответа вальдостанцев «хорошо» 

и «достаточно хорошо» на вопрос «В какой степени Вы владеете франкопровансальским  

языком? Вы его понимаете?», % 
 

 

№ 

 

Коммуна 

проживания 

респондентов 

Доля респондентов, 

ответивших «хорошо» и «достаточно хорошо» 

Динамика 

франкопровансальского 

языка в речевой практике 

вальдостанцев 
Респонденты, 

родившиеся 

в 1937–1921 гг. 

Респонденты, 

родившиеся 

в 1989–1983 гг. 

1 Аоста 42,57 29,65 Снижение популярности 

2 Сар 57,18 73,02 Рост популярности 

3 Сен-Кристоф 57,18 21,68 Снижение популярности 

4 Сен-Пьер 65,24 71,97 Рост популярности 
 

Сравнительный анализ таблиц 2 и 3 

обнаруживает идентичные корреляции тер-

риторий и фиксируемых в них тенденций: 

в коммунах Аоста и Сен-Кристоф выявлено 

снижение популярности франкопровансаль-

ского языка, в коммунах Сар и Сен-Пьер 

наблюдается увеличение его популярности. 

При этом ответы старшего поколения харак-

теризуются высокой степенью гомогенности. 

Изучение вопроса «В какой степени 

Вы владеете франкопровансальским язы-

ком? Вы на нем разговариваете?» также 

проводилось с учетом вариантов «хорошо» 

и «достаточно хорошо». Результаты анализа 

представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Ответ информантов «хорошо» и «достаточно хорошо» на вопрос «В какой степени 

Вы владеете франкопровансальским языком? Вы на нем разговариваете?», % 
 

 

№ 

 

Коммуна 

проживания 

респондентов 

Доля респондентов, 

ответивших «хорошо» и «достаточно хорошо» 

 

Динамика 

франкопровансальского 

языка в речевой практике 

вальдостанцев 

Респонденты, 

родившиеся 

в 1937–1921 гг. 

Респонденты, 

родившиеся 

в 1989–1983 гг. 

1. Аоста 34,16 17,5 Снижение популярности 

2. Сар 41,74 59,35 Рост популярности 

3. Сен-Кристоф 61,45 21,67 Снижение популярности 

4. Сен-Пьер 50,4 39,88 Снижение популярности 
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Данные таблицы 4 позволяют гово-

рить об отсутствии единообразия в ответах 

молодых вальдостанцев (диапазон ответов 

«хорошо» и «достаточно хорошо» колеб-

лется от 21,67 до 59,35 %). Такой же вывод 

можно сделать относительно ответов стар-

шего поколения.  

Также отметим, что в трех коммунах 

происходит снижение популярности франко-

провансальского языка: больше ответов 

«хорошо» и «достаточно хорошо» получено 

от взрослого поколения: в Аосте – 34,16 %, 

в Сен-Кристофе – 61,45 % и в Сен-Пьере – 

50,4 %. Молодые информанты значительно 

реже указывают на способность владеть 

миноритарным франкопровансальским 

(17,5 % в Аосте, 39,88 % в Сен-Пьере и 

21,67 % в Сен-Кристофе), чем респонденты 

старшего возраста. Это является свиде-

тельством постепенного забвения языка. 

В отличие от этих коммун в Саре 

более молодые информанты чаще указы-

вают в ответах «хорошо» и «достаточно 

хорошо» (59,35 %), чем те, кто родился на 

50 лет раньше (41,74 %), что свидетельст-

вует о сохранении здесь сильных языковых 

традиций. 

 

Заключение 

Проведенный в статье анализ наряду 

с решением поставленных задач выявил 

важность описания двух моментов. Первый 

связан с корреляцией понятий «владеть», 

«понимать» и «говорить», второй касается 

оценки респондентами собственных ком-

петенций.  

По поводу соотнесенности понятий 

«владеть», «понимать» и «говорить» данные 

таблиц 2, 3 и 4 указывают на связь ответов 

в рамках пары «владеть – понимать», где 

были обнаружены одинаковые тенденции 

для одних и тех же коммун, в отличие от 

пары «владеть – говорить». Эти отличия 

могут быть обусловлены самооценкой 

информантов. В социолингвистике сущест-

вует разграничение внешней (экспертной) и 

внутренней (неэкспертной) оценки языко-

вых компетенций. Внешняя оценка предпо-

лагает оценивание профессиональных ком-

петенций на основании требований, кото-

рые разрабатываются специалистами и рас-

крываются на уровне дескрипторов, опре-

деляющих содержание языковой подго-

товки. 

Что касается внутренней оценки, то 

это мнение участника социолингвистиче-

ского опроса, который не является специа-

листом в области иностранного языка. Рес-

понденты представляют кластер неэкспер-

тов как правило. В учебно-методической 

литературе указывается, что в практике 

социолингвистических опросов нередки 

случаи, когда в одном пункте анкеты рес-

пондент отмечает, что не владеет языком, а 

в другом – что предпочитает читать на нем 

книги. Социолингвисты сходятся во мне-

нии, что эта опасность в значительной мере 

устраняется гибкой методикой составления 

вопросников, например системой «пере-

крестных» вопросов при условии большого 

числа опрошенных: массовый характер 

ответов как бы усредняет расхождения, 

обусловленные неэкспертной оценкой 

информантов. В нашем исследовании оба 

критерия учтены. В связи с этим обнару-

женные сходства и различия в реакциях 

информантов относительно понятий «вла-

деть», «понимать» и «говорить» могут стать 

объектом дальнейших исследований. 

Таким образом, изучение речевых 

преференций вальдостанцев позволяет за-

ключить, что практика использования 

франкопровансальского языка в централь-

ных коммунах Валле д‟Аоста характеризу-

ется противоречивостью: 

1) доля жителей, способных говорить 

на франкопровансальском, в Аосте, в Сен-

Кристофе и в Сен-Пьере уменьшается, в от-

личие от коммуны Сар, где молодежь ак-

тивнее, чем старшее население, использует 

франкопровансальский язык; 

2) доля жителей, способных понимать 

франкопровансальский язык, в Аосте и Сен-

Кристофе снижается, в отличие от коммун 

Сар и Сен-Пьер, где наблюдается рост 

активности франкопровансальского языка в 

этом аспекте. 

Видится, что такая неоднородность 

обусловлена одновременным воздействием 

социального, демографического, экономи-

ческого и других факторов. 

Также установлено, что в отличие от 

ответов младшего поколения данные анкет 

старшего поколения характеризуются посто-

янством количественных характеристик 

(степень разброса результатов, высокая 

доля ответов «да», «хорошо», «достаточно 

хорошо»). 
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Для осознания этих явлений и созда-

ния более полной картины языковой ситуа-

ции в регионе перспективным видится про-

ведение дополнительных исследований по 

аналогичной схеме других видов речевой 

деятельности (например, чтения и письма) с 

учетом ответов респондентов, проживаю-

щих не только в центральной части региона 

Валле д‟Аоста, но и на его периферии. 

Практическая значимость видится в 

установлении специфики развития функций 

языков в речевой практике в условиях 

близкородственного билингвизма, что 

может способствовать осмыслению языко-

вых процессов, например при изучении 

белорусской двуязычной ситуации. 
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РАЗВІЦЦЁ СЕМАНТЫКІ ЗАПАЗЫЧАННЯЎ У БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ 

(НА ПРЫКЛАДЗЕ АНГЛІЦЫЗМАЎ) 

 
Апісваецца семантычнае развіццѐ англіцызмаў у сучаснай беларускай мове на прыкладзе запа-

зычанняў, выбраных з медыятэкстаў на партале Zviazda.by за 2014–2024 гг. Англіцызмы набываюць 

другасныя значэнні ў выніку метафарычнага пераносу, метанімічнага пераносу, пашырэння значэння 

і спецыялізацыі значэння. Асаблівасцю развіцця семантыкі англіцызмаў у беларускай мове з’яўляецца 

залежнасць іншамоўных слоў ад прататыпаў. Акрамя таго, словы са спецыяльнымі значэннямі з галіны 

інфармацыйных тэхналогій хутка набываюць другасныя значэнні і становяцца агульнаўжывальнымі; 

семантычныя зрухі могуць суправаджацца зменамі на марфалагічным узроўні.  

Ключавыя словы: англіцызм, метанімічны перанос, метафарычны перанос, пашырэнне значэння, 

прататып, спецыялізацыя значэння. 

 

Sematic Development of Borrowed Words in the Belarusian Language 

(on the Example of Anglicisms) 

 
The article describes the semantic development of Anglicisms in the modern Belarusian language on the 

example of loanwords selected from media texts on the Zviazda.by portal during the period of 2014–2024. 

Anglicisms acquire secondary meanings as a result of metaphoric transfer, metonymic transfer, semantic broad-

ening, semantic narrowing. The characteristic feature of the semantic development of Anglicisms in the Belarus-

ian language is the dependence of borrowed words on their prototypes. Moreover, words with special meanings 

from the information technology sphere quickly acquire secondary meanings and enter general vocabulary; 

semantic shifts may be accompanied by changes at the morphological level. 

Key words: Anglicism, metonymic transfer, metaphoric transfer, semantic broadening, prototype, semantic 

narrowing. 

 

Уводзіны 

Праблема развіцця семантыкі інша-

моўных слоў характарызуецца шмат-

аспектнасцю. Па-першае, яна звязана з моў-

ным кантактаваннем і апісаннем працэсу 

семантычнай адаптацыі іншамоўных адзі-

нак у прымаючай мове. Большасць даслед-

чыкаў згаджаецца з тым, што семантычнае 

развіццѐ запазычаных слоў з‟яўляецца ад-

ной з галоўных прымет іх засваення ў мове-

рэцыпіенце. Па-другое, мнагазначнасць лі-

чыцца аб‟ектам даследавання ў семасіялогіі 

і тэорыі намінацыі. З пункту гледжання 

апошняй развіццѐ мнагазначнасці і інша-

моўнае запазычванне як спосабы намінацыі 

маюць агульныя характарыстыкі, таму што 

яны заключаюцца не ў камбінаванні 

элементаў, а ў другасным выкарыстанні 

ўжо існуючых адзінак. Акрамя таго, гэтыя 

спосабы намінацыі цесна ўзаемазвязаны, 

мяжа паміж імі рухомая і пранікальная як у 

сістэме мовы, так і ў свядомасці індывіда 

[1, с. 115]. Запа-зычанае слова, якое ўжыва-

ецца ў маўленні, актыўна ўключаецца ў пра-

цэсы словаўтварэння і развіцця полісеміі. 

Мэтай гэтага артыкула з‟яўляецца 

выяўленне асаблівасцей развіцця семантыкі 

англіцызмаў у сучаснай беларускай мове. 

Для дасягнення пастаўленай мэты патрэбна 

вырашыць наступныя задачы: 

1) вызначыць галоўнае (першаснае) 

значэнне запазычання у беларускай мове; 

2) выявіць механізм набыцця англі-

цызмамі другаснага значэння; 

3) вызначыць асаблівасці развіцця 

семантыкі англіцызмаў. 

Матэрыялам для артыкула паслужылі 

іншамоўныя запазычанні з англійскай мо-

вы, выбраныя з медыятэкстаў на партале 

Zviazda.by за 2014–2024 гг. 

mailto:boxformail35@mail.ru
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Асноўная частка 

Развіццѐ семантыкі запазычаных слоў 

разглядаецца або як праекцыя развіцця 

семантыкі іншамоўнага прататыпа ці 

іншага этымалагічна звязанага з ім 

элемента на функцыянаванне запазычанняў, 

або як вынік самастойнага семантычнага 

развіцця [1, с. 41]. Апошні выпадак лічыцца 

важнейшай прыметай адаптацыі запазы-

чання да новага асяроддзя, г. зн. да мовы-

рэцыпіента. Змяненне семантыкі іншамоў-

ных слоў і набыццѐ імі новых значэнняў 

адбываецца не адразу, а пасля іх поўнага 

засваення лексічнай сістэмай прымаючай 

мовы. 

Згодна з поглядамі В. М. Тэлія, дру-

гасная лексічная намінацыя – гэта выка-

рыстанне тых намінатыўных сродкаў, якія 

ўжо маюцца ў мове, у новай для іх функцыі 

наймення. Другасная намінацыя можа мець 

як моўны, так і маўленчы характар. У пер-

шым выпадку вынікі другаснай намінацыі 

з‟яўляюцца прынятымі мовай значэннямі 

слоў, у другім – аказіянальным выкарыс-

таннем лексічных значэнняў у нехарактэр-

най намінатыўнай функцыі. У мове найчас-

цей замацоўваюцца тыя другасныя наміна-

цыі, якія з‟яўляюцца найбольш заканамер-

нымі для сістэмы данай мовы [2, с. 129]. 

Ілюстрацыяй развіцця семантыкі 

запазычанага слова ў мове-прымальніцы 

з‟яўляецца слова «брэнд». У «Слоўніку 

новых слоў беларускай мовы» фіксуецца 

наступнае значэнне слова: „марка прадук-

цыі, якая вырабляецца пэўнай кампаніяйʼ 

[3, с. 84]. У выніку пашырэння значэння 

слова «брэнд» пачынае абазначаць не 

толькі прадукцыю пэўнай кампаніі, але і 

мерапрыемствы, якія перыядычна право-

дзяцца пэўнай арганізацыяй ці ў пэўнай 

мясцовасці: Знакаміты на ўсю краіну фес-

тываль «Лунінецкія клубніцы», які штогод 

праводзяць у раѐне і які стаў брэндам Луні-

неччыны, мае статус рэгіянальнага свята 

(Zviazda.by. 2023, 28 чэрв.). Дзякуючы дзяр-

жаўнай падтрымцы і рабоце на адну агуль-

ную мэту – зрабіць фестываль нацыяналь-

ным брэндам – ѐн жыве і развіваецца 

(Zviazda.by. 2023, 27 мая). У выніку мета-

німічнага пераносу «брэнд» абазначае ўжо 

не прадукцыю, а людзей, якія праслаўляюць 

сваім майстэрствам пэўную мясцовасць: 

Сыравары сѐння нарасхват – з аднаго боку 

іх цярэбяць пакупнікі, з другога – яны, 

як брэнд раѐна, павінны дэманстраваць 

сябе на сцэне (Zviazda.by. 2023, 22 ліп.). 

Слова «vibes» у англійскай мове мае 

значэнне „добрая ці дрэнная атмасфера, 

якую ты адчуваеш побач з нейкім чалаве-

кам ці ў нейкім месцы‟ [4] (пераклад наш – 

М. Г.). У беларускую мову гэтая адзінка 

першапачаткова засвоілася са значэннем 

„атмасфера, якая адчуваецца ў нейкім 

месцы ці ў нейкі час‟: Больш за 50 устаноў 

на фудкорце, 200+ арыгінальных страў, 

дзесяткі забаў і летні вайб чакаюць вас 

усяго праз пару тыдняў (Zviazda.by. 2023, 

24 чэрв.). Акрамя значэння „атмасфера‟ ў 

выніку метанімічнага пераносу слова «вайб» 

развівае новае значэнне „мерапрыемства‟: 

У прыватнасці, у Салігорску пройдзе ся-

мейны вайб «Да Месяца і назад». Праграма 

вельмі цікавая. Тут можна паслухаць ме-

сяцовыя вершы і пазнаѐміцца са свістковай 

флейтай, пабачыць святочныя ліхтарыкі, 

выпіць чаю з Паднябеснай і пакаштаваць 

«сакрэтную» кітайскую страву (Zviazda.by. 

2022, 10 верас.). 

Яшчэ адной ілюстрацыяй развіцця 

семантыкі запазычанага слова ў мове-

прымальніцы з‟яўляецца слова «аўтсайдар». 

У англійскай мове слова «outsider» з‟яўля-

ецца полісемантычным і мае наступныя 

значэнні: 1. „той, хто не належыць да пэў-

най групы або арганізацыі‟. 2. „той, хто не 

прымаецца пэўнай групай або адчувае, што 

не належыць да яе‟. 3. „у спаборніцтве аўт-

сайдар – гэта канкурэнт, які наўрад ці пера-

можа‟ [4]. Беларуская мова засвоіла трэці 

лексіка-семантычны варыянт: Аўтсайдар 

турніру нарвежскі «Эльверум» прайграў у 

сябе дома французскаму «Нанту» – 36:42 

(Zviazda.by. 2023, 16 лют.). У сучасных 

медыятэкстах слова «аўтсайдар» (у выніку 

пашырэння значэння) пачынае выкарыстоў-

вацца для абазначэння тых, хто адстае і не 

мае шансаў перамагчы, не толькі ў спорце, 

але і ў іншых галінах (літаратура, мас-

тацтва, эканоміка): Вечны аўтсайдар Нобе-

леўскай прэміі, Харукі Муракамі кампенсуе 

прэміяльную няўдачу велізарнымі накладамі 

па ўсім свеце (Zviazda.by. 2021, 31 сак.). 

Па абʼѐме валавога ўнутранага прадукту 

ў разліку на душу насельніцтва Емен – 

відавочны аўтсайдар арабскага свету 

(Zviazda.by. 2016, 23 жніўня). Пад уплывам 

семантыкі прататыпа слова «аўтсайдар» у 

беларускай мове развівае значэнне „той, хто 
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не належыць да пэўнай групы‟: Калі параў-

ноўваць з сучаснымі творчымі пошукамі, 

то работы Максіма можна суаднесці з 

такімі кірункамі, як аўтсайдар-арт, прымі-

тывізм. Аўтсайдар, згодна з тэорыяй, – не 

штосьці прыніжальнае, тут ідзе гаворка 

пра мастацкую практыку людзей, якія 

знаходзяцца па-за межамі ўвагі часам 

нават прафесійнай супольнасці (Zviazda.by. 

2022, 19 крас.). 

Англійскае слова «offshore» адно-

сіцца да катэгорыі мнагазначных прымет-

нікаў; мае адно са значэнняў „афшорныя 

інвестыцыі або кампаніі размешчаны ў 

месцы, звычайна на востраве, дзе дзейнічае 

менш падатковых правілаў, чым у боль-

шасці іншых краін‟ [4]. У беларускай мове 

слова «афшор» семантызавалася як назоў-

нік са значэннем „від кампаніі, які створаны 

на тэрыторыі замежнай краіны і карыста-

ецца падатковымі льготамі‟: Паводле яго 

слоў, у гэтай сферы апошнім часам адзна-

чаюцца буйныя правапарушэнні: «Дзесьці 

танна за мяжой купілі, тут да 200–300 % 

даражэй прадалі, грошы вывелі ў афшор» 

(Zviazda.by. 2016, 10 лют.). У выніку пра-

цэсу спецыялізацыі развіваецца другаснае 

значэнне „цэнтр сумеснага прадпрымаль-

ніцтва з замежнымі партнѐрамі, які прада-

стаўляе льготы для фінансавых аперацый з 

замежнымі партнѐрамі‟: Але пры тым што 

ў нас, здавалася б, добры афшор з добрымі 

падатковымі льготамі прамыя адлічэнні ў 

бюджэт у выглядзе падаткаў ад нашых 

рэзідэнтаў – кампаній парка – ужо цалкам 

перавысіла прамыя выдаткі бюджэту. 

(Zviazda.by. 2022, 1 лют.). 

Развіццѐ другасных значэнняў цесна 

звязана з працэсам запазычвання. Як вядома, 

слова запазычваецца ў адным са сваіх зна-

чэнняў. Іншымі словамі, запазычваецца не 

слова, а лексіка-семантычны варыянт слова. 

Але запазычанае слова не губляе сувязі з 

іншамоўным прататыпам, існуе залежнасць 

іншамоўных слоў ад іх прататыпаў, якую 

даследчыкі называюць «міжмоўная матыва-

ванасць» [1, с. 43]. Міжмоўная матывава-

насць разумеецца як фармальная і семан-

тычная залежнасць запазычання ад інша-

моўнага прататыпа, якая ўсвядомліваецца 

носьбітамі прымаючай мовы. Важным з‟яў-

ляецца псіхалагічны аспект: разуменне 

носьбітамі сувязі паміж іншамоўнай і запа-

зычанай адзінкамі. Калі прататып мае 

некалькі значэнняў (слова прадстаўлена 

некалькімі лексіка-семантычнымі варыян-

тамі), тады носьбіты, усведамляючы апіса-

ную сувязь, пачынаюць выкарыстоўваць 

запазычанае слова не толькі ў першасным 

значэнні, аде і ў іншых значэннях. Так, слова 

«sketch» у англійскай мове мае некалькі 

значэнняў: 1) „хуткі малюнак, мінімальна 

дэталізаваны‟; 2) „кароткая сцэнка, якая 

прадстаўляе смешную сітуацыю‟; 3) „карот-

кае апісанне чаго-небудзь, мінімальна дэта-

лізаванае‟ [5]. 

На медыяпартале Zviazda.by зафікса-

ваны выпадкі выкарыстання слова «скетч» 

у другім значэнні („кароткая сцэнка‟): 

КВЗшнікі з Беларусі, Украіны, Расіі, Казах-

стана самі дасылаюць ім свае скетчы. І калі 

скетч падабаецца галоўным аўтарам на 

праектах, яны, аўтары, зарабляюць на 

гэтым грошы. Але ў гумарыстычнай справе 

даволі вялікая канкурэнцыя (Zviazda.by. 

2014, 29 мая). Я, вядома, іграла дзеда. 

І, відаць, удала, таму што ў зале заходзі-

ліся ад рогату. А ў піянерважатай, якая і 

натхніла нас на гэты скетч, ажно цяклі 

слѐзы (Zviazda.by. 2014, 16 верас.). Пазней 

слова «скетч» пачынае выкарыстоўвацца ў 

значэнні „хуткі малюнак‟: Удзельніку пра-

пануюць намаляваць шэсць простых малюн-

каў, на кожны з якіх прадастаўляецца 

20 секунд. Калі сістэма адгадвае скетч, 

гульня пераходзіць да наступнага задання 

(Zviazda.by. 2016, 16 ліст.). Незвычайная 

экспазіцыя графікі і скетча «Big city life» 

працуе ў прасторы ZAL # 2. Гэта другая 

зала галерэі «Арт-Беларусь» у Палацы мас-

тацтва (Zviazda.by. 2023. 13 крас.). І нарэ-

шце, слова набывае і трэцяе значэнне 

„кароткае апісанне‟: Пачынаючы з 1 сту-

дзеня штосуботу яна выкладвае кароткую 

гісторыю: скетч, фрагмент апавядання са 

свайго пісьменніцкага нататніка. Чым 

вельмі радуе мяне і іншых прыхільнікаў 

сваѐй творчасці (Zviazda.by. 2024, 17 студз.). 

Такім чынам, іншамоўныя словы поўнасцю 

не губляюць сувязь з прататыпамі. Маты-

ваваныя прататыпамі, словы ўжо ў мове-

прымальніцы ўскладняюць свае семантыч-

ныя структуры, развіваючы новыя значэнні. 

Слова «marker» з‟яўляецца полісеман-

тычным у англійскай мове: 1) „знак, метка, 

які паказвае, дзе штосьці знаходзіцца‟; 

2) „характэрная прымета, ген ці рэчыва, якія 

паказваюць, што штосьці адбываецца ці 
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будзе адбывацца, або паказвае паходжанне 

чалавека ці жывѐлы‟; 3) фламастар з тоўс-

тым наканечнікам для пісання ці маля-

вання‟ [5]. У беларускую мову першапачат-

кова засвоіліся два лексіка-семантычныя 

варыянты слова «маркер»: 1) „каляровы 

фламастар, які прымяняецца для выдзя-

лення часткі тэксту‟; 2) „прыстасаванне, 

прызначанае для выдзялення чаго-небудзь‟ 

[3, с. 214]. У сучасных медыятэкстах зафік-

савана і выкарыстанне слова ў значэнні 

„характэрная прымета, якая паказвае, што 

штосьці адбываецца ці будзе адбывацца‟: 

І званні, узнагароды – гэта таксама свайго 

роду абгортка, каб чалавек разумеў: раз 

артыст мае такую адзнаку, то гэта добры 

ўзровень. Таму такога роду «маркеры» 

даюць аўдыторыі пэўныя падказкі і ра-

зуменне, што вартае ўвагі (Zviazda.by. 

2024, 20 сак.). 

Слова «bonus» таксама з‟яўляецца 

мнагазначным у англійскай мове і мае 

наступныя значэнні: 1) „дадатковая сума 

грошай, якую атрымліваюць у якасці 

падарунка або ўзнагароджання за добрую 

працу, акрамя належных грошай‟; 2) „нешта 

прыемнае, што ідзе дадаткам‟ [5]. «Слоўнік 

новых слоў беларускай мовы» фіксуе тры 

значэнні запазычанага слова «бонус»: 

1) „узнагарода, прэмія‟; 2) „скідка з цаны 

тавару ці падарунак пры набыцці тавараў‟; 

3) „тое, што і бонус-трэк‟ [3, с. 80–81]. Як 

бачым, апошнія два значэнні ўзніклі ў вы-

ніку спецыялізацыі – тое, што атрымліва-

юць у дадатак у сферы куплі-продажу і ў 

музыкальнай сферы. З‟яўленне пераноснага 

значэння можа тлумачыць як сувяззю з 

іншамоўным прататыпам, які мае такое зна-

чэнне, так і непасрэдным развіццѐм семан-

тыкі запазычанага слова ў мове-рэцыпіенце 

(метафарычны перанос). У сучасных медыя-

тэкстах на партале Zviazda.by слова 

«бонус» ужываецца ў значэнні „дадатковая 

перавага, нешта прыемнае, што ідзе дадат-

кам‟: Арганічны спосаб абеззаражання – 

попел. Прыемны бонус – попел яшчэ і ўзба-

гачае мікраэлементамі. Самы просты спо-

саб выкарыстоўваць попел – гэта вываль-

ваць бульбіны ў ім падчас пасадкі 

(Zviazda.by. 2024, 6 сак.). «Вялікі бонус – 

гэта магчымасць пагутарыць з калегамі. 

Бо цяпер адбываецца шмат розных падзей і 

застаецца не так шмат часу абмяняцца 

вопытам, убачыцца са знаѐмымі. У цэлым 

атмасфера вельмі цѐплая», – дадаў ѐн 

(Zviazda.by. 2023, 29 кастр.). 

Як правіла, словы са сферы інфарма-

цыйных тэхналогій засвойваюцца ў бела-

рускай мове, захоўваючы свае спецыяльныя 

значэнні. У прымаючай мове такія словы 

таксама адносяцца да спецыяльнай лексікі. 

Але дастаткова хутка многія з гэтых слоў 

развіваюць новыя значэнні, якія не даты-

чыцца сферы інфармацыйных тэхналогій. 

Так, у беларускай мове слова «драйвер» 

першапачаткова засвоілася як тэрмін інфар-

матыкі са значэннем „праграма, якая кіруе 

работай перыферыйнага абсталявання 

(прынтара, сканера)‟ [3, с. 125]. На глебе 

беларускай мовы слова «драйвер» развівае 

новае значэнне „тое, што стварае і падсіл-

коўвае дзейнасць, або дае сілу або штур-

шок‟: Сѐння мы праводзім нараду па раз-

віцці нашага ўзаемадзеяння з краінамі 

Афрыкі. Гэты кантынент мае велізарны 

патэнцыял развіцця і ацэньваецца экспер-

тамі як новы драйвер міжнароднага росту. 

(Zviazda.by. 2023, 29 верас.). Цяпер мы 

бачым, што таннее плодаагароднінная 

прадукцыя. З пацяпленнем гэты асноўны 

драйвер росту коштаў у зімовы перыяд 

знікне (Zviazda.by. 2023, 12 сак.). 

Слова «мадэратар» першапачаткова 

засвоілася са значэннем „карыстальнік вэб-

форумаў, чатаў і інш. з асаблівымі паўна-

моцтвамі, які адказвае за выкананне правіл 

удзельнікамі‟: І класны кіраўнік, як мадэра-

тар групы, вымушана пастаянна іх папя-

рэджваць аб прыстойных паводзінах, а 

асабліва заўзятых віртуальных крыкуноў, 

здараецца, проста выдаляе з суполкі 

(Zviazda.by. 2017, 24 ліст.). Паступова 

адбываецца пашырэнне значэння слова 

«мадэратар» – гэта чалавек, які нясе 

адказнасць за выкананне правіл не толькі на 

анлайн-пляцоўках, але і на афлайн-

мерапрыемствах і ў арганізацыях: Форум 

адкрылі вітальнымі словамі дэкан факуль-

тэта Сяргей Важнік, загадчык кафедры 

Дзяніс Полаўцаў і непасрэдны каардынатар 

і мадэратар мерапрыемства старшы 

выкладчык кафедры Ала Шапавалава. 

І трэба сказаць адразу, адкінуўшы ўсялякі 

афіцыѐз, што было гэта вельмі нетрыві-

яльна, не шаблонна, не фармальна, а ду-

шэўна, шчыра, жыва, кранальна – так, як 

заўсѐды хочацца, каб было, так, як і павін-

на быць, хоць не заўсѐды бывае (Zviazda.by. 



ФІЛАЛОГІЯ 31 

2019, 22 ліст.).; Генадзь Калѐнаў, мадэра-

тар міжнароднага таварыства менеджа-

раў нерухомасці, уваходзіць у грамадскі 

кансультацыйны савет па прадпрымаль-

ніцтве пра Міністэрстве ЖКГ: «У боль-

шасці краін, перш чым здаць дом у эксплу-

атацыю, ствараецца дакумент аб сумесным 

домаўладанні» (Zviazda.by. 2023, 7 каст.). 

Акрамя таго, слова «мадэратар) выкарыс-

тоўваецца ў пераносным значэнні: „той, хто 

мае новыя ідэі, якія могуць змяніць свет, 

прадказаць будучае‟: Атрымліваецца, мас-

так – у нейкім сэнсе прарок, мадэратар… 

Сучаснае мастацтва дзякуючы шырокаму 

дыялогу, які стаў даступным, у якім няма 

межаў, – заўсѐды набыццѐ, бо дзякуючы 

дыялогу, сутыкненню нараджаюцца новыя 

ідэі (Zviazda.by. 2021, 21 снеж.). Вядомы 

мастак сам сабе найлепшы мадэратар – 

ідэй і праектаў, пра якія ѐн заўсѐды гатовы 

расказаць, столькі, што напрошваецца 

параўнанне з архетыповым «чалавекам 

Адраджэння» (Zviazda.by. 2020, 2 каст.). 

Семантычныя зрухі могуць суправа-

джацца зменамі на марфалагічным узроўні. 

Так, згодна са «Слоўнікам новых слоў 

беларускай мовы», слова «батлы» фіксу-

ецца як множналікавы назоўнік са значэн-

нем „спаборніцтвы ў танцах паміж брэйке-

рамі‟ [3, с. 65]. Але ў медыятэкстах на пар-

тале Zviazda.by выкарыстоўваецца і форма 

адзіночнага ліку «батл»: На фестывалі 

будзе прадстаўлена шырокая адукацыйная 

праграма: школа для дарослых «Урок: 

ад “А!.. Я зразумеў!» да «Я прафесіянал!”, 

майстар-класы, педагагічная карусель 

“#Ты_не_один”, батл ідэй “Апгрэйд урока”, 

спартыўныя і забаўляльныя мерапрыем-

ствы (Zviazda.by. 2023 31 кастр.). На семан-

тычным узроўні адбылося пашырэнне зна-

чэння: батл – гэта спаборніцтвы ў розных 

жанрах, не толькі ў танцавальным: У пра-

граме першага дня – урачыстае адкрыццѐ 

фестывалю, выступленні канкурсантаў і 

літаратурна-музычны батл, вечар песень, 

вогненна-піратэхнічнае шоу. Каларыту 

дадасць і кінатэатр пад адкрытым небам 

з праглядам фільмаў пра Уладзіміра 

Высоцкага, фотазона і фотавыстаўка 

(Zviazda.by. 2022, 20 ліп.). 

 

Заключэнне 

Такім чынам, развіццѐ семантычнай 

структуры запазычаных слоў разглядаецца 

або як праекцыя развіцця семантыкі інша-

моўнага прататыпа на функцыянаванне за-

пазычанняў, або як вынік самастойнага се-

мантычнага развіцця. Разгледжаныя выпадкі 

другаснай намінацыі маюць моўны харак-

тар. Словы ў новых значэннях замацава-

ліся ў мове і актыўна ўжываюцца ў пісьмо-

вым маўленні (медыятэкстах на партале 

Zviazda.by). Першасныя значэнні запазыча-

ных слоў вызначаны па «Слоўніку новых 

слоў беларускай мовы», а таксама на аснове 

аналізу ранніх кантэкстаў ужывання гэтых 

слоў на партале Zviazda.by. Выяўлены меха-

нізмы набыцця англіцызмамі другасных 

значэнняў: метафарычны перанос, метані-

мічны перанос, пашырэнне значэння, спе-

цыялізацыя значэння. Вызначаны наступ-

ныя асаблівасці развіцця семантыкі англі-

цызмаў у беларускай мове: развіццѐ другас-

ных значэнняў можа быць выклікана між-

моўнай матываванасцю; словы са спецыяль-

нымі значэннямі з галіны інфармацыйных 

тэхналогій хутка набываюць другасныя зна-

чэнні і становяцца агульнаўжывальнымі ў 

гэтых значэннях; семантычныя зрухі 

могуць суправаджацца зменамі на марфала-

гічным узроўні. 
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ОТРАЖЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

В УРБАНОНИМИИ БЕЛАРУСИ И ФРАНЦИИ 

 
Отражены результаты сопоставительного изучения урбанонимов Беларуси и Франции, указы-

вающих на локализацию линейного объекта. Внутригородские названия транслируют этнокультурную 

информацию об окружающем человека пространстве, восприятие которого является одной из важ-

нейших составляющих национальной модели мира. Сопоставительный анализ тематической организа-

ции и лексико-семантического наполнения национальных подсистем внутригородских онимов Беларуси 

и Франции позволил не только раскрыть национально-специфические особенности урбанонимов, но и ре-

конструировать часть языковой картины мира белорусов и французов. Определены как общие, так и 

национально-специфические основы отражения географического пространства в урбанонимии двух 

стран. Установлены основные семантические группы, семантические модели, создающие семантиче-

ское поле «Пространство»; выделены национально-специфические черты урбанонимов, характеризую-

щих локализацию внутригородского объекта; охарактеризованы ядерно-периферийные отношения. 

Ключевые слова: пространство, семантическое поле, семантическая модель, урбаноним, Беларусь, 

Франция, языковая картина мира. 

 

Reflection of Spatial Characteristics in the Urbanonyms of Belarus and France 
 

The article reflects the results of a comparative study of urbanonyms in Belarus and France, indicating 

the localization of a linear object. A comparative analysis of the thematic organization and lexical-semantic con-

tent of the national subsystems of intraurban onyms in Belarus and France allowed not only to reveal the na-

tionally specific features of urban onyms, but also to reconstruct part of the linguistic picture of the world of 

Belarusians and French. Both general and nationally specific conceptual foundations of the urbanonymic ver-

sion of geographical space in two linguistic cultures are identified. The main semantic groups that create the 

semantic field «Space» of urbanonyms characterizing the localization of an intracity object have been estab-

lished; semantic models operating within groups have been identified; the core-peripheral relations characteris-

tic of urbanonyms associated with the category of space are characterized; the general and nationally specific 

features of the analyzed group of names are determined. 

Key words: space, semantic field, semantic model, urbanonym, Belarus, France, linguistic picture of the world. 

 

Введение 

Категория пространства – объект ис-

следования как естественных (физика, био-

логия, география), так и гуманитарных 

(философия, языкознание, литературоведе-

ние, история, культурология) наук. Изуче-

ние географических названий ведется на 

уровне комплексного подхода к наименова-

нию как объекту анализа, однако важным 

представляется их детальное изучение, поз-

воляющее подробно определить националь-

ные характерные черты наименования осо-

бенно в сопоставлении с ономастическими 

подсистемами других стран. Основываясь 

на классификациях внутригородских назва-

ний, разработанных в белорусской и рус-

ской ономастике А. М. Мезенко, Р. В. Разу-

мовым, Н. Ю. Забелиным, во французской – 

П.-А. Билли, Д. Бадариотти, Ж.-К. Бувье, 

для анализа белорусской и французской 

урбанонимных систем мы взяли за основу 

соотнесенность проприальной части урбано-

нима с пространственными свойствами объ-

екта, а также функциональное назначение 

наименований – характеризовать локализа-

цию именуемого объекта. 

Обращение к внутригородским назва-

ниям как материалу для сопоставительного 

исследования отраженной в нем категории 

пространства представляется вполне зако-

номерным. Этот малоизученный в таком 

контексте пласт духовной культуры этноса 
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кодирует информацию об окружающем 

человека пространстве. 

Сопоставительный анализ тематиче-

ской организации и лексико-семантического 

наполнения национальных подсистем внут-

ригородских онимов Беларуси и Франции 

позволяет раскрыть национально-специфи-

ческие особенности урбанонимов, рекон-

струировать часть языковой картины мира, 

что и определяет актуальность проведенного 

исследования. 

Цель статьи – определение концепту-

альных основ отражения географического 

пространства в урбанонимии двух лингво-

культур. Достижению поставленной цели 

способствовало решение следующих задач: 

1) определение основных семантиче-

ских групп, создающих семантическое поле 

«Пространство»; 

2) выявление семантических моделей, 

функционирующих в рамках групп; 

3) характеристика ядерно-периферий-

ных отношений, свойственных урбанонимам, 

соотносимым с категорией пространства; 

4) определение общих и национально-

специфических семантических моделей. 

Материалом исследования послужили 

116 урбанонимов городов Витебской обла-

сти Беларуси и Большого восточного реги-

она Франции, в которых содержатся прост-

ранственные характеристики, в соотноше-

нии 107 белорусских внутригородских но-

минаций vs 9 французских, или 3,1 % vs 

0,2 % от урбанонимных подсистем Беларуси 

и Франции соответственно. На первом этапе 

применялся метод целенаправленной вы-

борки из справочников улиц городов Бела-

руси и Франции и электронных карт. Далее 

в ходе исследования использовались интер-

претационный, описательный, таксономи-

ческий методы и приемы количественного 

анализа. 

Избранная для исследования разно-

видность урбанонимов пока не изучалась 

целенаправленно в контексте взаимотноше-

ния языка и культуры в ономастических ис-

следованиях, посвященных белорусской и 

французской ономастике, что и определяет 

новизну осуществленного исследования. 

Степень изученности и научной раз-

работанности вопросов репрезентации про-

странства в языке анализируется как в рус-

скоязычной (М. В. Всеволодова и Е. Ю. Вла-

димирский, В. М. Савицкий, Н. А. Арбузо-

ва, Л. В. Бронник), так и франкоязычной 

(Т. Шотра, В. Станоевич и Д. Стошич, 

М. Озанно) лингвистике. При этом, как от-

мечают французские ученые М. Орнаг, 

М. Икманн и Л. Вье, «исследователи срав-

нительно мало интересуются возможными 

различиями между сущностями, создавае-

мыми в языке и познании на основе про-

странственных критериев. За исключением 

нескольких понятий, которые часто встре-

чаются в литературе» [1]. 

Параллельно классической традиции 

осмысления пространства в языкознании, 

интерес к этой проблеме проявляют и другие 

науки (этнология, лингвокультурология, 

когнитивная лингвистика, антропология), 

изучая его в контексте культуры. В настоя-

щее время популярно исследование прост-

ранства в русле лингвокультурологии сквозь 

призму лингвоментальных структур, содер-

жащихся в сознании человека и зафиксиро-

ванных в языке. В рамках антропоцентрич-

ной парадигмы категория пространства рас-

сматривается в трудах Ю. Д. Апресяна, 

P. M. Фрумкиной, Е. С. Кубряковой, Е. В. Ра-

хилиной, А. В. Кравченко, Е. С. Яковлевой, 

И. М. Кобозевой, И. Н. Кузьмич; Ж.-М. Фор-

тиса. Так, исследователи пытаются выяс-

нить, как представляют себе пространство 

носители определенного языка, выявить 

способы его воплощения в этом языке. 

Продолжая мысль о корреляции языка и 

культуры, заметим, что важной ролью 

наделяется пространство в этнолингвистике 

(С. М. Толстая, Н. И. Толстой). Во фран-

цузской лингвистике большее внимание 

уделяется пространству в контексте социо-

лингвистики, теории социального простран-

ства (К. Лежен, А. Вио; А. Вио и Ж. Пайе, 

К. Жюийар). 

В немногочисленных работах на ма-

териале апеллятивной лексики анализиру-

ется восприятие пространства в нескольких 

лингвокультурах, в частности в русской и 

английской (Е. Н. Евтушенко, Ю. В. Грин-

кевич), однако исследования этой катего-

рии с позиций корреляции языка и культу-

ры на примере белорусских и французских 

как апеллятивных, так и онимных единиц 

пока не проводилось. Данная разновид-

ность внутригородских названий отчасти 

описана в сопоставительном исследовании 

Е. А. Сизовой, выделившей 12 групп основ, 

общих для Лондона, Москвы и Парижа, 
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среди которых названы наименования по 

местоположению [2, с. 11]. 

Категория пространства реализуется 

как в апеллятивных, так и онимных едини-

цах. В русскоязычной ономастике прост-

ранственные названия фигурируют в клас-

сификациях урбанонимов А. М. Мезенко, 

Р. В. Разумова, Н. Ю Забелина; во франко-

язычной – рассматриваются в контексте 

т. н. характеризующих названий (Д. Бада-

риотти, Ж.-К. Бувье [3]). 

При этом определяются особенности 

репрезентации пространственных отноше-

ний и понятий в топонимных номинациях 

в т. ч. и в русле когнитивной парадигмы 

(Е. Л. Березович, А. М. Мезенко, Т. В. Хвесько 

и О. Ю. Черниченко, Е. В. Баранова, 

Г. С. Доржиева, А. С. Щербак, М. Л. Доро-

феенко, К. В. Демьянов, В. Г. Рыженко, 

М. В. Голомидова). Можно выделить ряд 

работ, в которых особенности реализации 

пространственных отношений в названиях 

различных географических объектов (насе-

ленных пунктов [4], внутригородских [5] и 

внутрисельских [6] объектов) продемон-

стрированы на основе соответствия номи-

наций основным бинарным оппозициям. 

Отдельные работы посвящены сущ-

ности, своеобразию устройства городской 

среды как упорядоченного семантического 

пространства в целом (А. А. Казанкова, 

А. М. Мезенко; Л. Боэр, М. Мюллон, 

Т. Бюло). Так, А. М. Мезенко определяет, 

содержание, особенности организации 

урбанонимного континуума белорусского 

города [7], а П. Казадо проводит исследова-

ние путем анализа названий мест, дорог 

(годонимов) и водных объектов, которые 

являются маркерами языковой идентичности 

человеческого сообщества и отражением 

отношений его обитателей к пространству [8]. 

При определении концептуальных 

основ отражения географического прост-

ранства в урбанонимии двух лингвокультур 

будем опираться на следующее ступенчатое 

строение, представляющее устройство се-

мантического поля «Пространство» внутри-

городской топонимии: семантика отдельно-

го урбанонима → семантическая модель → 

семантическая группа → семантическое 

поле. В основе этой схемы отчасти лежит 

предложенная Е. Л. Березович иерархическая 

цепочка, представляющая структуру семан-

тического пространства топонимии [4, с. 67]. 

Анализ топонимических данных по-

казал, что наиболее полно в топонимии 

представлены следующие пространствен-

ные параметры: локализация объекта; охват 

местности; протяженность; обжитость про-

странства [4, с. 71], – являющиеся базовыми 

показателями описания пространства. Эти 

признаки релевантны и для внутрипоселен-

ческой топонимии. Мы рассмотрим урба-

нонимы, реализующие первый из них, поз-

воляющий установить точку зрения субъек-

та номинации по отношению к простран-

ственным объектам. 

Семантическое пространство урбано-

нимов Беларуси (далее – УБ) и Франции 

(далее – УФ), характеризующих локализа-

цию внутригородского объекта, создают 

следующие семантические группы (соот-

ношение названий в рамках данных семан-

тических групп в двух подсистемах пред-

ставлено на рисунке 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Соотношение семантических групп, 

сформированных пространственными урбанонимами Беларуси и Франции, в двух системах, % 
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Основная часть 

1. Особенности размещения и место-

положения (51,7 % от общего количества 

пространственных урбанонимов Беларуси и 

Франции). 

В данной группе функционирует наи-

большее количество семантических моде-

лей, среди которых только одна является 

общей для УБ и УФ: модель «Локализация 

параллельно/перпендикулярно относитель-

но планировочных объектов города» – 6 % 

от общего количества пространственных 

урбанонимов Беларуси и Франции (Попе-

речная ул. (Здесь и далее – примеры бело-

русских урбанонимов, зарегистрированных 

в городах Витебской области Беларуси, а 

примеры французских урбанонимов – в го-

родах Большого восточного региона Фран-

ции.), rue Traversière „Поперечная ул.‟, rue 

Parallèle „Параллельная ул.‟. 

На особенности локализации внутри-

городского объекта указывают и следую-

щие модели, использованные в УБ: 

а) «Локализация впереди/позади дру-

гого объекта» (19,6 % в УБ) – Заднепров-

ская ул., Задорожный пер., Заозерная ул.); 

б) «Локализация близко/далеко от дру-

гого объекта или планировочных элементов 

города» (15 % в УБ) – Дальняя ул., Заречная 

ул., Привокзальная ул.; 

в) «Локализация вверху/внизу отно-

сительно другого объекта или планировоч-

ных элементов города» (10,3 % в УБ) – 

Верхняя ул., Нижненабережная ул., Над-

прудная ул., Подгорная ул.; 

г) «локализация справа/слева другого 

объекта или планировочных элементов го-

рода» (3,7 % в УБ) – Правобереговая ул., 

Левобереговая ул. 

2. Семантическая группа «Стороны 

света» (33,6 % от общего количества про-

странственных урбанонимов Беларуси и 

Франции). 

Данная группа представлена названи-

ями, образованными в соответствии с двумя 

семантическими моделями, одна из кото-

рых является общей для двух анализируе-

мых урбанонимных подсистем – «Локали-

зация на севере/юге в пределах города» 

(17,2 % от общего количества простран-

ственных урбанонимов Беларуси и Фран-

ции). В УБ зафиксировано больше назва-

ний, связанных с югом (Северная ул., 

Южная ул.). 

В УФ, наоборот, продуктивным ока-

зывается первый компонент (place du Nord 

„Северная площадь‟, quai du Sud „Южная 

набережная‟). 

Система ориентационных параметров 

по сторонам света шире отражена в УБ с 

преобладанием модели «Локализация на 

западе/востоке в пределах города» (17,8 % в 

УБ) – Западная ул., Восточная ул. 

3. Семантическая группа «Степень 

удаленности линейного объекта от нача-

ла/центра города» (14,7 % от общего коли-

чества пространственных урбанонимов Бе-

ларуси и Франции) представлена названия-

ми, образованными в соответствии двумя 

семантическими моделями, одна из кото-

рых является общей для двух анализируе-

мых урбанонимных подсистем, – «Локали-

зация в начале/конце какого-либо объекта 

или населенного пункта» (9,5 % от общего 

количества пространственных урбанонимов 

Беларуси и Франции) – Крайний пер., rue 

des Bornes „Крайняя ул.‟. 

Вторая модель – «Локализация в цен-

тре/на периферии населенного пункта» 

(5,6 % в УБ) – объективируется в УБ. 

УБ и УФ свойственно несовпадающее 

полевое строение подсистем пространст-

венных урбанонимов, что свидетельствует о 

разных номинативных предпочтениях и ра-

знице в структурировании пространства в 

двух лингвокультурах на примере урбано-

нимии (соотношение семантических моде-

лей, объективированных в пространствен-

ных урбанонимах Беларуси и Франции изо-

бражено на рисунке 2): в ядро УБ входят 

названия, в которых реализована модель 

«Локализация впереди/позади…» (19,6 %); 

близкой к ядру является модель «Локализа-

ция на западе/востоке…» (17,8 %). 

В УФ ядерное пространство предста-

влено урбанонимами, объективирующими 

модель «Локализация параллельно/перпен-

дикулярно…» (44 %). 

Околоядерное пространство УБ объ-

единяет названия, представляющие модели 

«локализация на севере/юге…» (15,9 %), 

«Локализация близко/далеко от другого об-

ъекта или планировочных элементов горо-

да» (15 %), «Локализация вверху/внизу…» 

(10,3 %), «Локализация в начале / в конце…» 

(8,4 %); в УФ – модель «Локализация на се-

вере / юге…» (33 %). 
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Рисунок 2 – Семантические модели, 

объективированные в пространственных урбанонимах Беларуси и Франции, % 
 

Периферийное пространство УБ пред-

ставлено названиями, в которых реализова-

ны модели «Локализация в центре/на пери-

ферии…» (5,6 %), «Локализация справа/ 

слева…» (3,7 %), «Локализация параллельно/ 

перпендикулярно…» (2,8 %); УФ – моделью 

«Локализация в начале/в конце…» (22 %). 

Результаты исследования свидетельс-

твуют о совпадающей приоритетности се-

мантических групп в двух урбанонимных 

подсистемах (соотношение семантических 

групп в УБ и УФ представлено на рисунке 3). 

 

 

 
 

Рисунок 3 – Соотношение семантических полей в УБ и УФ, % 

 

Заключение 

Таким образом, в результате анализа 

урбанонимов, содержащих пространствен-

ные характеристики, удалось определить 

как общие, так и национально-специфические 

концептуальные основы отражения геогра-

фического пространства в урбанонимии 

двух лингвокультур. Так, две подсистемы 

сближают: 

1) создание семантического поля 

«Пространство» тремя общими семантиче-

скими группами; 
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2) совпадающая приоритетность се-

мантических групп в двух урбанонимных 

подсистемах; 

3) объективация пространственных 

отношений посредством трех общих семан-

тических моделей. 

Национально-специфическое прояв-

ляется в: 

1) большой значимости параметра, 

позволяющего детализировать локализацию 

линейного объекта, в УБ, что проявляется в 

разном количественном соотношении про-

странственных урбанонимов с преоблада-

нием их в девять раз в этой подсистеме по 

сравнению с УФ; 

2) несовпадающем количестве семан-

тических моделей в целом, составляющих 

семантические группы УБ и УФ: в УБ функ-

ционируют девять моделей, в УФ – три; 

3) разных номинативных предпочте-

ниях и разнице в структурировании прост-

ранства в урбанонимии, что выражается в 

неодинаковом полевом строении подсистем 

пространственных урбанонимов; 

4) значительной количественной раз-

бежке в процентном соотношении струк-

турных компонентов семантического поля 

«Пространство» в УБ и УФ при общей при-

оритетной схожести. Так, разница между 

ядром и околоядерным пространством в УБ 

составляет менее 4 %, в УФ – 11 %; между 

околоядерным пространством и перифери-

ей – около 10 % в УБ и 11 % в УФ. 
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ПОЛЕВАЯ МАДЭЛЬ ЯК СРОДАК СІСТЭМАТЫЗАЦЫІ 

БЕЛАРУСКІХ АЗНАЧАЛЬНЫХ ПРЫСЛОЎЯЎ 

 
Прыслоўе пры сваѐй марфалагічнай аморфнасці з’яўляецца адной з найменш даследаваных часцін 

мовы. Артыкул прысвечаны аналізу і ацэнцы спроб семантычнай класіфікацыі беларускіх азначальных 

прыслоўяў з мэтай пошуку і выпрацоўкі яе найбольш лагічнага і мэтазгоднага варыянта. Азначальныя 

прыслоўі захоўваюць значэнне прыметнікаў, ад якіх яны ўтварыліся. Гэтыя прыметнікі не толькі 

адрозніваюцца паводле ўтварэння, марфалагічных і сінтаксічных характарыстык, але і валодаюць раз-

галінаванай сістэмай прамых і пераносных значэнняў і іх адценняў. Аўтар робіць спробу сістэматы-

зацыі азначальных прыслоўяў на падставе іх дэрывацыйных асаблівасцей і з улікам магчымых перанос-

ных значэнняў праз складанне полевай мадэлі. 

Ключавыя словы: граматыка, прыслоўе, семантычная класіфікацыя прыслоўяў, азначальныя 

прыслоўі, якасныя прыслоўі, прыслоўі спосабу дзеяння. 

 

The Field Model as a Means of Systematization Belarusian Аttributive Adverbs 
 

The adverb, with its morphological amorphousness, is one of the least studied parts of the language. 

The article is devoted to the analysis of the semantic classification of Belarusian descriptive adverbs with the 

aim of finding a logical, expedient and, if possible, complete method of semantic classification of the defined 

group of words. Adjective adverbs retain the meaning of the adjectives from which they are formed. These 

adjectives differ not only in terms of formation, morphological and syntactic characteristics, but also have a 

branched system of direct and figurative meanings and their shades. The author attempts a logical organization 

of descriptive adverbs by compiling a field model. 

Key words: grammar, adverb, semantic semantic classification of adverbs, determinative adverbs, 

qualitative adverbs, adverbs of the mode of action. 

 

Уводзіны 
Граматычная сістэма мовы фарміру-

ецца не толькі ў залежнасці ад яе граматыч-

ных заканамернасцей, але і з улікам семан-

тычных асаблівасцей моўных адзінак. Пры-

слоўе як лексіка-граматычны клас, з аднаго 

боку, адрозніваецца ад іншых класаў адсут-

насцю форм словазмянення, а з другога – 

дапускае ўтварэнне форм ступеней параў-

нання. Пры амаль поўнай адсутнасці марфа-

лагічных рыс сістэматызацыя прыслоўяў 

абапіраецца ў асноўным на іх семантыку.  

У артыкуле разглядаюцца актуальныя 

пытанні класіфікацыі беларускіх прыслоўяў 

са значэннем унутранай характарыстыкі 

________________ 
Навуковы кіраўнік – Валерый Леанідавіч 

Варановіч, кандыдат філалагічных навук, 
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другаснай прыметы. У лінгвістычных пра-

цах да нашага часу адсутнічае не толькі 

адзіная тэрміналогія, але і аднастайная 

семантычная класіфікацыя такіх прыслоўяў. 

Такая сітуацыя даказвае неабходнасць дэта-

лѐвага даследавання ў галіне сістэматыкі 

беларускіх прыслоўяў. 

Аб‟ектам даследавання ў гэтым арты-

куле стала сістэма беларускіх азначальных 

прыслоўяў. Прадметам даследавання з‟яў-

ляецца сістэматыка адад‟ектыўных пры-

слоўяў з мэтай выпрацоўкі лагічнай, мэта-

згоднай і па магчымасці поўнай семантыч-

най класіфікацыі азначанай групы слоў. 

Для дасягнення пастаўленай мэты па-

трэбна было вырашыць канкрэтныя задачы: 

1) вызначыць аб‟ѐм даследавання, пада-

браць моўны матэрыял; 2) прааналізаваць 

лінгвістычныя даследаванні па вызначанай 

тэме; 3) праверыць прыклады словаўжы-

вання прыслоўяў у розных значэннях, вызна-
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чыць спрэчныя моманты і знайсці шляхі іх 

вырашэння. 

Сістэма беларускіх азначальных пры-

слоўяў даследавалася з дапамогай тыпала-

гічнага метаду ў спалучэнні з апісальным і 

структурным метадамі, а таксама метаду 

лагічнага супастаўлення. 

 

Асноўная частка 

Класіфікацыя прыслоўяў В. У. Віна-

градава, заснаваная на «цеснай граматыч-

най сувязі прыслоўяў з іншымі часцінамі 

мовы», уключае наступныя групы: якасныя 

(азначальныя) прыслоўі, колькасныя, 

якасна-акалічнасныя і акалічнасныя. Дзя-

ленне прыслоўяў на якасныя і акалічнасныя 

аўтар праводзіць у адпаведнасці з двума ас-

ноўнымі марфалагічнымі разрадамі прыс-

лоўяў, суадносных, адпаведна, з прыметні-

камі ці назоўнікамі [2, с. 264]. 

У артыкуле пра прыслоўе, змешча-

ным у «Лингвистическом энциклопедиче-

ском словаре», Н. У. Васільева разам з гру-

пай якасных прыслоўяў выдзяляе колькас-

ныя, і дзве гэтыя групы існуюць нароўні з 

акалічнаснымі прыслоўямі [3, с. 14]. 

«Граматыка беларускай мовы» адно-

сіць да якасных прыслоўяў тыя, што 

«характарызуюць дзеянне або прымету з 

боку якасці». Да прыслоўяў са значэннем 

якасці прымыкаюць колькасныя прыслоўі 

са значэннем колькасці дзеяння, ступені яго 

інтэнсіўнасці або яго мяжы. Прыслоўі 

спосабу дзеяння, параўнання і сумеснасці 

складаюць асобную групу – якасна-

акалічнасных [4, с. 195].  

«Кароткая граматыка беларускай 

мовы» класіфікуе прыслоўі па значэнні ў 

іншым парадку. Акалічнасным прыслоўям 

супрацьпастаўляюцца азначальныя, якія, ў 

сваю чаргу, падзяляюцца на якасныя, коль-

касныя і спосабу дзеяння [5, с. 308]. 

П. П. Шуба ў адпаведнасці з расій-

скай акадэмічнай традыцыяй выдзяляе 

сярод уласна-характарызуючых прыслоўяў 

якасныя і колькасныя (апошнія выражаюць 

колькасць, ступень інтэнсіўнасці або мяжу 

дзеяння, а таксама меру якасці прыметы). 

Прыслоўі спосабу дзеяння, параўнання і 

сумеснасці адносяцца даследчыкам да асоб-

най групы [6, с. 14]. 

«Русская грамматика» ўсе прыслоўі 

паводле лексічнага значэння падзяляе на 

два лексіка-граматычныя разрады. Першы з 

іх уключае прыслоўі, якія абазначаюць 

уласцівасці, якасці, спосаб дзеяння або 

інтэнсіўнасць праяўлення прыметы (уласна-

характарызуючыя). Да другога адносяцца 

прыслоўі, якія абазначаюць прымету, знеш-

нюю ў адносінах да яе носьбіта: паводле 

месца, часу, умовы і іншых абставін (ака-

лічнасныя). Класіфікацыя прыслоўяў дру-

гой групы даволі зразумелая: для кожнай 

семантычнай групы нават ѐсць свае 

пытанні, пры дапамозе якіх вызначаецца 

кірунак лексічнага значэння (дома – дзе? – 

прыслоўе месца; вечером – калі? – пры-

слоўе часу; назло – з якой мэтай? – пры-

слоўе мэты; спросонья – чаму? па якой пры-

чыне? – прыслоўе прычыны). Аднясенне ж 

астатніх прыслоўяў да групы ўласна-

характарызуючых выклікае некаторыя сум-

ненні, да таго ж у праекцыі на беларускую 

тэрміналогію назва «ўласна-характарызу-

ючыя» не зусім удалая з пункту погляду 

словаўтваральнай структуры: дзеепрымет-

нікі незалежнага стану цяперашняга часу 

неўласцівыя беларускай мове [1, с. 702]. 

Думаецца, што тэрмін «азначальныя» 

для неакалічнасных прыслоўяў быў бы 

больш прыдатны: ѐн падкрэслівае сінтаксіч-

ную асаблівасць гэтых прыслоўяў – выра-

жаць другасную прымету (прымету ў адно-

сінах да дзеяслова, прыметніка, прыслоўя ці 

назоўніка) – і не супярэчыць заканамер-

насцям беларускага словаўтварэння і слова-

ўжывання. Азначальныя прыслоўі здольныя 

называць не толькі ўнутраную якасць ці 

ўласцівасць другаснай прыметы, але і спо-

саб выканання дзеяння, а часам і колькас-

ныя характарыстыкі названай прыметы, 

што дазваляе зрабіць выснову аб неабход-

насці больш дэталѐвай дыферэнцыяцыі 

прыслоўяў гэтай групы і падрабязнага ана-

лізу іх семантычных асаблівасцей. 

Неабходна адзначыць, што азначаль-

ныя прыслоўі складаюць самую шматлікую 

групу прыслоўяў, таму яе сістэматызацыя 

спрыяла б больш дасканаламу тыпалагіч-

наму апісанню прыслоўяў. 

Дзеля больш дасканалага размежа-

вання прыслоўяў са значэннем унутранай 

суб‟ектыўнай якасці (якасных) і прыслоўяў, 

якія маюць значэнне спосабу дзеяння, коль-

касці ці прыпадабнення, лічым мэтазгод-

ным правесці семантычны аналіз беларус-

кіх азначальных прыслоўяў з улікам асаб-

лівасцей іх утварэння. 
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Семантыка беларускіх азначальных 

прыслоўяў 
Складанасць падзелу азначальных 

прыслоўяў заключаецца ў тым, што сярод іх 

прадстаўлены разнастайныя тыпы агуль-

нага значэння якасці і ўласцівасці – ад зна-

чэння ўласна якаснай характарыстыкі 

(хутка, весела, як, так) да значэнняў параў-

нання і прыпадабнення (па-воўчы, па-новаму, 

вожыкам, слупом). 

Сярод гэтых прыслоўяў вылучаецца 

вялікая група якасных прыслоўяў, матыва-

ваных якаснымі прыметнікамі: прыгожа, 

цѐпла, хораша. Такія прыслоўі маюць 

адметныя граматычныя прыметы: яны 

здольныя ўтвараць формы ступеней параў-

нання (агрэсіўна – агрэсіўней; адважна – 

адважней); ад іх могуць быць утвораны 

адпаведныя прыслоўі са значэннем суб‟ек-

тыўнай ацэнкі (асцярожненька, бялютка); 

яны могуць паясняцца прыслоўямі са зна-

чэннем меры і ступені (вельмі прыгожа, 

надта агрэсіўна). 

Названыя рысы не з‟яўляюцца аба-

язковымі і дастатковымі для таго, каб па іх 

наяўнасці або адсутнасці можна было б 

адназначна адносіць тое ці іншае прыслоўе 

да групы якасных. «Граматычны слоўнік 

прыметніка, займенніка, лічэбніка, пры-

слоўя» змяшчае формы ступеней параў-

нання далѐка не ва ўсіх прыслоўяў, утво-

раных ад прыметнікаў. Напрыклад, пры-

слоўі ашчадліва, архаічна, высакародна 

прыводзяцца без ступеней параўнання, хоць 

яны і могуць называць прымету, зменлівую 

ў колькасным выражэнні. Думаецца, што 

нельга адмаўляць падобным адзінкам у маг-

чымасці ўжывання ў складаных формах 

ступеней параўнання: менш ашчадліва, 

больш высакародна, і гэта пацвярджаецца 

прыкладамі з сучасных СМІ: «Несумненна, 

беларускі традыцыйны жаночы касцюм 

выглядае больш высакародна» [8]. 

Прыслоўі, што абазначаюць коль-

касна нязменную якасць або ўласцівасць, 

якая ўзнікае і захоўваецца пры наяўнасці 

любой колькасці прыметы і поўнасцю зні-

кае пры поўнай яе адсутнасці, не маюць 

форм ступеней параўнання (абавязкова, 

бесперабойна, бясплатна). У той жа час 

здольнасць да параўнання могуць мець і 

прыслоўі іншых лексіка-граматычных раз-

радаў (многа – менш, высока – вышэй, 

позна – пазней). Такім чынам, наяўнасць 

форм ступеней праўнання ў прыслоўяў не 

дае нам абсалютнага права адносіць іх да 

групы якасных. Адсутнасць жа такіх форм 

не азначае неабходнасці ізаляцыі значнай 

часткі прыслоўяў ад іншых, у якіх такая 

форма ѐсць. Зразумела, што маецца нагода 

для роздуму над роляй формаўтварэння 

ступеней параўнання прыслоўяў у іх сістэ-

матызацыі. 

Характэрнай асаблівасцю якасных 

прыслоўяў з‟яўляюцца адзінкі са значэннем 

суб‟ектыўнай ацэнкі. Словаўтваральнай базай 

для такіх прыслоўяў з‟яўляюцца прыметнікі 

з суфіксамі: -ізн-, -ютк-, -еньк-, -ават- і інш. 

Прыслоўяў з такімі суфіксамі ў «Слоўніку 

назоўніка, прыметніка, эайменніка і пры-

слоўя» змяшчаецца ўсяго каля сарака з 

улікам слоў тыпу малайцавата, мешка-

вата, у якіх суфікс -ават- служыць для 

выражэння падабенства. Напэўна, справа ў 

тым, што дымінутывы, аўгментатывы і атэ-

нуатывы пераважна ўжываюцца ў гутарко-

вым маўленні і не заўсѐды фіксуюцца ў 

слоўніках. Сярод прыслоўяў са значэннем 

суб‟ектыўнай ацэнкі сустракаюцца як сіна-

німічныя адзінкі (паўнюсенька – паўнютка), 

так і супрацьпастаўленыя па інтэнсіўнасці 

(страшэнна – страшнавата). Неабходна 

адзначыць, што значэнне суб‟ектыўнай 

ацэнкі ўласцівае не толькі якасным, але і 

колькасным (малавата, мнагавата, колечкі) 

і нават акалічнасным прыслоўям (пазню-

сенька – пазнавата) [9]. Гэта дае нам пад-

ставу меркаваць, што якасныя прыслоўі ў 

значнай меры захоўваюць семантычныя 

рысы якасных прыметнікаў, у т. л. іх здоль-

насць уступаць у сінанімічныя і антаніміч-

ныя адносіны. 

Звычайна ў беларускай мовазнаўчай 

літаратуры ўвага звяртаецца на той факт, 

што якасныя прыслоўі ўтвараюцца ад якас-

ных прыметнікаў пры дапамозе суфікса -а 

(хораша, весела, дрэнна). Сапраўды, такая 

мадэль словаўтварэння вельмі прадуктыў-

ная: больш за 70 % прыслоўяў, змешчаных 

у «Слоўніку прыметніка, займенніка, лічэб-

ніка, прыслоўя», утвораны іменна па такой 

мадэлі. Але словаўтваральнай базай для іх 

з‟яўляюцца не толькі якасныя, але і аднос-

ныя прыметнікі (шаблонна, членараз-

дзельна, фанетычна, туманна, сюжэтна). 

Такія прыслоўі бліжэйшыя па сваіх зна-

чэннях да прыслоўяў спосабу дзеяння, у 

многіх з іх можна прасачыць выразнае 
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значэнне прыметы дзеяння праз адносіны 

да прадмета, з‟явы, асобы і інш. ці прыпа-

дабнення да іх (тэмпераментна – „з тэмпе-

раментам‟, сямейна – „як у сям‟і‟, росна – 

„з расой‟) [9]. 

Асноўная праблема рацыянальнага 

апісання семантыкі азначальных прыслоўяў 

бачыцца нам у тым, што граматычная мяжа, 

як і мяжа семантычная, якую можна было б 

правесці паміж якаснымі і адноснымі пры-

метнікамі, ад якіх утвараюцца прыслоўі 

названай групы, вельмі няпэўная і няўстой-

лівая. Па-першае, далѐка не ўсе якасныя 

прыметнікі па прычыне асаблівасцей лек-

січнай семантыкі або марфалагічнай струк-

туры валодаюць граматычнымі прыметамі, 

прызнанымі за якаснымі прыметнікамі. 

Па-другое, пераважная большасць 

адносных прыметнікаў, набываючы новыя 

значэнні (пераносныя), разам з гэтым набы-

вае прыметы якасных прыметнікаў. Аднос-

ныя прыметнікі могуць набываць значэнне 

якасці даволі часта. Пры гэтым значэнне 

прадметных адносін часта не прападае 

зусім, а сумяшчаецца ў іх са значэннем 

якаснай характарыстыкі гэтага прадмета 

або гэтых адносін у розных прапорцыях. 

Якасныя прыметнікі абазначаюць 

уласцівасць, характэрную для самога прад-

мета. У цэнтры гэтага разраду знаходзяцца 

прыметнікі, якія называюць такія ўласці-

васці і якасці, якія непасрэдна ўспрыма-

юцца органамі пачуццяў: колер, прасто-

равыя, часавыя, фізічныя і іншыя прыметы, 

якасці характару і разумовага складу: белы, 

мяккі, рэзкі, салодкі, цѐплы, далѐкі, кароткі, 

разумны, адважны, шкодны і інш. Харак-

тэрнай рысай якасці не толькі ў лінгвістыч-

ным, але і ў філасофскім значэнні з‟яўля-

ецца ўспрыняцце чалавекам праз суб‟ек-

тыўныя адносіны да гэтай якасці, што пра-

яўляецца ў суб‟ектыўнай ацэнцы дадзенай 

якасці ў розных абставінах: халодны снег – 

гэта нармальная з‟ява, а халодная вада 

замест цѐплага душу часцей за ўсѐ будзе 

выклікаць непрыемныя эмоцыі. Менавіта 

гэтая асаблівасць якасных прыметнікаў пра-

яўляецца граматычна ў здольнасці ўтвараць 

іншыя якасныя прыметнікі, якія называюць 

адценні і ступені праяўлення якасці (чар-

нявы, нізенькі, велізарны). У выніку склад 

якасных прыметнікаў можа папаўняцца за 

кошт адносных прыметнікаў, калі апошнія 

набываюць якаснае значэнне [1, с. 541]. 

Адносныя прыметнікі называюць 

прымету праз адносіны да прадмета або да 

іншай прыметы, назвы якіх, адпаведна, 

з‟яўляюцца матывацыйнай і словаўтвараль-

най асновай; праз адносіны да іх і прад-

стаўляецца дадзеная ўласцівасць: каменны, 

бронзавы, зімовы, заўтрашні. Характар 

адносін, якія выражаюцца прыметнікам, 

вельмі разнастайны: гэта можа быць абазна-

чэнне прыметы паводле матэрыялу (шкляны, 

залаты), прызначэння (медыцынскі, будаў-

нічы), месца (лясны, гарадскі), часу (восень-

скі, ранішні) і нават прыналежнасці (прына-

лежныя прыметнікі матчын, братаў). 

Адносныя прыметнікі называюць прымету, 

якая не можа змяняць сваю інтэнсіўнасць, і, 

адпаведна, яны не могуць утвараць ні фор-

мы ступені параўнання, ні новыя адзінкі са 

значэннем суб‟ектыўнай ацэнкі. Але ўся 

прыведзеная інфармацыя датычыцца толькі 

прыметнікаў у прамым значэнні. У перанос-

ных жа значэннях такія прыметнікі могуць 

паводзіць сябе зусім інакш (у залежнасці ад 

той якасці, якая закладваецца ў іх новае 

значэнне): мой ты залаценькі, зусім гарад-

скі [1, с. 539]. 

Разгледзім асаблівасці ўспрымання 

розных значэнняў на прыкладзе аднаго 

адноснага прыметніка. Слова туманны ў 

«Тлумачальным слоўніку беларускай мовы» 

трактуецца ў сваім прамым значэнні такім 

чынам: „які мае адносіны да туману; які 

ўтвораны туманам, складаецца з яго‟. Як 

прыклады словаўжывання прыведзены слова-

злучэнні туманная раніца, туманная 

сырасць і інш. Зразумела, што ў такім зна-

чэнні прыметнік з‟яўляецца адносным. Дру-

гое значэнне блізкае да першага: „расплыў-

чаты, няясны; бачны як праз туман‟. Пры-

клады словаўжывання: туманны сілуэт, 

туманнае святло. Гэтае значэнне таксама 

з‟яўляецца прамым, але можа мець варыянт 

пераноснага значэння ў словазлучэннях 

тыпу туманнае мінулае, туманныя надзеі. 

Як бачым, у апошнім выпадку адбываецца 

працэс набыцця адносным прыметнікам 

якаснага значэння. У слоўніку падаюцца і 

значэнні, якія з‟яўляюцца пераноснымі і 

амаль абсалютна пазбаўлены значэння 

адносін да туману (толькі вобразнае ўспры-

манне кантэксту): „які мае няясны сэнс; 

незразумелы (пра выказванні, словы і пад.)‟ 

з прыкладамі туманнае паняцце, туманны 

выраз. Апошні варыянт пераноснага зна-
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чэння – „пазбаўлены акрэсленага выразу, 

думкі; задуменны (пра вочы, погляд)‟. Пры-

метнікі ў пераносных значэннях характа-

рызуюцца высокай імавернасцю суб‟ектыў-

нага ўспрымання і таму значна бліжэйшыя 

сваѐй семантыкай да якасных, чым да 

адносных [9, с. 548]. 

Варта заўважыць, што ў «Тлумачаль-

ным слоўніку беларускай мовы» пры ўсіх 

вытворных ад прыметнікаў прыслоўях ро-

біцца адсылка да адпаведных прыметнікаў. 

Слова трывожна тлумачыцца як „прыслоўе 

да трывожны‟; светла – „прыслоўе да 

светлы‟; туманна – „прыслоўе да туманны‟. 

Пры гэтым удакладняецца, што прыслоўі 

выводзяцца не ад прыметніка ў цэлым, а 

толькі ад канкрэтнага значэння, часцей за 

ўсѐ пераноснага, калі мы разглядаем аднос-

ныя прыметнікі. Што да прыслоўя туманна, 

то крыніцай матывацыі для яго могуць 

служыць толькі тры апошнія лексіка-

семантычныя варыянты прыметніка туманны. 

Прыметнік у першым (прамым) значэнні 

прыслоўя не ўтварае [9, с. 549].  

На жаль, «Тлумачальны слоўнік бела-

рускай мовы» змяшчае далѐка не ўсе 

адпрыметнікавыя прыслоўі, якія зафікса-

ваны ў «Граматычным слоўніку прымет-

ніка, займенніка, лічэбніка, прыслоўя». 

Напрыклад, прыметнікі трыумфальны, 

азартны, трывіяльны ў тлумачальным 

слоўніку ѐсць, а прыслоўяў, утвораных ад 

гэтых прыметнікаў, няма. А вось грама-

тычны слоўнік прыслоўя змяшчае больш за 

дзве тысячы адад‟ектыўных прыслоўяў, 

што значна пашырае межы лінгвістычнага 

даследавання [7, с. 530, 537]. 

 

Якасць і ўласцівасць як сэнсавыя 

рысы азначальных прыслоўяў 

Якасныя прыслоўі, як і якасныя пры-

метнікі, таксама могуць ужывацца з боль-

шай або меншай доляй «якаснасці» – з пры-

чыны наяўнасці адрозненняў паміж паняц-

цямі «якасць» і «ўласцівасць». Адпаведна, 

павінны існаваць адрозненні і паміж выра-

жанымі прыметамі ў адпаведных пры-

слоўях, адны з якіх фармальна і семантычна 

матывуюцца прыметнікамі «з якасцямі», а 

другія – «з уласцівасцямі». Паспрабуем 

больш дакладна акрэсліць змест названых 

паняццяў. Слоўнік С. Ожагава характары-

зуе якасць як «сукупнасць істотных пры-

мет, уласцівасцей, асаблівасцей, якія адроз-

ніваюць прадмет або з‟яву ад іншых і нада-

юць яму пэўнасць» [10, с. 270]. Уласці-

васцю называецца «якасць, прымета, якая 

складае адметную асаблівасць каго/чаго-

небудзь» [10, с. 704]. 

«Тлумачальны слоўнік беларускай 

мовы» якасць тлумачыць так: «характэрная 

адзнака, істотная ўласцівасць, якая адроз-

нівае адзін прадмет ад другога» [11, с. 498]. 

Уласцівасць жа тлумачыцца як «характэр-

ная асаблівасць ці рыса, прыкмета каго-, 

чаго-небудзь». Прыметнік уласцівы мае лек-

січнае значэнне „які характэрны для каго-, 

чаго-небудзь, з‟яўляецца ўласцівасцю, 

якасцю каго-, чаго-небудзь‟. Як бачым, 

абодва паняцці тлумачацца адно праз дру-

гое і выразнай розніцы паміж імі ў лінгвіс-

тычных тлумачальных слоўніках не назіра-

ецца [11, с. 11]. 

Філасофская літаратура акцэнтуе 

ўвагу на адрозненні паміж паняццямі 

«якасць» і «ўласцівасць». Д. Колесаў у 

артыкуле «Оценка объекта: черты, свій-

ства, качества» даказвае, што ўласцівасць – 

гэта аб‟ектыўная рыса аб‟екта, а якасць – 

гэта рыса аб‟екта, якая базуецца на якой-

небудзь яго ўласцівасці, прычым уласці-

васць становіцца якасцю ў адпаведнасці з 

адносінамі да яе суб‟екта: «Адна і тая ж 

рыса аб‟екта, якая ў суадносінах з іншымі 

яго рысамі выступала як уласцівасць, у 

суадносінах з намі і нашымі запатрабаван-

нямі выступае ўжо як якасць (гэтага 

аб‟екта). Многае тут залежыць ад сітуацыі, 

у якой мы звяртаемся да аб‟екта» [12]. 

Трактоўка якасці як суб‟ектыўнага 

ўспрыняцця ўласцівасці яшчэ раз даказвае 

лагічнасць існавання ў якасных прыметні-

каў і прыслоўяў форм ступеней параўнання 

і слоў са значэннем суб‟ектыўнай ацэнкі: 

«Якасны прыметнік – у граматыцы – прымет-

нік, што абазначае такую якасць або ўласці-

васць прадмета, якая можа праяўляцца з 

рознай ступенню інтэнсіўнасці» [11, с. 498]. 

Але ўсѐ ж існуе высокая імавернасць таго, 

што слова з якасным значэннем можа звед-

ваць аслабленне суб‟ектыўнага кампанента 

і набліжацца да значэння чыстай уласці-

васці. Напрыклад, прыслоўе хутка ў роз-

ных кантэкстах можа мець значэнні з роз-

най колькасцю суб‟ектыўнага кампанента: 

Як хутка ты ідзеш! – максімальная ступень 

праяўлення суб‟ектыўнасці; Мы ішлі хутка – 

пераходны этап значэння паміж якасцю і 
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спосабам дзеяння; Я не магу хадзіць хутка – 

пераважае значэнне спосабу дзеяння за кошт 

зніжэння значэння суб‟ектыўнай якасці. 

Паказальна, што ў рускай мове існу-

юць дзве асноўныя мадэлі беспрэфіксаль-

нага ўтварэння адпрыметнікавых прыслоўяў: 

пры дапамозе суфікса -о (пасля асновы на -н) 

і пры дапамозе суфікса -и, які дадаецца да 

асновы на -ск: логично и логически. Пры-

слоўе логически выкарыстоўваецца ў зна-

чэннях, суаднесеных з навукай аб законах і 

формах мыслення або аб ходзе разважання: – 

Однако, чем больше мы вчитываемся в 

Витгенштейна, тем больше убеждаемся, 

что полностью объяснить это соответст-

вие в логически безупречных терминах 

невозможно (В. А. Успенский). Прыслоўе 

логично суадносіцца са значэннем разум-

насці, унутранай заканамернасці таго, што 

мы апісваем: – В этих условиях логично 

было бы строить планы, в т. ч. и верстать 

бюджет на следующий год, исходя не из 

наиболее вероятного, а из наихудшего среди 

возможных сценариев (М. Блант). У пер-

шым выпадку назіраецца аднесенасць да 

тэрміна «логіка» ў прамым значэнні з адзна-

чэннем спосабу дзеяння, а другі звязаны з 

унутранай якасцю дзеяння і з‟яўляецца 

сінонімам да якасных прыслоўяў разумна, 

правільна. У некаторых структурна падоб-

ных парах слоў семантыка настолькі зблі-

зілася, што яны ўжываюцца амаль абса-

лютна ўзаемазамяняльна: хаотично – хао-

тически, иерархично – иерархически [13]. 

У беларускай жа мове адносныя пры-

метнікі часцей утвараюцца пры дапамозе 

суфікса -н-, што назіраецца і ў прыслоўях, 

утвораных ад гэтых прыметнікаў: лагічна, 

хаатычна, іерархічна. Выходзіць, што ад-

ценні лексічных значэнняў, якія ў рускай 

мове выражаюцца рознымі словамі з роз-

нымі суфіксамі, у беларускай мове зме-

шчаны кожны раз у нейкім адным, якое ў 

залежнасці ад кантэксту будзе набліжацца 

або да значэння аб‟ектыўнай уласцівасці, 

або да яго суб‟ектыўнай якасці. У такіх 

прыслоўях сумяшчаюцца значэнні спосабу 

дзеяння і якасці дзеяння: хаатычна разме-

шчаныя (паводле адносін да хаосу, пры 

адсутнасці парадку), дзейнічаць хаатычна 

(заблытана, няясна). 

 

 

Полевая мадэль мовы ў дачыненні 

да беларускіх азначальных прыслоўяў 

У выніку праведзенага даследавання 

для нас адкрылася супярэчлівая карціна. 

Адпрыметнікавыя прыслоўі захоўваюць 

значэнне сваіх «продкаў», якія не толькі 

адрозніваюцца паводле ўтварэння, марфала-

гічных і сінтаксічных характарыстык, але і 

валодаюць разгалінаванай сістэмай прамых 

і пераносных значэнняў і іх адценняў. 

У сістэме азначальных прыслоўяў 

ѐсць выпадкі паралелізму і перасячэння. 

Прымаючы пад увагу той факт, што наяў-

насць цэнтра і перыферыі з‟яўляецца адной 

з моўных універсалій, паспрабуем размер-

каваць азначальныя прыслоўі ў адпавед-

насці з перавагай у лексічным значэнні 

якаснай суб‟ектыўнай ацэнкі ці безацэнач-

нага спосабу дзеяння. 

Думаецца, што ў дачыненні да класі-

фікацыі прыслоўяў, якія абазначаюць уну-

траную прымету прыметы, лагічна прымя-

ніць полевую мадэль сістэмы прыслоўяў. 

А. У. Бандарка вызначае лінгвістычнае поле 

як катэгорыю, што мае наступныя прыметы: 

1) агульнасць семантычных функцый 

у элементаў; 

2) узаемадзеянне граматычных і лек-

січных элементаў; 

3) выдзяленне цэнтра (ядра) і перыфе-

рыі; паступовыя пераходы ад адных групо-

вак да іншых, частковыя скрыжаванні, 

агульныя сегменты [14, с. 14]. 

Большую частку азначальных пры-

слоўяў складаюць якасныя, ядро якіх скла-

даюць прыслоўі са здольнасцю ўтварэння 

форм ступеней параўнання і адзінак з 

суб‟ектыўнай ацэнкай у іх прамым зна-

чэнні. 

Другую вялікую групу прадстаўля-

юць прыслоўі спосабу дзеяння. Да ядра 

гэтай групы было б рацыянальна адносіць 

прыслоўі са значэннем аб‟ектыўнай уласці-

васці ў прамым значэнні. 

Абедзве групы маюць агульную 

«тэрыторыю» – зону перасячэння, на якой 

знаходзяцца пераходныя адзінкі (якасныя 

прыслоўі з аслабленай суб‟ектыўнай ацэн-

кай і прыслоўі спосабу дзеяння з перанос-

ным значэннем). 

Да прыслоўяў спосабу дзеяння пры-

мыкаюць прыслоўі са значэннем прыпадаб-

нення (утвораныя не толькі ад прыметнікаў, 

але і ад назоўнікаў). 
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У якасных прыслоўяў ѐсць месцы 

перасячэння з колькаснымі і нават акаліч-

наснымі прыслоўямі, якія могуць утвараць 

формы ступеней параўнання. 

 

 
 

Малюнак – Полевая мадэль сістэмы азначальных прыслоўяў беларускай мовы 

 

Заключэнне 

У складзе беларускіх азначальных 

адпрыметнікавых прыслоўяў можна выдзе-

ліць дзве значныя групы: якасныя прыслоўі 

і прыслоўі спосабу дзеяння. У цэнтры поля 

якасных прыслоўяў знаходзяцца якасныя 

прыслоўі, утвораныя ад якасных прымет-

нікаў у іх прамых значэннях: хутка (ісці), 

лѐгка (рашыць). Ядро прыслоўяў спосабу 

дзеяння складаюць словы, утвораныя ад 

адносных прыметнікаў у іх прамых значэн-

нях і ад прыналежных прыметнікаў: адна-

значна (адмовіць), па-дзіцячы (здзівіцца), 

а таксама прыслоўі адназоўнікавага пахо-

джання з выразным значэннем падабенства 

ці спосабу дзеяння: (атрымаць) авансам, 

(набіцца) бітком. На перыферыі якасных 

аказваюцца прыслоўі, утвораныя ад якас-

ных прыметнікаў, якія не маюць ступеней 

параўнання або губляюць частку суб‟ек-

тыўнага кампанента якаснага значэння: 

хвора (згорбіўся), (змог напісаць) прыгожа. 

Перыферыя прыслоўяў спосабу дзеяння 

запаўняецца адзінкамі, утворанымі ад 

адносных прыметнікаў у якасным значэнні, 

якія можна лѐгка замяніць сінонімамі з 

чыста якасным значэннем: (выглядаць) 

анекдатычна. Колькасныя і акалічнасныя 

прыслоўі, якія здольныя ўтвараць формы 

ступеней параўнання, таксама размяшча-

юцца на перыферыі якасных прыслоўяў: 

мала (зрабіць) – меней (зрабіць), позна 

(прыйсці) – пазней (прыйсці).  

Вынікі даследавання даказваюць се-

мантычную разнастайнасць прааналізава-

нага класа прыслоўяў, паказваюць цесныя 

ўзаемаўплывовыя сувязі паміж прыслоўямі 

розных семантычных груп, што дазваляе 

рэпрэзентаваць адпаведны фрагмент моў-

най сістэмы, элементы якой, дзякуючы 

з‟явам полісеміі, могуць уваходзіць у роз-

ныя семантычныя групы ў выглядзе поле-

вай мадэлі. Атрыманыя вынікі могуць быць 

выкарыстаны пры лексікаграфічным апі-

санні беларускіх прыслоўяў, а таксама ў 

працэсе выкладання беларускай мовы. 
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РЕЧЕВОЙ ПОРТРЕТ СТУДЕНТА-ГУМАНИТАРИЯ 

В СВЕТЕ АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ 

 
Изучается речевой портрет студента-гуманитария как представителя определенной группы мо-

лодежи. Проведен анализ 106 эссе студентов-первокурсников на тему «Мой речевой портрет», состав-

ленных методом лингвистической интроспекции. Проанализирован выбор языковых средств, которые 

студенты используют в качестве диагностирующих в своих текстах на лексико-фразеологическом и 

синтаксическом уровнях. Дан стилистический, прагматический и метаязыковой комментарии ото-

бранных языковых единиц. 

Ключевые слова: антропологическая лингвистика, речевое портретирование, прецедентные тек-

сты, эссе, интроспекция, социолингвистическая характеристика, метаязыковой комментарий. 

  

Speech Portrait of a Humanities Student in the Light of an Anthropological Paradigm 

 
The speech portrait of a humanities student as a representative of a certain youth group is studied in the 

article. 106 essays by first-year students on the topic «My speech portrait» were analyzed using the method of 

linguistic introspection. The choice of linguistic means that students use as diagnostic tools in their texts at the 

lexical-phraseological and syntactic level is analyzed. The author of the article provides stylistic, pragmatic and 

metalinguistic comments on the selected linguistic units. 

Key words: anthropological linguistics, speech portraiture, precedent texts, essay, introspection, socio-

linguistic characteristic, metalinguisttic commentary. 

 

Введение 

Идея создания речевого портрета че-

ловека развивается в русле антропологиче-

ской лингвистики, и уже имеются опреде-

ленные достижения в этом жанре: напри-

мер, исследование «А. А. Реформатский как 

языковая личность», выполненное его до-

черью Марией Александровной [1], статья 

Л. П. Крысина «Современный русский ин-

теллигент: попытка речевого портрета» [2], 

статья В. А. Масловой «Поэтическое слово 

(памяти А. Е. Супруна» к 90-летию уче-

ного) [3]. 

В нашем исследовании предпринята 

попытка создания речевого портрета совре-

менного студента-гуманитария как пред-

ставителя определенной группы молодежи 

в русле антропоцентрической парадигмы в 

языкознании. «Суть антрополингвистиче-

ского подхода заключается в принятии че-

ловека в качестве исходного базиса иссле-

дования. Это означает, что язык рассматри-

вается в тесной связи с человеком, его со-

знанием, мышлением, духовной и практи-

ческой деятельностью» [4, c. 76]. 

Материалом явились эссе студентов 

первого курса факультета иностранных 

языков на тему «Мой речевой портрет». 

В итоге было получено 106 сочинений в те-

чение первого семестра одного учебного 

года. В предварительной беседе мы обсуди-

ли цели работы, очертили границы темы и 

выбор ведущего метода – интроспекции. 

В эссе включались небольшие сведения ан-

кетного характера: возраст, тип учебного 

заведения, которое закончил, хобби. Этот 

необходимый анкетный компонент позво-

ляет узнать, на каком языке проходило обу-

чение, кто повлиял на выбор гуманитарной 

специальности. 

В конечном итоге все студенты заня-

лись самонаблюдением за своей речевой 

деятельностью, дали социолингвистический 

и иногда метаязыковой комментарий, по-

этому можно констатировать, что постав-

ленная цель достигнута. 
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Общая характеристика речевой 

среды 

Во вступительной части эссе обнару-

жились социокультурные предпочтения 

студентов, в частности все авторы указали 

влияние на свою речь сети Интернет и 

платформы Tik Tok. Отмечалась также по-

ложительная роль школьного учителя и ро-

дителей в выборе специальности. Речевая 

среда, в которой проходит значительная 

часть общения, – это друзья, одноклассни-

ки/однокурсники, семья. О характере этой 

среды можно судить по ссылкам на преце-

дентные тексты, которые цитировались в 

эссе. Это «Мастер и Маргарита» М. Булга-

кова, «Острие бритвы» С. Моэма, «Три то-

варища» Э. М. Ремарка, «Портрет Дориана 

Грея» О. Уайльда, «Маленький принц»  

А. де Сент-Экзюпери, «Аэропорт» А. Хейли, 

«Бойцовский клуб» Ч. Паланика, «Алхи-

мик» П. Коэльо, «Мы» Е. Замятина, «Две-

надцать стульев» И. Ильфа и Е. Петрова, 

«Горе от ума» А. Грибоедова. Сравним вы-

борочные примеры: «Проблема этого мира 

в том, что воспитанные люди полны сом-

нений, а идиоты полны уверенности»  

(Ч. Буковски); «Просто так в Мордор не 

попадешь» (Дж. Толкин). Цитируются 

обычно фразы с ярко выраженным мотива-

ционным посылом («Упади семь раз и во-

семь поднимись») и раскрывающие тему 

дружбы («Друзья – это семья, которую мы 

выбираем сами»). 

На лекциях по введению в языкозна-

ние упоминались имена ведущих лингви-

стов, но в эссе их немного, есть ссылка на 

М. Фасмера как автора словаря и М. Крон-

гауза как автора книги «Самоучитель ал-

банского». 

Антропонимикон авторов очень небо-

гат: певица Билли Айлиш, Дж. Толкин, Ко-

ко Шанель, Дж Белфорт. Цитировались 

афоризмы из мультфильмов «Тайны Коко», 

«Душа», «Король лев», «Рапунцель», из 

старых советских фильмов, которые пере-

сматривают в семье («Думаете, Марфа Ва-

сильевна, нам, царям, легко?»). 

Часто вспоминаются фразы в семье, 

которые используют родители или предста-

вители старшего поколения («Мы с бабуш-

кой договорились, что у нее в доме нет са-

хара, а есть только цукар, и он гораздо 

вкуснее сахара»). 

 

Анализ лексического материала 

Лексический анализ показал, что в 

каждом эссе есть группа англицизмов, ко-

торая входит в активный словарь: кринж 

(от англ. to cringe – съеживаться), краш  

(от англ. crush – увлечение), изи (от англ. 

easy – легкий), вайб (от англ. vibe – вибра-

ция), трэш (от англ. trash – мусор). Это са-

мые частотные примеры, записанные как 

кириллицей, так и латиницей: слово кринж 

встретилось у 40 авторов, трэш – у 27,  

вайб – у 21, краш – у 14, изи – у 10. В сло-

варе иностранных слов последних лет 

(2020) представлены популярные англи-

цизмы из разных тематических групп, но 

сленгизмов нет [5]. Аббревиатуры LOL  

(от англ. Laughing Out Loud – обхохаты-

ваться), ROFL (от англ. Rolling On the Floor 

Laughing – кататься по полу от смеха) для 

выражения эмоционального состояния при-

сутствуют в каждом сочинении. Гибридные 

словосочетания спасибо very mach, я ничего 

не understand единичны, они используются 

как средство эмфазы. 

В результате обобщения языкового 

материала удалось установить функции 

языковых единиц, обслуживающих повсе-

дневную коммуникацию в рамках нефор-

мального коллектива. Например, слово 

cringe – самое частотное в эссе, все привели 

его в качестве синонима выражения «ис-

панский стыд». Оно обросло производны-

ми, что свидетельствует об освоенности в 

языке-реципиенте: кринжую, ловлю кринж, 

кринжовая ситуация, кринжандела. Раз 

слово освоено, его невыгодно использовать 

как средство эмфазы. Поэтому авторы сде-

лали такой метаязыковой комментарий: 

«Использовать слово cringe – это кринжо-

вая ситуация»; «Использовать слова, кото-

рые сейчас популярны, например кринж, 

краш для меня стыдно»; «Некоторые ан-

глицизмы в моей компании сравниваются с 

употреблением слов-паразитов: трэш, 

кринж, краш, кул»; «Если упоминать слова 

РОФЛ и кринж, то мне кажется, что они 

уже изжили себя. Сейчас все меньше моло-

дежи упоминают их в разговоре»; «Часто я 

использую прилагательное лютый, чтобы 

последующее слово звучало более экспрес-

сивно и эмоционально: лютая ситуация, 

лютый день»; «Мне нравится иногда гово-

рить хайповый в контексте постиронии»; 

«Я использую рандомные фразы без смыс-
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ла: ты ж моя курочка, го в тик ток»; 

«В моей речи встречается сложное слово 

хайпожор». 

Второе по частотности – слово вайб: 

«Он своим появлением сломал вайб»; 

«У бумажных книг есть особый вайб»; 

«Еще осень, но я уже ловлю новогодний 

вайб». Есть прилагательное вайбовый – ат-

мосферный. Шипперить в значении „свод-

ничать‟ также оказалось высокочастотным: 

«Я теперь буду шипперить Ксюшу и Ники-

ту». Вот образец метаязыковой рефлексии 

одного из первокурсников: «В качестве лю-

бимых словечек я бы выделил лишь одно – 

имхо. Имхо, насколько мне известно, явля-

ется сокращением от «In my humble 

opinion», т. е. „по моему скромному мне-

нию‟. Использую, соответственно, по назна-

чению, т. е. тогда, когда выражаю свое мне-

ние насчет какой-то ситуации. Любимых 

фраз, как и мемов, у меня нет, т. к. с ны-

нешней мем-культурой я просто-напросто 

не знаком и не желаю ознакамливаться, мне 

это неинтересно». В ответ на предложение 

включить в эссе не только лексемы, но и 

единицы синтаксического уровня было ска-

зано следующее: «Ударные фразы» друзей 

также не могу выделить, т. к. круг общения 

у меня довольно узкий, и те, кто в нем со-

стоит, и подавно не используют ничего, что 

могло бы походить на что-то «ударное». 

Речевая практика этого студента отличалась 

оригинальностью, поэтому приведем неко-

торые цитаты: «Последнее прочтенное 

мной произведение – это антивоенный ро-

ман Э. М. Ремарка “На Западном фронте 

без перемен”. Оно запало мне в душу, и я 

хотел бы выделить несколько цитат оттуда 

и рассказать, почему я решил отметить 

именно их: “Ожидаешь чудес, а потом все 

сводится к буханке хлеба”. Эта цитата нра-

вится мне тем, что она отражает человече-

скую сущность и влияние обстоятельств на 

нее. Человек, кем бы он ни был, всегда ждет 

чего-то великого, чего-то особенного, одна-

ко обстоятельства – очень сильная вещь и 

всегда могут переломить как и ожидания, 

так и самого человека. “Меня могут убить – 

это дело случая. Но то, что я остаюсь в жи-

вых, – это опять-таки дело случая”». Эта 

цитата отражает положение о том, что 

жизнь лишь череда случайностей, и я при-

держиваюсь подобного мнения, хоть и не 

стараюсь плыть по течению. Другая мысль 

из фильма: «Мама говорила, что человеку 

нужно лишь самое необходимое. Остальное – 

это показуха». «Моя мама всегда говорила: 

“Чтобы идти в будущее, нужно избавиться 

от прошлого”». Первая цитата демонстри-

рует то, что для счастья нужно немногое, 

лишь самое необходимое, и необязательно 

захламлять свою жизнь всяким мусором: 

как вещами, так и людьми, и мыслями, и 

ситуациями. Вторая цитата показывает, что 

в жизни нельзя держаться за прошлое, что 

это никогда не приведет ни к чему хороше-

му, что будущее важнее прошлого. Эти ци-

таты из фильма «Форрест Гамп» 1994 г.». 

В нескольких эссе звучали небольшие 

метаязыковые вставки: «Жесть – слово-

паразит, которое я переняла от друга и ис-

пользую его без особого смысла». В «Но-

вом словаре модных слов» В. Новикова 

[6, c. 56] это слово характеризуется как вы-

разительный звуковой жест: «Это скорее 

эмоциональное междометие, чем существи-

тельное с определенным значением». Сего-

дня ему на смену пришло слово трэш с та-

кой же функцией и интонационным оформ-

лением. Авторы оценивают англицизмы как 

модные слова: «Англицизмы присутствуют 

в моем лексиконе, т. к. я иду в ногу со вре-

менем». Альтернативой англицизмам мно-

гие видят использование галлицизмов, ко-

торые в нейтральном стиле тоже звучат как 

средство индивидуализации или эмфазы: 

мезальянс, променад, комильфо. Авторы 

называют эти неизвестные в их кругу слова 

«заумными» и не прочь иногда щегольнуть 

ими, чтобы, что называется, убить наповал 

собеседника: «Еще я часто говорю мое поч-

тение, потому что мне кажется, что это 

звучит интересно». Другая студентка отме-

тила асемантичность почти консонантной 

формы слова пожалуйста – пжшка, напи-

сав, что ей это слово кажется просто забав-

ным. Авторы привели некоторые слова, ко-

торые подверглись редукции под влиянием 

интернет-общения, где требуется крат-

кость: sis – сестрица, спс – спасибо, офк – 

of course. Студенты используют редуплика-

ции типа пони пон (поняла), дѐмки дѐм 

(идем) как средство экспрессии благодаря 

их фонетическому облику. 

Аксиологическая модальность оказа-

лась ведущей в крылатых выражениях типа 

«Как тебе такое, Илон Маск?» (реакция на 

необычное событие); «Да ты прямо капитан 
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Очевидность» (реакция на банальное утвер-

ждение). Для выражения сарказма исполь-

зовались следующие фразы: «Это припадок 

или он так танцует?»; «Имеет смысл только 

в альтернативной реальности»; «Мне лень, 

я пельмень»; «Люди из комода»; «Не то 

пальто»; «Стильно, модно, молодежно»; 

«Сейчас кайф словим» в значении „получим 

взбучку‟; «Ты мне нужна, как бензин Тес-

ле». Прагматически окрашенными словами 

являются окказионализмы, ср. выборочные 

примеры: шреколад, какроче, пойти в заш-

мот (заняться шоппингом), душнила (зануда), 

голубятина (невкусный продукт), ржекиs, 

тяги (кроссовки). Используются частотные 

английские фразы в нормативном виде, без 

игровых трансформаций: For real, every-

thing is connect, set youself free, I said what I 

said, she is as icon, extremely slay, I have a 

dream, good job. Некоторые лексемы даны в 

кириллическом алфавите: сиблинги; мы 

твинсы (близнецы), чисто соло (в одиноч-

ку), софт скилл (существительное скилл – 

навык обросло производными вроде на 

скиллах, скилловый переводчик). 

В группах прижились и локальные 

шутки, например выражение фрикативный 

взрыв; фраза появилась после очень загру-

женного дня по аналогии с фраземой взрыв 

мозга. Нейтральный фонетический термин 

оказался нагружен экспрессией: «Господа, 

это настоящий фрикативный взрыв!». 

 

Заключение 

Сочинения подтвердили тенденцию к 

интернационализации общения, т. к. авторы 

вставляют англицизмы и английские кры-

латые фразы в свою речь, используют лати-

ницу в смешанных графических дублетах, 

легко переключаясь с кириллической кла-

виатуры на латинскую. Несмотря на неко-

торую завышенную самооценку и компле-

ментарность по отношеню к себе как к язы-

ковой личности (что понятно в условиях 

первого знакомства и самопрезентации), ав-

торы продемонстрировали установку на по-

зитивное использование речевых норм (от-

каз от обсценной лексики, слов-паразитов), 

расширение лексикона, следование прави-

лам даже в онлайн-коммуникации. анализ 

прецедентных феноменов (любимых книг, 

фильмов, значимых имен) свидетельствует 

о том, что культурный фон состоит из про-

изведений школьной программы (за редким 

исключением). Есть несколько зарубежных 

авторов (Э. М. Ремарк, Ч. Паланик, 

О. Уайльд, С. Моэм). Происхождение боль-

шинства крылатых цитат – это мультфиль-

мы и некоторые классически советские лен-

ты. Конечно, преподавателям со стажем се-

годняшние первокурсники представляются 

слабыми языковыми личностями, если вос-

пользоваться термином А. А. Ворожбито-

вой [7, c. 76]. Но все полны желания улуч-

шить свой речевой портрет («Моя речь – 

это мой голос, я верю в силу слов»). Вера в 

силу слов, понимание важности успешной 

коммуникации – это реминисценции, наве-

янные школьным лингвистическим образо-

ванием, о котором многие авторы вспоми-

нают с благодарностью. Хочется привести 

цитату из сочинения Александры Лукашук, 

выпускницы гимназии № 4 г. Бреста: «Моя 

учительница русского языка Ирина Андре-

евна поддерживала все мои идеи, помогала, 

направляла, наставляла. Благодаря именно 

этому человеку я одержала победу в откры-

том университетском конкурсе “Мастер 

слова” среди школьников». Думается, наши 

представления о шокирующем разрыве в 

знаниях «отцов и детей» несколько преуве-

личены, они меньше читают, но слушают 

подкасты, общаются со сверстниками со 

всего мира, играют в игры. Профессор Эле-

онора Лассан пишет: «Некогда принуди-

тельно усвоенный старшим поколением 

школьный фонд знаний не существует в ко-

гнитивном пространстве нынешнего поко-

ления» [8]. Наш вывод не столь категори-

чен. Конечно, это пространство не такое ко-

гнитивное, но оно есть, мы к нему прислу-

шиваемся. Оно мозаично, динамично, 

скрыто, в микромир подростков не так то 

просто проникнуть. Все равно еще некото-

рое время они будут под нащим влиянием, 

просто мы боремся за их внимание с соцсе-

тями, Тик Током, маскультурой. Разумеет-

ся, они не будут писать на языке тургенева, 

цитировать петрарку, но все же чутко сни-

мают речевые предпочтения наставников, 

которые являются для них проводниками в 

мир высокой культуры. 

По мере взросления обучающегося 

круг источников освоения языка расширя-

ется: помимо школы, друзей, появляются 

«авторитетные взрослые», другое лингво-

культурное окружение. Все это образует 

языковую среду, которая является базой для 
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формирования и развития языковой лично-

сти. Ближайшая цель преподавателей – со-

хранить преемственность в работе по рече-

вой культуре между школой и высшим 

учебным заведением, показать, что массо-

вая культура – это не единственный тип 

культуры, и сегодняшние студенты это по-

нимают. 
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МАТЫЎ МАЛЕНЬКІХ ІСТОТ ЯК ЛІТАРАТУРНЫ ФЕНОМЕН 

І ЭЛЕМЕНТ АРХІТЭКТОНІКІ ТВОРАЎ ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ 
 

Разглядаецца прырода архетыпу маленькіх істот, яго выяўленне ў літаратуры розных эпох. 

Даследуецца матыў маленькіх істот (гномаў, фей, карлікаў, лялек) як аксіялагічная дамінанта міфалагіч-

ных і фальклорных тэкстаў сусветных (кельтскага, скандынаўскага, японскага) этнасаў, фенаменальны 

трэнд дзіцячай літаратуры, які ўплывае на жанрава-стылявую характарыстыку твораў для дзяцей. 

Ключавыя словы: дзіцячая літаратура, матыў маленькіх істот, міфалагічны вобраз, архетып, 

модус дыдактызму. 

 

The Motif of Small creatures as a Literary Phenomenon 

and the Architectural Element of Literary Works for Children 
 

The article examines the nature of the archetype of small creatures, its manifestation in the literature of 

different eras. The motif of small creatures (gnomes, fairies, dwarfs, dolls) is investigated as an axiological dom-

inant of mythological and folklore texts of world (Celtic, Scandinavian, Japanese) ethnic groups, a phenomenal 

trend in childrenʼs literature, which affects the genre and style characteristics of children’s works. 

Key words: childrenʼs literature, motif of small creatures, mythological image, archetype, mode of di-

dacticism. 

 

Уводзіны 

На сучасным этапе развіцця літара-
туразнаўства выразна бачна неабходнасць 

не проста паглыбленага асэнсавання асоб-
ных твораў дзіцячай літаратуры, а менавіта 

дыяхранічны аналіз працэсу зараджэння 
мастацкіх палотнаў для дзяцей, спасціжэнне 

праблемы трансфармацыі асобных патэрнаў 
(англ. pattern) як паўтаральных шаблонных 

вобразаў і іх уплыву на чытача. У гэтым 
сэнсе важна разумець, што творы дзіцячай 

літаратуры ўяўляюць сабой у значнай сту-
пені своеасаблівую камбінацыю літаратур-

ных штампаў, паводле Дж. Г. Кавэлці, «да-
мову» («канвенцыю») між аўтарам і рэцы-

піентам, што выяўлена найперш у топіцы і 
паэтыцы тэкстаў. Матыў маленькіх істот 

уяўляе сабой найбольш пашыраную канвен-

цыю, што праяўляецца на вобразным, жан-
равым, стылявым узроўнях мастацкіх тэкс-

таў для дзяцей. 
 

Міфалагічныя парадыгмы вобразаў 

маленькіх істот 
Міф узнік у выніку пазнання чала-

векам свету і спроб патлумачыць яго. Арха-

ічнае міфамысленне трансфармавала і пера-

асэнсоўвала паўсядзѐнны вопыт і традыцыю, 
асобасную парадыгму і значныя сацыя-

культурныя вектары эпохі ў вобразах-
міфах. У працы «Логіка міфа» Я. Э. Гала-

соўкер высунуў ідэю пра ўзнікненне міфа ў 
выніку чалавечай «імагінацыі» як працэсу 

творчых і пазнавальных уяўленняў [1]. Па-
водле вучонага, вышейшым інстынктам 

чалавека з‟яўляецца імагінатыўны абсалют, 
які пабуджае ствараць культуру, а міф і 

ѐсць першафеномен культуры. Міф узнікае 
як вынік агульнакультурнага працэсу псіха-

лагічнай ідэнтыфікацыі індывіда з сімва-
лічна ўспрымаемымі з‟явамі. Пакаленні 

індывідаў свядома і падсвядома трансфар-
мавалі ўяўленні аб будучыні і народзе ў 

сімвалічных персаніфікацыях, міфалагіч-

ных вобразах. У архаічным грамадстве ва 
ўмовах адсутнасці рэлігіі ўяўленне пра 

ўстойлівасць падтрымлівалася табуізаванай 
сістэмай адносін да міфалагічных істот 

(частуй і не крыўдзі драбязу). Падобныя 
забаронныя імператывы былі адзначаны 

ірландскім даследчыкам Т. Кейтлі, аўтарам 
культавага даведніка пра гномаў, фей і эль-
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фаў «Казкавая міфалогія» (1828), у адносі-
нах да ўсіх класіфікуемых ім шматлікіх 

драбнюткіх міфалагічных істот (цірольскіх 
норгенаў, брытанскіх браўні і піксі, баск-

скіх іратсаакі, алеманскіх хютхенаў і хан-
цэлі, брэтонскіх карыганаў, карнуольскіх 

стуканцаў, кельтскіх эльфаў і інш.) з разна-
стайнымі характарамі (прыязных, удзячлі-

вых, хітрых, помслівых, схільных да злых 
жартаў). 

Паводле А. Бергсана, такія паводзі-
навыя стэрэатыпы выконвалі ў першабыт-

най агульнасці ахоўную функцыю і былі 

«перанесены са свету культуры ў свет пры-
роды з-за інстынктыўнай патрэбы самаза-

хавання» [2, с. 32]. Позняе распаўсюджанне 
хрысціянства на літоўскіх землях, паводле 

даследаванняў Рымантаса Бальсіса, спрыяла 
ўстойлівасці культа частавання хатнікаў 

каўкасаў і падземных чалавекападобных 
барадачоў барздукаў, якія, паводле вераван-

няў літоўцаў, ахоўвалі ўраджай у полі [3]. 
Міф – своеасаблівы спосаб «канцэпі-

равання» акаляючай рэчаіснасці і тлума-
чэння асноўных працэсаў светаўспрымання 

і светаадчування, выяўлення легітымных 
мадэляў паводзін, уяўленняў, ключавых 

індыкатараў жыцця (статус, незалежнасць, 
здароўе, дабрабыт) старажытнага чалавека. 

Важнейшай сутнасцю міфа з‟яўлялася арга-

нічнае аб‟яднанне ў ім канкрэтнага, рэаль-
нага з абстрактным, звышнатуральным, ідэ-

альным. У гэтым сэнсе слушным падаецца 
меркаванне С. А. Кашарнай, якая адзначае, 

што «міф – гэта адначасова і створанае фан-
тазіяй, і спазнаная на практыцы рэальнасць, 

і выдумка, і праўда. Міфы мелі сакральны 
характар, былі цесна звязаны з рытуаламі і 

магічнымі дзеяннямі, мелі на мэце ўздзе-
янне на прыроду, і гэтая функцыя замацоў-

валася за словам як прыладай магічнага 
ўздзеяння на навакольны свет» [4, с. 73]. 

Міф адлюстроўваў архаічнае мыс-
ленне і рэальнасць з пункту гледжання ста-

ражытнага чалавека, уяўляў сабой асаблі-
вую кагнітыўную мадэль, парадыгму мыс-

лення і прачытання рэчаіснасці. Украінскі 

даследчык сімвалізму фальклорных тэкстаў 
А. А. Пацябня падкрэсліваў: «Міф падобны 

да навукі, бо створаны імкненнем да аб‟ек-
тыўнага пазнання свету» [5, с. 152]. На тлу-

мачальную функцыю міфа звяртала ўвагу і 
расійская даследчыца Н. В. Шасцѐркіна: 

«Фактычна міф выконваў тыя ж функцыі, 
што і сучасная навука, – у прымальных для 

яго тэрмінах (сімвалах) ѐн вытлумачваў 
існае і тым самым рэгуляваў быццѐ чала-

века ў свеце» [6, с. 1]. 
Базавыя міфалагічныя правобразы з 

цягам часу трансфармаваліся ў фальклор-
ныя архетыпы, у т. л. архетып маленькіх 

істот, надзеленых ведамі пра іншасвет, 
магічнымі навыкамі, аднак уразлівых з-за 

свайго фізічнага стану (знешне драбней за 
людзей). Яны займаліся пэўнай дзейнасцю 

(рудакопы, шахцѐры, скарбнікі) і маглі кан-
тактаваць з чалавекам. Большасць такіх 

шаблонных фальклорных персанажаў выяў-

лялі функцыянальна-ролевую амбівалент-
насць. Напрыклад, маленькі нарвежскі хат-

нік Нісэ (літаральна «ахоўнік селішча») 
рабіў як добрыя, карысныя ўчынкі, так і мог 

быць непрадказальна свавольным, капрыз-
ным, абразіцца і навесці шкоду жывѐлам і 

людзям. Іншы падобны персанаж – вадзянік-
карлік з чырвоным каўпаком Нокен, з ад-

наго боку, мог быць крывадушным, хітрым, 
ліслівым, зачараваць музыкай і спевамі 

сваіх ахвяр, найчасцей немаўлят і цяжар-
ных, з іншага боку, яго роля прагматычна-

выхаваўчая: вучыць дзяцей быць таварыс-
кімі, абярэжнымі, асцерагацца непрыемна-

сцей на вадзе. Іспана-партугальскія дуэндэ і 
трысго (грэмліны, сільфы, гобліны і гномы), 

якія, паводле павер‟яў, займаліся шкодніц-

твам, падманам, выкраданнем рэчаў, пасту-
пова з міфаў пераходзілі ў літаратуру. Так, 

злы карлік Маначьела з паўднѐваітальян-
скай міфалогіі быў перанесены ў «Казку 

казак» Дж. Базіле. 
Міфалагічныя гісторыі пра персанажаў-

трыгсцераў былі прыкладам таго, як слабы 
ці маленькі перамагаў свайго ворага з дапа-

могай кемлівасці і дасціпнасці, у далейшым 
яны знайшлі свае трансфармацыі ў фальк-

лорных (казкі пра амерыканскага негра Хіт-
рага Джо, персанаж англійскіх казак Джон 

Палец) і анімацыйных (Нахальны баягуз 
Багз Бані, Том і Джэры, Джокер) вобразах. 

Матыў перамогі маленькіх, кволых, 
нямоглых над фізічна дужэйшымі прысутны 

ў розных культурах, відавочна, з прычыны 

культурна-гістарычных кантактаў, агуль-
насці чалавечага ўспрымання, інтэрпрэта-

цыі і адлюстравання размаітага акаляючага 
свету, сістэмы каштоўнасцей і светапогляд-

ных арыенціраў. Ён быў прывабны, безу-
моўна, як антаганізм існуючай рэчаіснасці, 

яе недасканаласці і несправядлівасці. 
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Паступова з міфаў не ў рамках звяз-
нага сюжэта вобразы маленькіх істот пачалі 

пранікаць у пісьмовыя помнікі. Так, ужо ў 
старажытнаегіпецкіх тэкстах III тысячагод-

дзя да н. э. згадваецца асобая раса афры-
канскіх карлікаў – пігмеяў (негрылі). Паво-

дле тэматычнага класіфікатара Ю. Я. Бяроз-
кіна і Я. М. Дувакіна, першай фіксацыяй 

матыву падземных карлікаў з‟яўляецца над-
піс на фасадзе егіпецкай грабніцы XXIII ст. 

да н. э., больш вядомы як «Ліст Пепі ІІ да 
Хуфхора». У ім малады фараон загадваў 

свайму ваенаначальніку даставіць у царскія 

пакоі пігмея «жывым, цэлым і здаровым 
для скокаў бога, для забавы» [7, с. 1]. 

Шэраг даследчыкаў (Я. У. Аляксанд-
рава, Л. Ф. Ваяводскі, І. У. Шталь) адзна-

чалі, што, акрамя прагматычнага выкарыс-
тання пігмеяў у якасці рабоў, старажытныя 

народы Егіпту ставіліся да іх як да «духаў 
лесу», якія валодалі сакральнымі скокамі і 

магічнай сілай. Я. У. Аляксандрава звяртала 
ўвагу, што «егіпцяне выразна дыферэнцы-

равалі пігмеяў ад карлікаў. Карлікі маглі 
мець высокі сацыяльны статус у егіпецкім 

грамадстве, гралі важную ролю ў культавай 
практыцы. Бог-карлік Бес з‟яўляўся знач-

ным міфалагічным персанажам» [8, с. 1]. 
У пазнейшы час у старажытнагрэцкіх 

крыніцах («Іліада» Гамэра, у Герадота, 

Страбона, Арыстоцеля) вобраз «падземных 
карлікаў» стаў самастойным матывам. Най-

больш вядомыя – міф пра змаганне пігмеяў 
з журавамі, міф пра перамогу Геракла над 

пачварнымі карлікамі керкопамі, міф аб 
пакаранні багіней Кібелай дзесяці карлікаў 

на гары Ідзе, міф пра двух братоў керкопаў. 
У старажытнасці замацавалася па-

вер‟е, што менавіта падземныя істоты наву-
чылі людзей мастацтву абрабляць металы, 

пра што сведчыць і тэкст слыннай Пароскай 
табліцы «Цар Мінос, сын Зеўса, стаў царом 

Крыта, а фрыгійскія карлікі навучылі грэ-
каў каваць жалеза» [9, с. 11]. Фрыгійскіх 

карлікаў называлі дактылямі (ад стараж.-
грэч. δάκτυλος – «палец»). Вобразы карлікаў 

з грэцкіх міфаў паступова запазычваліся ін-

шымі культурамі. Можна ўбачыць паралель 
паміж старажытнагрэцкім дактылем Кель-

місам і гномам «Старэйшай Эды» Альвісам, 
які за свае залѐты да дачкі багіні Торы Труд 

быў ператвораны ў камень. 
Адна з першых літаратурных згадак 

пра маленькіх істот належыць старажытна-
германскаму эпасу «Песня пра Нібялунгаў» 

(ХІІ–ХІІІ ст.). У ім апісана сварка двух бра-
тоў, якія валадарылі падземнымі ахоўнікамі 

скарбаў нібялунгамі. Яны запрасілі вікінга 
Зігфрыда арганізаваць падзел іх скарбаў, 

аднак засталіся незадаволенымі і абвінава-
цілі апошняга ў сваѐй спрэчцы. Абураны 

Зігфрыд забіў мізэрных братоў і стаў сам 
валадаром нібялунгаў і іх скарба. 

У зборніках «Малодшая Эда» (ХІІ ст.) 
і «Старэйшая Эда» (ХІІІ ст.), якія змяшчалі 

скандынаўскія міфы VІІІ–Х ст., у старажыт-
ных сагах прысутнічаюць шматлікія згадкі 

пра карлікаў двергаў і аіфраў, якія лічыліся 

надзвычай разумнымі, мелі абмежаваныя 
цудадзейныя здольнасці лекаваць, выраб-

ляць незвычайныя рэчы для асілкаў-багоў. 
Так, у адным з гераічна-дыдактычных міфаў 

«Старэйшай Э ды» апісана гісторыя героя 
Сігурда, які пазнаѐміўся з жыхаром пад-

земнага свету гномам (dvergаr) Рэгінам. 
Апошні вырашыў з дапамогай свайго вучня 

завалодаць сямейным скарбам брата Фаф-
ніра, які раней належыў іх бацьку. Сігурд 

забіў Фафніра, паспрабаваў яго крыві, пасля 
чаго стаў разумець мову птушак, якія папя-

рэдзілі героя пра будучую здраду гнома. 
У міфе аб Сігурдзе, які адрубаў галаву свай-

му кампаньѐну і завалодаў скарбам, выяў-
лена тыповая ідэя скандынаўскіх саг – немі-

нучага пакарання падмана і здрадлівасці. 

Міф і архетып маленькай істоты (кар-
ліка, гнома, дзіцяці) сталіся зыходнай асно-

вай структураўтваральнай і тропаўтвараль-
най парадыгмы старажытнай еўрапейскай 

літаратуры. Пранікненне архетыпу малень-
кай істоты ў літаратуру невыпадкова. Паво-

дле К. Г. Юнга, ѐн з‟яўляецца адным з ас-
ноўных кодаў сусветнай культуры, які куль-

тываваўся паралельна антагенэзу чалавец-
тва і захаваўся на генетычным узроўні ў яго 

калектыўнай падсвядомасці: «У фальклоры 
вобразы карліка, эльфа ці маленькага мета-

лѐвага чалавечка сімвалізуюць таемныя 
сілы прыроды, яе глыбінныя пачаткі. Гэта 

падсвядомы аспект калектыўнай душы, ха-
рактарыстыка яе цэласнасці і самага моц-

нага жадання кожнай жывой істоты – 

жадання самарэалізацыі» [10, с. 108]. Архе-
тып маленькіх чалавечкаў, на думку засна-

вальніка тэорыі псіхааналізу, мог характа-
рызаваць і сферу індывідуальнага падсвядо-

мага, стан псіхікі: «Узнікненне ў свядомасці 
чалавека шматлікіх ліліпутаў, карлікаў, ма-

ленькіх хлопчыкаў без індывідуальных рыс 
сведчыць, з аднаго боку, аб шызафрэніі, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XXIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/XXIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
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фрагментацыі асобы, з другога – аб стане 
несвядомага атаясамлівання сваѐй цэлас-

насці, эга з мноствам групы (сям‟і, племені 
ці нацыі). Калі матыў немаўля ўзнікае ў 

форме адзінства, мы маем справу з несвя-
домым і ўжо завершаным сінтэзам асобы» 

[10, с. 102]. 
Міф і архетып з часам былі транс-

фармаваны ў фальклоры, адкуль трапілі ў 
тэксты дзіцячай літаратуры, для якой харак-

тэрная паўтаральнасць матываў: незвычай-
нае паходжанне героя, незвычайныя здоль-

насці персанажа, у т. л. здольнасць бачыць 

тое, што не могуць дарослыя, станоўчы 
ўчынак ці праяўленне мудрасці героем, 

нечаканае з‟яўленне магутнага заступника. 
У падобным фармаце прыгод (затачэнне ў 

мышалоўцы, праглынанне каровай, вызва-
ленне ад гігантаў, фаварытства караля 

Артура) смелага хлопчыка памерам з палец 
бацькі напісана і першая друкаваная англій-

ская фальклорная казка «Гісторыя Тома 
Пальца» (1621). У 1863 г. гэты тэкст быў 

адаптаваны Дзінай Марыяй Мюлак для дзя-
цей, пасля чаго знайшоў творчае артыкулі-

раваннне ў сусветным фальклоры (чэшскім, 
беларускім, украінскім, латышскім, сербскім, 

іспанскім, французскім, нямецкім, чы-
лійскім). 

У Сярэднявеччы папулярнасць на-

былі фейныя казкі з галоўнымі персанажамі 
феямі (ад англ. fairy – «маленькія людзі», 

«добрыя людзі») – істотамі метафізічнай 
прыроды, якія валодалі звышнатуральнымі 

здольнасцямі. Менавіта ў фальклорных каз-
ках як калектыўных мастацкіх творах былі 

сінтэзаваны базальныя сэнсы міфалагемы 
«маленькія істоты», якая выяўляла актуаль-

ныя для пэўных сітуацый модусы света-
бачання і светаадчування асобы. Зразумела, 

калектыўныя ўяўленні з часам абнаўляліся, 
аднак іх структура захоўвала адносную ста-

більнасць. Важным у архітэктоніцы фальк-
лорных казак заставалася маральная ўста-

ноўка на адаптацыю рэцыпіентаў да акаля-
ючага прыроднага і сацыяльнага асяроддзя. 

Па сутнасці, культурна-сэнсавыя палі фальк-

лору выяўлялі ідэю правільных стасункаў 
асобы і прыроды, сярод якіх адвяргаліся 

эгаізм, спажывецкасць і паэтызаваліся ка-
лектывізм, спагадлівасць, узаемападтрымка. 

Гэта адлюстравалася і на сэнсавай трак-
тоўцы большасці фейных народных казак 

(індыйскай казцы «Амір-Алі і Лясная фея», 
шатландскай казцы «Фея і кацѐл», галанд-

скай казцы «Дробненькая фея», турэцкай 
казцы «Добрае сэрца і цудадзейныя феі»): 

вобразы міні-персанажаў як прадстаўнікоў 
прыроднага іншасвету ў іх даюць узор 

станоўчага ўзаемадзеяння чалавека і сіл 
прыроды. 

Надзвычай пашыранымі фейныя пер-
санажы (як добрыя, так і злыя) былі ў 

кельтскім і англійскім фальклоры. Напрык-
лад, асабліва папулярны персанаж англій-

скіх легенд ХІІІ ст. – сястра караля Артура 
фея Маргана (Фатамаргана). Вобраз фей 

быў распаўсюджаным і ў рыцарскіх рама-

нах Ранняга сярэднявечча. З цягам часу воб-
раз фей пачаў пранікаць у літаратуру і пад-

мяняць класічных німф і сатыраў (У. Шэк-
спір, В. Скот, Д. Хог). У дзіцячую літара-

туру феі прыйшлі з фейных казак для да-
рослых з шырокай вобразнай палітрай: ад 

добрых, спагадлівых да злых, помслівых, 
схільных да крадзяжу дзяцей. Так, у казцы 

Мары Катрын дэ Ануа «Зялѐная змяя» са 
зборніка «Казкі фей» галоўная гераіня 

Дораглі пасябравала з пяццю дзесяткамі ма-
ленькіх істот памерам з далонь і выглядам 

падобным на маленькіх кітайскіх лялек. 
Яны дапамаглі дзяўчыне адчуць сябе прын-

цэсай: паклапаціліся аб яе знешнім выгля-
дзе, зрабілі дарагія падарункі. У казцы 

дэ Ануа «Жоўты карлік» злы чалавечак 

памерам не больш Опа загаду злой феі вы-
краў прынцэсу, за што быў пакараны доб-

рай феяй пустэлі. Найбольш вядомыя феі 
дзіцячай літаратуры – хросная з казкі 

Ш. Пяро, фея з блакітнымі валасамі з «Пры-
год Пінокіа» К. Калодзі, фея Дзінь-Дзінь з 

«Пітэра Пэна» Д. М. Бары. 
 

«Ліліпутства» эпохі Асветніцтва 
Дж. Свіфт у аповесці «Падарожжа 

Лемюэля Гулівера» (1726) стварыў арыгі-
нальны вобраз маленькіх істот – ліліпутаў – 

дробных людзей, якія фізічна рэгрэсіравалі 
з-за сваіх фундаментальных парокаў (эгаіс-

тычнасць, ганарлівасць, пыха, крывадуш-
насць, абман). Гэты твор стаўся сапраўд-

ным адкрыццѐм у сусветнай літаратуры. 

У ім адлюстравалася жанрава-стылявая полі-
фанічнасць (элементы ўтопіі, казкі, навуко-

вай фантастыкі, прыгодніцкай аповесці), 
багатавектарнасць сатыры на палітычную 

карупцыю, пыхлівасць навуковых колаў, 
недалѐкасць літаратараў. Свіфт парадыра-

ваў авантурна-марскі раман, падобна як 
М. Сервантэс у «Дон Кіхоце» і Ф. Рабле ў 
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«Гарганцюа і Пантагруэле» парадыравалі 
рыцарскі раман. Вобраз ліліпутаў – паро-

дыя сацыяльных адносін у краіне і даміна-
вання маленькай Брытаніі над іншымі краі-

намі. Гратэскна-гіпербалізаванае адлюстра-
ванне нораваў і звычак маленькіх карлікаў 

стварае камічна-сатырычны эфект. Гратэск 
у тым ліку дасягаецца і пратакольнай дак-

ладнасцю: ліліпуты знаходзяць 600 цюфя-
коў для Гулівера, што ў тры разы менш 

таго, што патрэбна; ліліпуты ў дванаццаць 
разоў менш за людзей і адносяцца да іх як 

дзюйм да фунта. Аўтар іранізуе над галоў-

ным героем, крытыкуе яго бядзейнасць, ліс-
лівасць, выхваленне, выказвае адмоўнае 

стаўленне да яго ліліпутскай псіхалогіі 
пакорлівасці і захапляецца яго імкненнем 

стаць самім сабой (назіральным, скептыч-
ным, рацыянальным, вольным). 

«Гулівер» Дж. Свіфта адыграў велі-
зарную ролю ў папулярызацыі ўвядзення 

фантастычных элементаў у дыдактычную 
літаратуру, у ажыўленні жанру казкі-ўтопіі, 

стаўся трыгерам для наследавання, парады-
равання. Менавіта пад уплывам творчасці 

Дж. Свіфта слынны ірландскі кнігавыдавец 
Джон Ньюберы заснаваў першае ў свеце 

перыядычнае выданне для дзяцей «Ліліпут» 
(1751–1752) – штомесячны часопіс для пад-

леткаў, у якім на шасцідзесяці старонках 

змяшчаліся мастацкія і публіцыстычныя 
творы, навіны і рэдакцыйныя парады. Пака-

зальна, што ў «Ліліпуце» было надрукавана 
некалькі прыгодніцкіх твораў у стыле зна-

камітага сатырыка аб падарожжах герояў у 
мясціны, населеныя дзіўнымі істотамі. 

Адно з такіх апавяданняў – «Ангеліка» 
(прыпісваецца розным аўтарам) знаѐміла 

чытачоў з расай драбнюткіх людзей з трыма 
вачыма, адно з якіх знаходзілася на сярэд-

нім пальцы правай рукі і выкарыстоўвалася 
для таго, каб засунуць яго субяседніку ў 

горла і вызначыць узровень яго мараль-
насці. Піянеры дзіцячай літаратуры другой 

паловы XVIII ст. выкарыстоўвалі ў сваіх 
дыдактычных творах фантастычны матыў 

мікраасобы з прагматычнымі мэтамі выклі-

каць эпатаж і зацікавіць патэнцыйных па-
купцоў падобных выданняў. У выніку на 

канвенцыйным узроўні вобраз маленькіх 
істот атрымаў назву «ліліпут». 

Спадчына Дж. Свіфта выклікала мно-
ства перайманняў і твораў-працягаў, сярод 

якіх мастацкім узроўнем вылучаецца кніга 
англійскага празаіка Т. Х. Уайта «Адпачы-

нак спадарыні Мэшам» (1956). Выяўляючы 
ідэю аб недапушчальнасці тыраніі і прыні-

жэння чалавечай годнасці, аўтар гэтага 
твора падае арыгінальную міметычную кан-

цэпцыю вобразаў ліліпутаў, якія адбудавалі 
сваю структуру грамадскіх адносін, клапо-

цяцца аб захаванні сваѐй гісторыі і культуры. 
Дзесяцігадовая сіротка Марыя знаходзіць 
падчас прагулкі ў сваім радавым маѐнтку 
калонію ліліпутаў, аднак ставіцца да сваіх 
новых сяброў напачатку па-спажывецку. 
Аўтарам «Адпачынку спадарыні Мэшам» 

рэльефна адлюстравана прага ўлады – вар‟-

яцкай, нікчэмнай і ганебнай па сваѐй сут-
насці. Асэнсаваўшы памылковасць такой 

пазіцыі, дзяўчынка супрацьстаіць сваім апе-
кунам вікарыю і гувернантцы, якія плану-

юць завалодаць спадчынным домам Марыі і 
прадаць маленькіх чалавечкаў у Галівуд. 

Канфлікт дзяўчынкі са сваімі апекунамі 
праецыруецца ў канфлікт светапогляда дзя-

цей са светам дарослых, да якога ў Т. Хайта 
належаць і ліліпуты, паводзіны і ўчынкі 

якіх далѐкія ад дасканаласці. 
Агульная дыдактычная стратэгія дзі-

цячай літаратуры XVIII ст., эпохі дыдак-
тызму і рэалізму, была скіравана на выха-

ванне ў маленькага чалавека пачуццяў эма-
цыйнасці, чуллівасці і аберажэнне чытачоў 

ад звышнатуральнага. Філосаф Дж. Лок у 

кнізе «Некаторыя думкі аб выхаванні» 
(1693) папярэджваў бацькоў і выхавацелей 

ад апавядання дзецям гісторый пра «духаў і 
гоблінаў». Ён лічыў, што гісторыі для запа-

лохвання – прэрагатыва сацыяльных нізоў. 
У гэтай сувязі цікавым літаратурным фено-

менам падаецца кніга Т. Барэмана «Гіганц-
кая гісторыя двух славутых гігантаў і іншыя 

цуды ў Гілдхоле, Лондан» (1740). Першы 
бізнэсмен у галіне дзіцячага кнігавыдання 

Т. Барэман не толькі стаў наватарам палі-
графіі (увѐў афіліраваны кантэнт, прадакт-

плэйсмэнт, публікацыю спісаў падпісчы-
каў), але і адным з першых у тэкстах для 

дзяцей адыйшоў ад дыдактызму, мараліза-
тарства і паставіў на першае месца гумар, 

займальнасць, спецыфічную манеру апавя-

дання ў стыле «аўтар і чытач – суразмоўцы», 
які бачны ўжо з прысвячэння «маленькім 

містэрам і міс». 
Такім чынам, матыў маленькіх істот 

са старажытных міфаў і фальклорных тэкс-
таў ў ХVI ст. пачаў актыўна пранікаць у 

мастацкую літаратуру. Паступова міні-
персанажы (эльфы, гномы, феі, карлікі, 
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лялькі) актыўна асвойваліся ў дзіцячай літа-
ратуры, трансфармуючы традыцыйныя ка-

ноны (вобразныя, сюжэтна-кампазіцыйныя, 
стылістычныя) жанру казкі. Са зменай стаў-

лення да феномену дзяцінства адбывалася 
пераасэнсаванне агульнай дыдактычнай стра-

тэгіі дзіцячай літаратуры, дыдактычнай ролі 

маленькіх істот у кантэксце літаратурных 
тэкстаў для юнага пакалення. Аўтарскае 

наватарства Дж. Базіле, Дж. Свіфта ў рас-
крыцці матыва маленькіх істот было творча 

ўспрынята і пераасэнсавана рамантыкамі 
ХІХ ст. 
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

У УЧАЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА 

 
Описаны методологические подходы к построению педагогической модели формирования 

надпрофессиональных компетенций у учащихся колледжа. Определена структура модели, содержание 

ее компонентов. Раскрывается механизм функционирования модели на основе ресурсов информационно-

образовательной среды колледжа. Показаны возможности информационно-образовательной среды 

по организации продуктивной учебно-исследовательской и коммуникативной деятельности учащихся. 

Ключевые слова: педагогическая модель, информационно-образовательная среда, средовые 

ресурсы, компетенции, надпрофессиональные компетенции. 

 

Supraprofessional Competencies of College Students Formation Model 
 

Methodological approaches to constructing a pedagogical model for the formation of supraprofessional 

competencies among college students are described. The structure of the model and the content of its compo-

nents are determined. The mechanism of functioning of the model based on the resources of the information and 

educational college environment is revealed. The possibilities of the information and educational environment 

for organizing productive educational, research and communication activities of students are shown. 

Key words: pedagogical model, information and educational environment, environmental resources, 

competences, supraprofessional competencies. 
 

Введение 

Современные требования общества к 

уровню подготовки специалиста предпола-

гают владение не только профессиональ-

ными навыками, но и надпрофессиональ-

ными компетенциями, напрямую с опреде-

ленной профессией не связанными, но ока-

зывающими существенное влияние на его 

профессиональный уровень: инициатив-

ность, умение работать в команде, способ-

ность к исследовательской и инновацион-

ной деятельности, стремление к саморазви-

тию и самореализации. Особое значение 

компетенция приобретает в сфере информа-

ционных технологий, обеспечивая подго-

товку к жизни в цифровом обществе [1]. 

К надпрофессиональным компетен-

циям мы относим субъектно-личностную, 

социально-коммуникативную, информаци-

онно-коммуникационную и инновационно-

исследовательскую. Эти компетенции обес-

печивают успешность включения специа-

листа в систему отношений, существующих 

в условиях профессиональной деятельности. 

Так, субъектно-личностная компетенция 

определяет отношение специалиста к себе 

как субъекту труда и выражается в стрем-

лении к повышению профессионального 

уровня, самореализации, карьерному росту. 

Социально-коммуникативная компе-

тенция детерминирует отношение к другим 

членам коллектива и проявляется как соб-

людение морально-этических норм в обще-

нии, бесконфликтное поведение, готовность 

к взаимодействию и сотрудничеству, уме-

ние работать в команде. 

Инновационно-исследовательская ком-

петенция задает отношение к собственно 
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трудовой деятельности и проявляется в спо-

собности самостоятельно осваивать новые 

продуктивные способы деятельности, внед-

рять результаты передового опыта, участ-

вовать в создании нового продукта в своей 

профессиональной сфере. 

Информационно-коммуникационная 

компетенция определяет отношение к ин-

формационной среде учреждения (предпри-

ятия, организации) и проявляется в способ-

ности применять аппаратные и программ-

ные средства для осуществления процессов 

поиска, обработки, продуцирования, пере-

дачи и защиты информации [2]. 

Необходимость создания модели фор-

мирования надпрофессиональных компе-

тенций обусловлена отзывами и рекоменда-

циями организаций – заказчиков кадров, 

а также недостаточным уровнем сформиро-

ванности означенных компетенций у уча-

щихся колледжа. 

 

Структура и содержание модели 

формирования надпрофессиональных 

компетенций 

Моделирование как метод познания 

применяется в различных областях науки и 

включает процесс создания и изучения мо-

делей. Собственно модель представляет со-

бой аналог фрагмента природной или соци-

альной реальности, создания человеческой 

культуры, концептуально-теоретического 

образования и т. п., который служит для 

хранения и расширения знания об оригина-

ле, конструирования оригинала, преобразо-

вания или управления им [3]. В. А. Штофф 

под моделью понимает систему, способную 

замещать объект исследования, предостав-

ляя новую информацию о нем [4]. Г. П. Ще-

дровицкий, А. Н. Дахин рассматривают мо-

дель как знаковую систему, которая воспро-

изводит и представляет в упрощенном виде 

структуру, свойства, связи и отношения 

между структурными компонентами изуча-

емого объекта [5].  

В исследованиях представлены не-

сколько подходов к классификации моде-

лей. Первый (наиболее общий) подход 

предполагает дифференциацию моделей 

по способу их существования и отражения 

в сознании человека на материальные и 

идеальные. 

Основанием второго подхода служит 

форма представления информации об изу-

чаемом объекте; при этом выделяется три 

типа моделей: наглядные, предназначенные 

для представления реальных явлений и 

объектов, знаковые, основанные на исполь-

зовании символов, и мысленные, суще-

ствующие в виде образов и понятий в со-

знании человека. 

Третий подход базируется на степени 

подобия модели объекту исследования: изо-

морфные (полностью соответствуют струк-

туре и свойствам объекта); гомоморфные 

(сохраняют только наиболее существенные 

его свойства); алгоритмические (описывают 

процесс функционирования объекта иссле-

дования без учета его структуры и свойств). 

Четвертый подход классифицирует 

модели по их назначению: описательные, 

объяснительные, прогностические и праг-

матические. Описательные модели исполь-

зуются для представления свойств и харак-

теристик объекта или явления; объясни-

тельные модели раскрывают причины и ме-

ханизмы их возникновения; прогностиче-

ские модели позволяют предсказать разви-

тие объекта или явления; прагматические 

модели направлены на разработку практи-

ческих рекомендаций для управления объ-

ектом или явлением. 

Отдельно выделяются педагогические 

модели. Педагогическое моделирование – 

это продуктивный метод организации и ис-

следования процесса образования. Оно поз-

воляет объединить знания о человеке и его 

развитии, осмыслить особенности функцио-

нирования и образования личности. 

В. В. Краевский выделял два типа 

моделей указанного направления: собст-

венно педагогические (для описания и объ-

яснения процессов обучения и воспитания) 

и дидактические (для описания и объясне-

ния содержания образования). 

Е. А. Лодатко определяет педагогиче-

скую модель как мысленную систему, кото-

рая имитирует или отражает определенные 

свойства, признаки, характеристики объек-

та исследования, принципы его внутренней 

организации или функционирования, и пре-

зентуется в виде культурной формы, прису-

щей определенной социокультурной прак-

тике [6, с. 126]. Автор выделяет три базо-

вых типа педагогических моделей: содержа-

тельные, структурные и функциональные. 

Он указывает, что в чистом виде на практи-
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ке часто реализуются т. н. квазитипы, орга-

низованные как пересечение базовых. 

Вопросы моделирования педагогиче-

ских систем рассматривались также в рабо-

тах В. П. Беспалько, В. И. Михеева, В. М. Мо-

нахова, В. А. Ясвина, В. И. Панова, В. П. Ле-

бедевой, Н. Г. Салминой и др. 

Процесс разработки и реализации мо-

дели формирования компетенции включает 

следующие этапы: 

1) анализ требований к компетенции 

(определение необходимых знаний, навыков 

и личностных качеств для успешной про-

фессиональной деятельности); 

2) разработка критериев оценки (оп-

ределение показателей, по которым будет 

оцениваться уровень сформированности 

компетенции); 

3) создание учебных материалов и 

программ (разработка обучающих курсов, 

тренингов и других форм обучения, на-

правленных на формирование нужных ком-

петенций); 

4) организация процесса обучения 

(проведение обучающих мероприятий, конт-

роль усвоения материала и оценка резуль-

татов обучения); 

5) оценка сформированности компе-

тенции (периодическая проверка уровня 

сформированности компетенции с помощью 

различных методов: тестов, практических 

заданий, наблюдения); 

6) коррекция и адаптация модели 

(внесение изменений в модель на основе 

полученных результатов и обратной связи 

от участников образовательного процесса). 

При этом создаваемая модель должна 

соответствовать таким требованиям, как ин-

герентность (согласованность модели с 

культурной средой, в которой ей предстоит 

функционировать), простота (компактность, 

удобство использования), адекватность (со-

ответствие моделируемому объекту) [7, с. 45]. 

При проектировании структурно-

функциональной модели мы опирались на 

следующие методологические подходы: 

аксиологический, компетентностный, диф-

ференцированный, средовой. 

Аксиологический подход, являясь фи-

лософской основой, определяет ценность 

гармонично развивающейся личности, об-

разования и самообразования. 

Компетентностный подход позволяет 

выявить сущность надпрофессиональных 

компетенций, их типологию, структуру и 

содержание. 

Дифференцированный подход пред-

полагает выделение уровней сформирован-

ности надпрофессиональных компетенций, 

а также учет индивидуальных познаватель-

ных возможностей учащихся для обеспече-

ния максимально полного включения их в 

учебную деятельность. 

Средовой подход определяет прин-

ципы и методы разработки адаптивной 

информационно-образовательной среды, 

организацию взаимодействия участников 

образовательного процесса с применением 

ее ресурсов. 

В определении структурных компо-

нентов модели мы учитывали результаты 

исследований В. В. Николиной, В. Я Барми-

ной, А. Б. Дамбуевой (в структуре педаго-

гической модели выделяют мотивационно-

целевой, содержательный, процессуальный 

и оценочно-результативный компоненты 

[8, с. 137; 9, с. 58]), а также Е. К. Гитман 

(предложила модель формирования надпро-

фессиональных компетенций, включающую 

концептуально-целевой, методологический, 

содержательно-процессуальный и контрольно-

диагностический блоки [10, с. 60]). 

Целевой компонент разработанной 

нами модели представлен в виде прогнози-

руемого результата – уровня сформирован-

ности надпрофессиональных компетенций у 

учащихся колледжа, определяемого на ос-

новании разработанных для каждой компе-

тенции критериев и показателей (рисунок 1). 

Содержательный компонент разрабо-

тан с учетом общепедагогических принци-

пов и включает дидактическое обеспечение 

процесса формирования надпрофессиональ-

ных компетенций. 

Принцип комплексного подхода 

предусматривает включение в процесс фор-

мирования надпрофессиональных компе-

тенций у учащихся всех направлений обра-

зовательной деятельности колледжа: препо-

давание общеобразовательных предметов и 

предметов профессионального компонен-

та, воспитательная работа, учебная и произ-

водственная практика, деятельность соци-

ально-психологической службы. 

Принцип системности предполагает 

рассмотрение надпрофессиональных компе-

тенций не в виде совокупности разрознен-

ных способностей, а как относительно це-
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лостную систему, что позволяет осуществ-

лять их одновременное формирование. 

Принцип адаптивности определяет 

гибкость содержания, возможность его до-

работки и коррекции в изменяющихся усло-

виях функционирования. 

Принцип доступности обеспечивает 

соответствие содержания учебного матери-

ала и формы его представления познава-

тельным возможностям каждого учащегося. 

Принцип активности и сознательности 

предполагает осознанное включение уча-

щихся в образовательный процесс, опору на 

систематическую самостоятельную работу. 

Принцип вариативности реализуется 

через систему разноуровневых заданий и 

предоставление определенной свободы вы-

бора в планировании учащимися последо-

вательности и времени их выполнения. 

Принцип преемственности означает, 

с одной стороны, опору на сформированные 

у учащихся универсальные или метапред-

метные компетенции, с другой – последова-

тельное усложнение учебного материала, 

заданий и видов работ. 

 

 
 

Рисунок 1 – Модель формирования надпрофессиональных компетенций 

 

Дидактическое обеспечение содержит 

программы учебных предметов, адаптиро-

ванные для достижения поставленной цели, – 

формирование надпрофессиональных ком-

петенций, программы тренингов, разработ-

ка занятий и внеклассных мероприятий. 

Важным элементом учебных занятий 

являются компетентностно ориентирован-

ные задания, посредством которых осуще-

ствляется познавательная, исследовательс-

кая, проектная деятельность учащихся [11]. 

Решение таких задач требует от уча-

щихся произвести анализ информации, 

представленной в различных формах и ох-

ватывающей разные предметные области, и 

сконструировать способ решения. При этом 

применяются не только теоретические зна-

ния, но и знания, полученные на практике, 

и жизненный опыт [12]. Результат, в свою 

очередь, также имеет практическую направ-

ленность и значимость для будущих специ-

алистов. 
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Формированию субъектно-личностной 

компетенции способствует выполнение за-

даний квазипрофессиональной направлен-

ности. 

Квазипрофессиональная деятельность, 

являясь переходной от академической к 

учебно-профессиональной, обеспечивает пре-

вращение объективных значений, содержа-

щихся в учебной информации, в личност-

ные смыслы будущего специалиста [13]. 

Технологический компонент модели 

включает формы взаимодействия участни-

ков образовательного процесса (прежде 

всего индивидуальной и групповой; непо-

средственное обучение и применение дис-

танционных технологий), используемые пе-

дагогические технологии (информационно-

коммуникационные, проблемного обучения, 

программированного обучения, на основе 

учебного исследования и др.). 

Данный компонент обеспечивает осу-

ществление процесса формирования над-

профессиональных компетенций: проведе-

ние преподавателями учебных занятий об-

щеобразовательного и профессионального 

компонентов с акцентом на применение 

указанных компетенций; организацию про-

дуктивной самостоятельной работы и ис-

следовательской деятельности учащихся; 

проведение воспитательных мероприятий, 

направленных на развитие личностных ка-

честв как компонентов надпрофессиональ-

ных компетенций; индивидуальное кон-

сультирование учащихся; проведение тре-

нингов и мастер-классов. 

Оценочно-результативный компонент 

включает средства мониторинга способно-

сти учащихся к осуществлению деятельно-

сти, предполагающей владение надпрофес-

сиональными компетенциями на основе 

определения уровня сформированности со-

ставляющих их компетенций: 

1) субъектно-личностной, 

2) социально-коммуникативной, 

3) информационно-коммуникационной, 

4) инновационно-исследовательской. 

В соответствии с целями, указанными 

в Концепции цифровой трансформации 

процессов в системе образования Респуб-

лики Беларусь на 2019–2025 гг., основой и 

механизмом функционирования модели фор-

мирования надпрофессиональных компетен-

ций выбрана адаптивная цифровая инфор-

мационно-образовательная среда (ЦИОС) 

колледжа – открытая система, которая обес-

печивает условия для реализации образова-

тельной деятельности на основе информа-

ционно-коммуникационных технологий. 

Адаптивность среды обеспечивается 

за счет учета познавательных возможностей 

как учащихся, имеющих повышенную мо-

тивацию и способности, так и учащихся, 

образовательные возможности которых ог-

раничены физическими, психологическими, 

социальными и иными факторами. 

Структура ЦИОС колледжа представ-

лена следующими группами ресурсов: мате-

риально-технические, дидактические, мето-

дические, ресурсы управления и адаптив-

ные (рисунок 2). 

Материально-технические ресурсы 

включают: аппаратное обеспечение (ком-

пьютеры, планшеты, интерактивные доски, 

мультиборды, сетевое оборудование) и про-

граммное обеспечение (операционные сис-

темы, офисные приложения, обучающие 

программы, программы-конструкторы элект-

ронных курсов). 

Дидактические ресурсы ЦИОС пред-

ставляют собой электронные учебные кур-

сы по учебным предметам, организованные 

по модульному принципу. 

Каждый учебный модуль включает 

теоретический, практический, контроль-

ный, исследовательский и коммуникацион-

ный блоки. 

Теоретический блок содержит дис-

танционные уроки (занятия) и дополни-

тельные материалы: справочники, видео по 

теме, презентации, графический материал, 

WIKI, глоссарий. 

Контрольный блок содержит средства 

автоматической диагностики знаний и уме-

ний учащихся по теме в виде виртуальных 

заданий и тестов. 

Практический блок включает интер-

активные практические задания, кроссвор-

ды, задачи, упражнения. 

Исследовательский блок содержит 

компьютерные модели, опыты, виртуаль-

ные лабораторные работы. 

Коммуникационный блок представ-

лен синхронными и асинхронными средст-

вами коммуникации (форум, чат) и диало-

говыми тренажерами. 
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Рисунок 2 – Структура цифровой информационно-образовательной среды колледжа 

 

Диалоговые тренажеры – сравнитель-

но новый вид электронных средств обуче-

ния, показавший, однако, свою эффектив-

ность и активно внедряемый в образова-

тельную практику. Он представляет собой 

организованное взаимодействие между вир-

туальными персонажами в смоделирован-

ной коммуникативной ситуации. Техноло-

гия применения диалоговых тренажеров ис-

пользуется в нашей модели как проникаю-

щая для достижения различных целей: са-

мостоятельного изучения нового материала 

учащимися, выполнения практических за-

даний и лабораторных опытов с алгоритми-

зацией действий, отработки умений, кон-

троля усвоения знаний. Важным преимуще-

ством данной технологии является вариа-

тивность (нелинейность) выполнения зада-

ний, что стимулирует познавательную ак-

тивность учащихся. 

Методические ресурсы цифровой 

информационно-образовательной среды 

обеспечивают информационную поддержку 

педагогов, повышение профессионального 

уровня через самообразование, обучающие 

курсы, вебинары, мастер-классы и др. 

Ресурсы управления ЦИОС включают 

средства организации работы преподавате-

лей по созданию и адаптации учебного кон-

тента, доступа учащихся к электронным 

курсам и контроля за выполнением заданий. 

Адаптивные ресурсы имеют целью 

максимально полное включение каждого 

учащегося в работу с объектами среды, что 

достигается через обеспечение доступности 

ее элементов, осуществление диагностики 

познавательных возможностей учащихся на 

начальном этапе, обучение приемам работы, 

консультирование, психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся, испытывающих 

затруднения в реализации своих познава-

тельных возможностях. 

Компонентом информационной обра-

зовательной среды, выполняющим комму-

никативные и организаторские функции, 

являются субъект-субъектные отношения 

педагога и учащихся [14]. 

Организованный на основе педагоги-

чески целесообразных отношений, процесс 

формирования надпрофессиональных ком-

петенций у учащихся колледжа осуществ-

ляется как непосредственно при прове-

дении учебных занятий, мероприятий, тре-

нингов, мастер-классов, так и опосре-

дованно – во взаимодействии с цифровой 

информационно-образовательной средой  

(таблица 1). 
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Таблица 1 – Формирование надпрофессиональных компетенций 
Компетенция Деятельность учащихся 

Субъектно-

личностная 

1) решение компетентностно-ориентированных задач; 

2) выполнение заданий квазипрофессиональной направленности; 

3) самостоятельное планирование работы с электронными курсами; 

4) участие в тренингах и мастер-классах; 

5) самообразование 

Социально-

коммуникативная 

1) работа с диалоговыми тренажерами; 

2) участие в тематических интернет-форумах; 

3) рецензирование и обсуждение WIKI-статей; 

4) выполнение групповых заданий; 

5) взаимообучение и взаимоконсультирование 

Информационно-

коммуникационная 

1) использование различных средств электронной коммуникации 

для обмена данными; 

2) выполнение заданий в системе дистанционного обучения; 

3) разработка собственных интерактивных заданий для электронных курсов  

Инновационно-

исследовательская 

1) подготовка учебно-исследовательских проектов; 

2) написание WIKI-статей; 

3) выполнение интерактивных экспериментов и виртуальных лабораторных работ; 

4) разработка сценариев электронных курсов по учебным предметам; 

5) участие в научно-практических онлайн-семинарах и конференциях 

 

Результаты учебной деятельности 

учащихся фиксируются в электронном жур-

нале, что позволяет осуществлять текущий 

мониторинг ее успешности, своевременно 

отслеживать возникающие трудности в ус-

воении материала и проводить консульти-

рование или, напротив, повышать слож-

ность заданий успевающим учащимся. 

 

Заключение 

Несмотря на то, что надпрофессио-

нальные компетенции в явном виде не ука-

заны в требованиях образовательных стан-

дартов среднего специального образования, 

они являются важным элементом профес-

сиональной подготовки специалистов. На-

личие у выпускника субъектно-личностной, 

информационно-коммуникационной, иннова-

ционно-исследовательской, социально-ком-

муникативной компетенций будет способ-

ствовать его скорейшей адаптации на рабо-

чем месте, включению в активную профес-

сиональную деятельность. Разработанная 

структурно-функциональная педагогическая 

модель формирования надпрофессиональ-

ных компетенций у учащихся колледжа 

представляет собой целостную систему, со-

стоящую из последовательно функциони-

рующих компонентов. 

Ингерентность предлагаемой модели 

определяется тем, что она естественным 

образом включена в общую структуру об-

разовательного процесса в колледже. В то 

же время к обеспечению ее функциони-

рования адаптирована информационно-

образовательная среда колледжа. 

Адекватность достигается направлен-

ностью модели на достижение поставлен-

ной цели, применением сообразных ей ме-

тодологических подходов, методов, образо-

вательных технологий. 

Использование ресурсов цифровой 

информационно-образовательной среды по-

зволяет организовать комплексную систем-

ную работу по формированию надпрофес-

сиональных компетенций у учащихся при 

взаимодействии всех участников образова-

тельного процесса, что способствует ее ин-

тенсификации и результативности. 
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА ИНКЛЮЗИИ 

В УЧРЕЖДЕНИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Рассматриваются проблемы педагогического сопровождения инклюзивного образования на пер-

вом уровне основного образования – дошкольном. Предлагается структурно-функциональная модель пе-

дагогического сопровождения детей дошкольного возраста в условиях реализации принципа инклюзии 

в практику дошкольного образования. Модель включает концептуально-целевой, организационно-

педагогический, содержательно-технологический и оценочно-результативный компоненты. Представ-

ленная модель позволит координировать деятельность педагогов учреждения дошкольного образова-

ния, специалистов при организации образовательного процесса с детьми с особенностями психофизиче-

ского развития и особыми индивидуальными образовательными потребностями, и их родителями.  

Ключевые слова: дошкольное образование, дети с особенностями психофизического развития, 

инклюзия, инклюзивное образование, инклюзивная практика, индивидуальная образовательная програм-

ма, особые образовательные потребности. 

 

The Structural and Functional Model of Pedagogical Support 

of Preschool Children in the Context of the Implementation 

of the Principle of Inclusion in a Pre-school Education Institution 

 
The article deals with the problems of pedagogical support for inclusive education at the first level of 

basic education – preschool. A structural and functional model of pedagogical support for preschool children in 

the context of the implementation of the principle of inclusion in the practice of preschool education is proposed. 

The model includes conceptually-targeted, organizational-pedagogical, content-technological and evaluative-

effective components. The proposed model will allow coordinating the activities of teachers of a preschool edu-

cational institution, specialists in organizing the educational process with children with special psychological 

and physiological development and special individual educational needs, and their parents. 

Key words: preschool education, children with special needs of psychophysical development, inclusion, 

inclusive education, inclusive practice, individual educational program, special educational needs. 

 

Введение 

Образование в Республике Беларусь 

является одной из высших ценностей. При-

оритетным направлением в развитии наци-

ональной системы образования является се-

годня инклюзивное образование, которое 

определяется как обучение и воспитание, 

когда обеспечивается наиболее полное 

включение в совместный образовательный 

процесс обучающихся с разными образова-

тельными потребностями посредством со-

здания условий с учетом индивидуальных 

потребностей, способностей, познаватель-

ных возможностей обучающихся. 

В Кодексе Республики Беларусь об 

образовании принцип инклюзии относится 

к основным принципам государственной 

политики в сфере образования и гарантиру-

ет обеспечение равного доступа к получе-

нию образования для всех обучающихся с 

учетом разнообразия особых индивидуаль-

ных образовательных потребностей и инди-

видуальных возможностей каждого обуча-

ющегося (одаренного, талантливого, обуча-

ющегося, индивидуальные потребности ко-

торого обусловлены его жизненной ситуа-

цией, состоянием здоровья, иными обстоя-

тельствами) [1]. 
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Инклюзивное образование опирается 

на базовые ценности: каждый ребенок – 

личность; учиться могут все – необучаемых 

детей нет; каждый ребенок имеет уникаль-

ные особенности, интересы, способности и 

учебные потребности; запрет на дискрими-

нацию в любой форме; право каждого чело-

века на участие в жизни общества; терпи-

мость друг к другу (готовность жить вместе, 

в мире друг с другом; принятие людей со 

всеми их недостатками); воспитание в духе 

толерантности, понимаемой как «гармония 

в многообразии» [2]. 

Включение ребенка с особыми обра-

зовательными потребностями (ООП) в обще-

образовательный процесс начинается с пер-

вого уровня основного образования – до-

школьного образования. Особенности ин-

клюзивного образования в системе до-

школьного образования раскрываются в ра-

ботах Т. В. Волосовец, С. Д. Ермолаевой, 

Е. Н. Кутеповой, О. Е. Потаповой и других 

авторов [3–5]. Применительно к дошколь-

ному образованию инклюзия означает, что 

каждый ребенок, независимо от своих осо-

бенностей, имеет возможность посещать 

дошкольное учреждение по месту житель-

ства, где ему независимо от его способно-

стей предоставлены возможности для пол-

ного развития потенциала и взаимодействия 

со сверстниками, где физическая среда и 

образовательный процесс приспосаблива-

ются к нуждам конкретного ребенка, а весь 

персонал учреждения дошкольного образо-

вания имеет соответствующую подготовку 

и использует недискриминирующие уважи-

тельные подходы во взаимодействии с 

детьми и их родителями. Образовательный 

процесс в инклюзивной группе направлен 

на укрепление физического состояния и со-

хранения здоровья воспитанников; совер-

шенствование двигательного и сенсомотор-

ного развития; коррекцию отдельных сто-

рон психической деятельности; развитие 

интеллектуальных функций; развитие раз-

личных видов мышления; коррекцию нару-

шений в развитии эмоционально-волевой 

сферы; развитие речи; расширение пред-

ставлений об окружающем мире; коррек-

цию индивидуальных «пробелов» в знаниях. 

Для этого на основе учебной программы 

дошкольного образования разрабатывается 

индивидуальная программа для воспитан-

ника с ОПП. 

По уровню включения ребенка в об-

разовательный процесс в учреждении до-

школьного образования инклюзия может 

быть временной (точечной) (ребенок с ООП 

включается в коллектив сверстников лишь 

на праздниках, кратковременно в играх или 

на прогулке); частичной (включение ребен-

ка в режим половины дня или неполной не-

дели, например, когда ребенок находится в 

группе сверстников, осваивая непосред-

ственно учебный материал в ходе индиви-

дуальной работы, но участвует в занятиях 

по физической культуре, музыке и других 

видах деятельности вместе со всеми деть-

ми); полной (посещение ребенком с ООП 

возрастной группы в режиме полного дня 

самостоятельно или с сопровождением; ре-

бенок занимается на всех занятиях сов-

местно со сверстниками, при этом выбира-

ются задания различного уровня сложно-

сти, дополнительные игры и упражнения). 

Однако, как показало изучение прак-

тики работы детских садов г. Бреста по ре-

ализации декларируемых в нормативных 

правовых документах и психолого-

педагогических исследованиях положений 

о сущности, преимуществах, способах, фор-

мах реализации принципа инклюзии в ре-

альный образовательный процесс учрежде-

ния дошкольного образования, у педагогов 

детских садов возникает целый ряд трудно-

стей, проблем. Назовем некоторые из них: 

1) проблема неприятия идеологии ин-

клюзивного образования; проблема неприя-

тия, неадекватного восприятия детьми с 

норматипичным развитием сверстников с 

ОПФР; 

2) отсутствие четких подходов к про-

цессу сопровождения «особого» ребенка 

педагогами, другими специалистами, рабо-

тающими в инклюзивном образовательном 

пространстве; 

3) нежелание многих родителей обу-

чать своих детей с нормотипичным разви-

тием вместе с детьми с ОПФР. 

У педагогов возникают также трудно-

сти в понимании и реализации обозначен-

ных выше новых подходов к обучению де-

тей с ООП в условиях инклюзивной группы; 

трудности вызывают вопросы социально-

психологической адаптации детей с ОПФР; 

большие проблемы возникают в работе с 

родителями воспитанников, их включением 

в инклюзивный образовательный процесс; 
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проблемой является сама профессиональная 

компетентность педагогов, работающих в 

инклюзивной группе, и др. 

Безусловно, эффективная реализация 

принципа инклюзии в практике дошкольно-

го образования требует научного разреше-

ния обозначенных трудностей и проблем. 

Образовательный процесс в инклюзивной 

группе должен быть выстроен на особых 

условиях, максимально учитывающих ин-

дивидуальные образовательные потребно-

сти всех субъектов образовательного про-

цесса, что требует научной разработки но-

вых подходов, соответствующего методи-

ческого обеспечения, проектирования моде-

лей реализации инклюзивного образования 

в практике работы. 

Цель статьи и состоит в разработке 

структурно-функциональной модели, рас-

крывающей деятельность всех субъектов 

коррекционно-образовательного процесса 

при реализации принципа инклюзии в уч-

реждениях дошкольного образования. Есте-

ственно, в структуре инклюзивного образо-

вания присутствует достаточно большое ко-

личество упорядоченных по отношениям 

элементов. В статье мы рассмотрим функци-

ональное взаимодействие некоторых из ком-

понентов. 

 

Структурно-функциональная модель 

реализации принципа инклюзии в до-

школьном образовании  

Представляемая модель реализации 

принципа инклюзии в практике дошкольно-

го образования рассматривается нами как 

целостная система, состоящая из взаимо-

связанных компонентов: концептуально-

целевого, организационно-педагогического, 

содержательно-технологического и оценочно-

результативного. Рассмотрим содержание 

каждого компонента конструируемой модели. 

Концептуальными основаниями пред-

ставляемой модели являются следующие 

научные положения и подходы. 

1. Положения ведущих отечественных 

дефектологов и психологов: Л. С. Выгот-

ского, П. Я. Гальперина, В. В. Давыдова, 

А. В. Запорожца, А. Н. Леонтьева, Д. Б. Эль-

конина об общности основных закономер-

ностей психического развития в норме и 

патологии, о сензитивных возрастах, о со-

отношении коррекции и развития, об акту-

альном и потенциальном уровнях развития 

(зоне ближайшего развития), о соотноше-

нии обучения и развития и т. д. 

2. Положение известного представи-

теля гуманистической педагогики и психо-

логии А. Маслоу о «самоактуализации» как 

центральной проблеме становления лично-

сти. Среди важнейших потребностей чело-

века он определил потребность в любви и 

признании, которая удовлетворяется по-

средством равноправного включения ребен-

ка в сообщество ровесников [6]. 

3. Личностно ориентированный под-

ход. Теоретические и методические основы 

личностно ориентированного подхода в пе-

дагогике разработаны Е. В. Бондаревской, 

Л. М. Митиной, В. В. Сериковым, И. С. Яки-

манской. Отличительной чертой личностно 

ориентированного подхода является призна-

ние личности ребенка главной действующей 

фигурой всего образовательного процесса, 

ориентация на личность ребенка как на цель, 

субъект, результат и главный критерий эф-

фективности образовательного процесса. 

Основной целью в личностно ориентиро-

ванном подходе при реализации принципа 

инклюзии является, во-первых, помощь ре-

бенку в социализации с ориентацией на 

общечеловеческие ценности, что диктует 

необходимость создания условий для раз-

вития личности воспитанника в ее целост-

ности, уникальности и автономности, от-

крывающих возможности для его позитив-

ной социализации, а во-вторых, обеспечение 

дифференциации и индивидуализации обу-

чения и воспитания, возможности выбора 

индивидуальной образовательной траектории 

в соответствии с возможностями, способно-

стями и потребностями воспитанников. 

4. Компетентностный подход как клю-

чевой в современном образовании, рассма-

триваемый как система взглядов и способов 

проектирования и организации образова-

тельного процесса, которые характеризуют-

ся нацеленностью на формирование у обу-

чающихся ключевых компетенций. 

Компетентностный подход примени-

тельно к дошкольному образованию пред-

полагает переориентацию образовательной 

парадигмы с преимущественной трансля-

ции и освоения знаний, умений и навыков 

на создание условий для овладения детьми, 

в т. ч. с ООП, комплексом компетенций (со-

циальной, коммуникативной, организационно-

деятельностной, информационной, здоровье-
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сберегающей), направленных на формирова-

ние способности адаптироваться к условиям 

жизни изменяющегося социума [7, с. 10]. 

Таким образом, реализация компетентност-

ного подхода в инклюзивном дошкольном 

образовании будет способствовать подго-

товке формирующейся личности ребенка к 

жизни, формированию у него способов дея-

тельности, необходимых для решения жиз-

ненно важных задач, связанных с освоени-

ем нравственных норм и ценностей, обще-

нием с другими людьми, построением свое-

го образа «я». 

Основную цель учреждения дошколь-

ного образования в процессе реализации 

инклюзивной практики мы видим в обеспе-

чении доступного и качественного образо-

вания всех детей в условиях учреждения 

дошкольного образования, в оптимальном 

развитии детей дошкольного возраста в со-

ответствии с индивидуальными способно-

стями и разными образовательными по-

требностями. В качестве основных задач 

нами определены следующие:  

1) охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей, их эмоцио-

нального благополучия; 

2) создание развивающей предметно- 

пространственной образовательной среды 

для полноценного проживания ребенком с 

ООП дошкольного детства, развития спо-

собностей и творческого потенциала каж-

дого ребенка как субъекта отношений с са-

мим собой, другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром; 

3) обеспечение вариативности и раз-

нообразия содержания адаптированных об-

разовательных программ и организацион-

ных форм дошкольного образования с уче-

том образовательных потребностей, способ-

ностей и состояния здоровья детей; 

3) формирование социокультурной 

среды, соответствующей возрастным, ин-

дивидуальным, психологическим и физио-

логическим особенностям детей различных 

нозологических групп; 

4) обеспечение психолого-педагогиче-

ской поддержки семьи, повышение компе-

тентности родителей (законных представи-

телей) в вопросах развития, образования, 

охраны и укрепления здоровья детей с ООП. 

Нахождение в детском саду любого 

ребенка должно быть максимально удоб-

ным с точки зрения его психофизических 

возможностей и максимально обеспечивать 

чувство психологического комфорта в усло-

виях данной среды. Поэтому в структуре 

конструируемой нами модели мы выделили 

организационно-педагогический компонент, 

диктующий создание определенных органи-

зационно-педагогических условий в учреж-

дении дошкольного образования, реализу-

ющих принцип инклюзии. Организационно-

педагогические условия в нашей модели 

включают в себя: 

а) организацию внутри учреждения 

дошкольного образования целостного педа-

гогического взаимодействия между специа-

листами, воспитателями и воспитанниками, 

которое будет направлено на построение 

доверительных отношений, создание психо-

логического комфорта, развитие познава-

тельной и творческой активности воспи-

танников, формирование ключевых компе-

тенций у детей; 

б) создание предметно-пространствен-

ной развивающей образовательной среды, 

стимулирующей развитие у детей необхо-

димых знаний, формирование умений, на-

выков и оценочной деятельности путем 

применения педагогическим коллективом 

наиболее приемлемых обучающих и разви-

вающих технологий, методов и приемов в 

работе, форм организации образовательного 

процесса; 

в) включение родителей в коррекци-

онно-образовательный процесс как актив-

ных субъектов коррекционно-развивающего 

и образовательного процесса. 

Рассмотрим вышеназванные органи-

зационно-педагогические условия структурно-

функциональной модели реализации прин-

ципа инклюзии в учреждении дошкольного 

образования. 

Во-первых, в инклюзивный образова-

тельный процесс должны быть включены 

все педагоги и специалисты учреждения до-

школьного образования: заведующий, заме-

ститель заведующего по основной деятель-

ности, педагог-психолог, учитель-дефектолог, 

воспитатель группы, музыкальный руково-

дитель, руководитель физического воспита-

ния, педагог дополнительного образования, 

медицинский работник. Безусловно, орга-

низует работу по реализации принципа ин-

клюзии в практику заведующий детским 

садом, который также координирует меж-

ведомственное взаимодействие с центром 
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коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации (ЦКРОиР), ресурсно-консуль-

тативным центром, а каждый участник меж-

дисциплинарного взаимодействия реализу-

ет свои функции. В качестве основных на-

правлений междисциплинарного взаимодей-

ствия коллектива специалистов, реализую-

щего принцип инклюзии в педагогическую 

практику учреждения дошкольного образо-

вания, в представляемой модели выступают: 

1) диагностика индивидуальных осо-

бенностей развития каждого ребенка; 

2) комплексная оценка ресурсов и де-

фицитов ребенка для составления индиви-

дуального образовательного плана и инди-

видуальной образовательной программы; 

3) планирование образовательного 

процесса с учетом индивидуальных образо-

вательных потребностей детей в инклюзив-

ной группе; 

4) организация совместной жизнедея-

тельности детей в условиях инклюзивной 

группы; 

5) мониторинг инклюзивного образо-

вательного процесса. 

Осуществляя процесс инклюзивного 

образования, все участники должны соблю-

дать основные его принципы: 

1. Ценность каждого человека не за-

висит от его способностей и достижений. 

2. Каждый человек способен чувство-

вать и думать. 

3. Каждый человек имеет право на об-

щение и на то, чтобы быть услышанным. 

4. Все люди нуждаются друг в друге. 

5. Подлинное образование может осу-

ществляться только в контексте реальных 

взаимоотношений. 

6. Все люди нуждаются в поддержке 

и дружбе ровесников. 

7. Для всех обучающихся достижение 

прогресса, скорее, заключается в том, что 

они могут делать, чем в том, чего не могут. 

8. Разнообразие усиливает все сторо-

ны жизни человека [8]. 

Во-вторых, образовательный процесс 

всегда осуществляется в определенном со-

циальном и пространственно-предметном 

окружении. Данное окружение представля-

ет собой образовательную среду, которая 

выступает как в качестве источника разно-

образного культурного опыта, так и сово-

купности условий его успешного усвоения. 

Структурными элементами образователь-

ной среды являются средовые ресурсы, сре-

ди которых выделяют: предметные, про-

странственные, организационно-смысловые, 

социально-психологические [9]. Основной 

развивающий эффект достигается при усло-

вии самостоятельного взаимодействия ре-

бенка с образовательной средой. Поэтому 

создаваемая в группе образовательная среда 

должна стимулировать детскую активность, 

самостоятельность и инициативу, должна 

быть безопасной и экологичной, эргоно-

мичной и полифункциональной, гибкой и 

вариативной, трансформируемой и содер-

жательно насыщенной, доступной и психо-

логически комфортной. 

В-третьих, перенос нового позитив-

ного опыта, полученного ребенком в дет-

ском саду, в реальную жизненную практику 

возможен лишь при условии готовности 

ближайших партнеров ребенка поддержать 

ребенка в его саморазвитии и самоутверж-

дении. Родители детей должны быть актив-

ными субъектами образовательного про-

цесса, а чтобы помощь родителей была дей-

ственной, дело воспитания, обучения, раз-

вития, социализации ребенка стало общим 

для семьи и детского сада, педагогам учре-

ждения дошкольного образования надо обу-

чать не только детей, но и их родителей. 

Взаимодействие педагогов детского 

сада с семьей при реализации принципа ин-

клюзии может проходить по следующим на-

правлениям: 

1) изучение образовательных потреб-

ностей родителей; 

2) оказание дифференцированной по-

мощи семье на основе выявленных проблем 

и запросов. 

3) качественное преобразование эффек-

тивных форм работы с родителями. 

Для этого в работе с родителями могут 

быть использованы разнообразные тради-

ционные и инновационные формы и методы 

работы (информационно-аналитические, по-

знавательные, наглядно-информационные, 

досуговые), но при этом наполненные но-

вым содержанием. 

Как показывает изучение практики 

взаимодействия педагогов детских садов с 

родителями, особой популярностью у роди-

телей пользуются совместные досуги, 

праздники, благотворительные акции, а так-

же семинары-практикумы, тренинги (по ар-

тикуляционной гимнастике, психогимнас-
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тике, пальчиковым играм), на которых ро-

дителей обучают конкретным практическим 

умениям и навыкам. 

Содержание образования детей до-

школьного возраста в группе детского сада, 

реализующей принцип инклюзии, осуще-

ствляется на основе учебного плана и учеб-

ной программы дошкольного образования 

(Минск, 2022 г.) и включает физическое, 

нравственное и личностное, познаватель-

ное, речевое, эстетическое развитие ребен-

ка. Для каждого ребенка с ООП разрабаты-

вается индивидуальная образовательная 

программа (ИОП). 

Технологическая часть представляе-

мой модели определяет технологии, мето-

ды, приемы, формы обучения, используе-

мые для работы с детьми в инклюзивном 

образовательном процессе. Анализ педаго-

гической литературы и опыта практической 

деятельности педагогов, реализующих 

принцип инклюзии в образовательную 

практику, показал, что в работе с детьми 

дошкольного возраста весьма эффективной 

является технология уровневой дифферен-

циации, которая предполагает включение в 

занятия заданий разного уровня сложности 

для разных категорий детей исходя из их 

возможностей, потребностей, ресурсов и 

дефицитов, имеющихся у них. Отличитель-

ная особенность технологии заключается в 

необходимости качественного учета разно-

образия детей в группе, определения осо-

бенностей каждого воспитанника [10]. 

В рамках технологии детей позволи-

тельно объединять в группы по схожим 

признакам (малые группы), а управление их 

познавательной деятельностью осуществ-

лять на уровне их возможностей и способ-

ностей. При уровневом подходе обеспечи-

вается возможность дозировать нагрузку на 

детей, дифференцированно помогать менее 

успешным, эффективно работать со «слож-

ными» детьми без ущерба для детей с нор-

мотипичным развитием. 

Определенным педагогическим по-

тенциалом в условиях реализации инклю-

зивного подхода обладает технология вза-

имного обучения. Эта технология основыва-

ется на том, что дети лучше усваивают но-

вое, подражая друг другу, чем повторяя за 

взрослым. Она предполагает ситуацию, в 

которой один ребенок выступает тьютором 

для другого [11]. Как правило, тьютором 

становится более успешный воспитанник. 

В качестве своеобразных тьюторов для де-

тей с ОПФР и ООП могут первоначально 

выступать дети, проявляющие к этому по-

зитивное отношение, желание помочь ре-

бенку и педагогу. Отметим, что данная тех-

нология не может выступать основной, не 

применяется на начальных этапах в период 

адаптации к группе и коллективу; она вы-

ступает как вспомогательная на стадии ав-

томатизации и закрепления усвоенных на-

выков, а также при организации свободной 

самостоятельной деятельности детей (игро-

вой, изобразительной, конструктивной, бы-

товой). Следует проявлять максимум осто-

рожности при отборе детей для оказания 

поддержки и помощи детям с ОПФР, важно 

не допускать возникновения усталости или 

чрезмерной ответственности у ребенка-

тьютора, периодически менять детские па-

ры. Несмотря на определенные сложности в 

применении данной технологии, она фор-

мирует у типично развивающихся детей 

толерантность, способность и желание ока-

зывать помощь, быть полезным в меру сво-

их сил, а у детей с ООП – доверие, способ-

ность принимать помощь, открытость. Пра-

вильное и уместное использование данной 

технологии способствует сплочению дет-

ского коллектива, развитию сотрудничества 

и взаимопомощи. 

Решение приоритетной задачи совре-

менного дошкольного образования – задачи 

сохранения, поддержания и обогащения 

здоровья обучающихся – требует широкого 

использования в практике работы с детьми 

здоровьесберегающих технологий как сис-

темы мер, включающей взаимосвязь и вза-

имодействие всех факторов образователь-

ной среды, направленных на сохранение 

здоровья ребенка на всех этапах его обуче-

ния и развития [12]. 

Работу по здоровьесбережению детей 

в условиях инклюзивного дошкольного об-

разования необходимо проводить в системе, 

во всех режимных процессах и видах дея-

тельности, по следующим направлениям: 

1. Сохранение и стимулирование здо-

ровья. Для этого целесообразно использо-

вать ритмопластику, динамические паузы, 

подвижные и спортивные игры, упражне-

ния на релаксацию, пальчиковую гимнасти-

ку, дыхательную гимнастику, пальминг (уп-
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ражнения для глаз), игровую оздоровитель-

ную гимнастику. 

2. Обучение здоровому образу жизни. 

Работа по этому направлению включает ут-

реннюю гимнастику, занятия по физиче-

ской культуре, активный отдых (физкуль-

турные праздники, досуги, дни здоровья). 

3. Адаптация. Адаптивное направле-

ние включает артикуляционную гимнас-

тику, музыкотерапию, сказкотерапию, арт-

терапию. 

Использование здоровьесберегающих 

технологий при проведении коррекционно-

образовательной работы с детьми в инклю-

зивной группе детского сада способствует 

повышению работоспособности, выносли-

вости детей, развитию психических процес-

сов, формированию и развитию двигатель-

ных умений и навыков, развитию общей и 

мелкой моторики, стимулирует социальную 

адаптацию детей с ООП. 

Широко применяются в образовании 

детей дошкольного возраста игровые тех-

нологии, т. к. игра является ведущей дея-

тельностью ребенка-дошкольника. Игровые 

технологии обладают одной важной осо-

бенностью: их можно использовать в любой 

деятельности детей дошкольного возраста, 

будь то специально организованная рег-

ламентированная деятельность педагога с 

детьми или режимные моменты, досуг, бы-

товое самообслуживание и др. Применение 

игровых технологий делает ребенка более 

активным, а процесс обучения – макси-

мально увлекательным и эффективным; по-

вышает познавательный интерес; воспиты-

вает в дошкольниках желание узнавать но-

вое; развивает память, мышление и внима-

ние; способствует развитию творческих 

способностей, выработке речевых умений и 

навыков; дошкольники учатся взаимодей-

ствовать со сверстниками и осваивают но-

вые социальные роли. 

Безусловно, выбор технологии будет 

определяться воспитателем, педагогом-

психологом, учителем-дефектологом исхо-

дя из ОПФР ребенка и его образовательных 

потребностей.  

Рефлексивно-оценочный компонент 

модели реализации принципа инклюзии 

обеспечивает комплексную оценку инклю-

зивного образования в учреждении дошколь-

ного образования и включает проведение 

рефлексивно-аналитических, диагностиче-

ских и мониторинговых процедур. 

К индикаторам измерения результа-

тивности реализации модели инклюзивного 

образования относятся: 

1) эффективная реализация учебной 

программы дошкольного образования и ин-

дивидуальной образовательной программы 

ребенка с ООП; 

2) комплексное психолого-педагогиче-

ское сопровождение детей с ОПФР и ООП; 

3) наличие универсальной безбарьер-

ной среды; 

4) своевременное повышение квали-

фикации и совершенствование профессио-

нальной компетентности педагогов в усло-

виях инклюзивного образования; 

5) наличие междисциплинарного и 

ведомственного взаимодействия; 

6) качественное консультирование всех 

участников образовательных отношений по 

вопросам инклюзивного образования; 

7) наличие мониторинга образова-

тельных достижений и динамики развития 

детей с ОПФР и ООП; 

8) наличие обратной связи с родите-

лями, в т. ч. с родителями детей с ООП, пе-

дагогическими работниками по вопросам 

инклюзивного образования и удовлетво-

ренности созданными условиями; 

9) результативное участие педагогов 

в методических мероприятиях, обмен опы-

том по развитию инклюзивного образова-

ния на разном уровне; 

10) активное участие родителей всех 

детей группы в реализации инклюзивной 

образовательной деятельности, в обучении 

и развитии детей; увеличение количества 

семей, занимающих активную позицию со-

трудничества и поддержки по отношению к 

семье «особого ребенка». 

 

Заключение 

Инклюзивное дошкольное образова-

ние – это инновационная система образова-

ния, позволяющая детям дошкольного воз-

раста с особенностями психофизического 

развития и с особыми образовательными 

потребностями обучаться, воспитываться и 

развиваться в учреждениях дошкольного 

образования вместе с детьми с нормо-

типичным развитием посредством реализа-

ции индивидуальных образовательных 

программ.  
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Для целостного понимания и пра-

вильной организации практики инклюзив-

ного дошкольного образования необходима 

разработка моделей реализации принципа 

инклюзии в образовательном пространстве 

учреждения дошкольного образования. 

Представленная в статье модель 

включает в себя ряд взаимосвязанных ком-

понентов (концептуально-целевой, органи-

зационно-педагогический, содержательно-

технологический, контрольно-оценочный). 

Организация инклюзивного образования в 

детских садах, выстроенная на основе пред-

ставленной модели, позволит, на наш 

взгляд, качественно решить ряд задач: 

1) координировать деятельность педа-

гогов учреждения дошкольного образова-

ния, специалистов при организации образо-

вательного процесса с детьми как с норма-

типичным развитием, так и с ООП; 

2) обеспечить психолого-педагогиче-

скую поддержку всех участников инклю-

зивного образования (детей, родителей и 

педагогов); 

3) создать оптимальный уровень пси-

хологического комфорта в учреждении до-

школьного образования через создание оп-

ределенных организационно-педагогических 

условий, выбора образовательных техноло-

гий, максимально отвечающих потребно-

стям, возможностям детей, находящихся в 

инклюзивном образовательном пространстве. 
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КОРРЕЛЯЦИОННО-ФАКТОРНАЯ МОДЕЛЬ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ФУТБОЛИСТОВ РАЗНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

С ПОЗИЦИИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Представлена корреляционно-факторная модель психофизического потенциала футболистов 

разной квалификации с позиции их соревновательной деятельности. К модельным критериям эффек-

тивности юных футболистов относятся модель соревновательной деятельности, модель физической 

подготовленности, модель морфофункциональной подготовленности, модель динамики спортивного 

мастерства. Результаты корреляционного и факторного анализа позволили расширить представление 

о структурности и содержательности психофизического потенциала футболистов разной квалифика-

ции. На основе полученных результатов исследования разработаны практические рекомендации по под-

бору средств и методов спортивной тренировки сопряженной направленности с целью повышения 

уровня физической и технико-тактической подготовленности футболистов разных возрастов и, соот-

ветственно, формирования их психофизической готовности к успешной игровой деятельности. 

Ключевые слова: футболисты, психофизический потенциал, подготовленность, корреляция, факор-

ный анализ, модель, психический компонент, физический компонент, технико-тактический компонент. 

 

Correlation-factor Model of Psychophysical Potential of Football Players 

of Different Qualifications from the Position Competitive Activity 

 
The article presents a correlation-factor model of the psychophysical potential of football players of dif-

ferent qualifications from the standpoint of their competitive activity. The model criteria for the effectiveness of 

young football players include: a model of competitive activity; a model of physical fitness; a model of morpho-

functional fitness; a model of the dynamics of sportsmanship. The results of the correlation and factor analysis 

allowed us to expand our understanding of the structure and content of the psychophysical potential of football 

players of different qualifications. Based on the obtained research results, practical recommendations were de-

veloped for the selection of means and methods of sports training of a conjugate orientation in order to improve 

the level of physical and technical-tactical fitness of football players of different ages and, accordingly, to form 

their psychophysical readiness for successful game activity. 

Key words: football players, psychophysical potential, preparedness, correlation, factor analysis, model, 

mental component, physical component, technical and tactical component. 

 

Введение 

Современные тенденции развития 

футбола предъявляют высокие требования к 

уровню реализации психофизической го-

товности футболистов в ходе соревнова-

тельной деятельности [1–3]: игрок должен 

стабильно, вариативно и эффективно ре-

шать постоянно возникающие технико-

тактические задачи в игровых эпизодах при 

дефиците времени и пространства. 

Оперативность решения технико-

тактических задач зависит от высокого 

уровня развития психомоторных способно-

стей футболистов, психических познава-

тельных процессов, быстроты принятия ре-

шений, а также способности рационально 

перерабатывать различную игровую инфор-

мацию [1; 4]. Поэтому специфика соревно-

вательной деятельности напрямую зависит 

mailto:523121949@qq.com1
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от уровня развития психофизического по-

тенциала футболиста. 

По мнению ряда специалистов [4–7], 

структура психической и физической под-

готовленности игроков обусловлена сово-

купностью сознательно управляемых ком-

понентов моторного потенциала. Такая вза-

имосвязь психических и физических со-

ставляющих лежит в основе игровой дея-

тельности футболиста, которая представля-

ет собой психофизическое восприятие дей-

ствительности, начиная с ощущения и за-

канчивая сложными формами согласован-

ных технико-тактических действий [6; 8–11]. 

Многие авторы [8; 10; 12] считают, 

что психофизический потенциал футболис-

та позволяет эффективно, точно и быстро 

выполнять движение, направленное на реше-

ние конкретной технико-тактической задачи. 

В исследованиях [6; 8; 9; 13; 14] был 

выявлен высокий прирост показателей 

психофизической готовности футболистов 

13–15 лет при внедрении в учебно-трениро-

вочный процесс вариативных двигательно-

координационных и технико-тактических 

упражнений. 

В других исследованиях [10; 12] уста-

новлено, что к 16–17 годам у футболистов 

наблюдается стабилизация уровня построе-

ния движений, а также сформированность 

их психофизического профиля. 

Актуальность проблематики в теоре-

тическом и практическом аспектах вызыва-

ет необходимость исследования взаимосвя-

зи в структуре компонентов психофизиче-

ского потенциала у футболистов разной 

квалификации. 

Цель исследования – построение 

корреляционно-факторной модели психо-

физического потенциала футболистов раз-

ной квалификации с позиции игровой дея-

тельности. 

 

Методы и организация исследования 

В констатирующем эксперименте 

(июнь – август 2020 г. – январь 2021 г.) при-

няли участие юные футболисты 14–15 лет 

г. Бреста 2006–2008 гг. р. (n = 62) (ФК 

«Динамо-Брест» (n = 30) и ФК «Рух» 

(n = 32)), а также футболисты высокой квали-

фикации 18–22 лет (n = 100) (ФК «Динамо-

Брест» (n = 30), ФК «РУХ» (n = 40), ФК 

«Славия-Мозырь» (n = 30)). 

Разработанные и метрологически 

обоснованные критерии оценки психофизи-

ческого потенциала юных футболистов 

представлены следующими блоками (74 по-

казателя): 

1) контроль соревновательной дея-

тельности (индивидуальные технико-

тактические действия): ведение, остановка, 

вбрасывание, жонглирование, передачи и 

удары по воротам; 

2) контроль психического потенци-

ала: простая и сложная зрительно-моторная 

реакция, реакция на движущийся объект, 

объем, устойчивость, переключаемость и рас-

пределение внимания, стабильность нервной 

системы, восприятие времени и объектов; 

3) контроль физического потенциала: 

а) двигательно-кондиционные тесты с 

оценкой скоростных способностей, общей и 

скоростной выносливости, динамической 

силы, статической силы, гибкости, силы 

правой и левой кисти, скоростно-силовых 

способностей; 

б) двигательно-координационные тес-

ты с оценкой способности к ориентирова-

нию в пространстве, перестроению двига-

тельных действий, быстрому реагированию, 

точности дифференцирования, согласова-

нию, динамическому равновесию, вестибу-

лярной устойчивости, ритму. 

 

Результаты исследования 

В настоящее время в теории и прак-

тике футбола приоритетное значение имеет 

изучение взаимосвязи и структурности пси-

хического, физического и технико-тактиче-

ского потенциала в структуре соревнова-

тельной деятельности футболистов [3; 8; 10; 

11; 13; 14]. 

В ходе корреляционного анализа психо-

физического потенциала футболистов раз-

ной квалификации (n = 162) нами было 

определено следующее (из 2 664 вычислен-

ных корреляций между 74 показателями) 

(рисунок 1): 

1) у юных футболистов 14 лет 

(n = 36): 658 достоверных связей (положи-

тельные (n = 485) (18,2 %) (r = от 0,62 до 

0,95) и отрицательные (n = 173 (6,49 %)  

(r = от −0,56 до −0,92)), что составляет 

24,7 % от всех рассмотренных связей; 

2) у юных футболистов 15 лет 

(n = 32): 702 достоверные связи (положи-

тельные (n = 548 (20,57 %) (r = от 0,68 
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до 0,92) и отрицательные (n = 154) (5,7 %) 

(r = от −0,66 до −0,88)), что составляет 

26,35 % от всех рассмотренных связей;  

3) у футболистов высокой квали-

фикации 18–22 лет (n = 100): 836 досто-

верных связей (положительные (n = 656) 

(24,6 %) (r = от 0,62 до 0,94) и отрицатель-

ные (n = 180) (6,75 %) (r = от −0,65 до 

−0,92)), что составляет 31,38 % от всех рас-

смотренных связей. 

 

 
 

Рисунок 1 – Корреляционная модель психофизического потенциала 

футболистов разной квалификации 

 

В рамках проведенного корреляцион-

ного анализа компонентов психофизиче-

ского потенциала юных футболистов раз-

ной квалификации нами была выявлена 

взаимосвязь исследуемых компонентов на 

среднем и низком уровне значимости. Вы-

явленная степень взаимосвязи гомогенных 

и гетерогенных компонентов психофизиче-

ского потенциала футболистов разной ква-

лификации будет являться вектором разви-

тия их подготовленности. 

С целью изучения структурности 

психофизического потенциала футболистов 

разной квалификации нами был проведен 

факторный анализ, который позволил по-

строить иерархию исследуемых компонен-

тов, влияющих на формирование готовно-

сти игроков к успешной соревновательной 

деятельности, в возрастном аспекте. 

Факторный анализ психофизического 

потенциала футболистов разной квалифика-

ции позволит нам установить структур-

ность в следующем виде (рисунок 2):  

1) у юных футболистов 14 лет 

(n = 36) выявлено 7 факторов с общей дис-

персией выборки 84,68 %: 

F1 (18,82 %): сложная зрительно-

моторная реакция (0,82), реакция на движу-

щийся объект (0,84), быстрота (0,75), ско-

ростная выносливость (0,84), перестроение 

двигательных действий (0,75), ориентирова-

ние в пространстве (0,82), ведение мяча 

(0,88), жонглирование мячом (0,80); 

F2 (16,34 %): простая аудиомоторная 

реакция (0,87), переключаемость внимания 

(0,81), скоростно-силовые способности верх-

них (0,78) и нижних (0,82) конечностей, 

ориентирование в пространстве (0,78), быст-

рота реагирования (0,72), ведение мяча (0,85); 

F3 (12,75 %): простая зрительно-

моторная реакция (0,85), динамическая сила 

(0,76), статическая сила (0,75), динамичес-

кое равновесие (0,76), удары по мячу (0,84); 

F4 (10,39 %): объем внимания (0,88), 

концентрация внимания (0,84), гибкость 

(0,88), согласование движений (0,71), оста-

новка мяча (0,88); 

F5 (10,28 %): теппинг-тест (0,76), сила 

правой и левой кисти (0,82), вестибулярная 

устойчивость (0,78), удары на точность (0,77); 

F6 (8,62 %): точность восприятия вре-

мени (0,78), общая выносливость (0,74), точ-

ность дифференцирования (0,84), удары по 

воротам на точность (0,75); 
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F7 (7,48 %): точность восприятия 

(0,78), ритм движения (0,82), вбрасывание 

мяча (0,78); 

2) у юных футболистов 15 лет 

(n = 32) выявлено 7 факторов с общей дис-

персией выборки 88,01 %: 

F1 (20,65 %): сложная сенсомоторная 

реакция выбора (0,88), скоростная вынос-

ливость (0,84), скоростно-силовые способ-

ности верхних (0,78) и нижних (0,79) ко-

нечностей, ориентирование в пространстве 

(0,78), перестроение двигательных дейст-

вий (0,75), ведение мяча (0,88), жонглиро-

вание мячом (0,80); 

F2 (18,32 %): концентрация внимания 

(0,84), переключаемость внимания (0,81), 

общая выносливость (0,74), динамическая 

сила (0,76), статическая сила (0,74), ориен-

тирование в пространстве (0,80), удары по 

мячу на точность (0,75); 

F3 (15,28 %): простая аудиомоторная 

реакция (0,84), быстрота (0,75), точность 

дифференцирования (0,85), контроль мяча 

при его ведении (0,85); 

F4 (11,26 %): простая зрительно-

моторная реакция (0,81), точность восприя-

тия объектов (0,74), сила правой и левой ки-

сти (0,82), удары по мячу ногой на даль-

ность (0,82); 

F5 (8,89 %): объем внимания (0,88), 

гибкость (0,88), ритм (0,82), удары по воро-

там на точность (0,77); 

F6 (7,44 %): теппинг-тест (0,76), согла-

сование движений (0,70), остановка мяча 

(0,84); 

F7 (6,17 %): точность восприятия вре-

мени (0,76), вестибулярная устойчивость 

(0,74), вбрасывание мяча (0,78); 

3) у футболистов высокой квалифи-

кации 18–24 лет (n = 100) выявлено 7 фак-

торов с общей дисперсией выборки 90,16 %: 

F1 (21,32 %): реакция на движущийся 

объект (0,81), переключаемость внимания 

(0,84), быстрота (0,75), скоростно-силовые 

способности верхних (0,78) и нижних (0,75) 

конечностей, ориентирование в пространст-

ве (0,78), перестроение двигательных дейст-

вий (0,75), ведение мяча (0,88); 

F2 (17,53 %): сложная сенсомоторная 

реакция (0,88), точность восприятия време-

ни (0,72), общая выносливость (0,74), ско-

ростная выносливость (0,81), согласование 

движений (0,70), ведение мяча (0,85), оста-

новка мяча (0,84); 

F3 (15,48 %): объем внимания (0,85), 

простая зрительно-моторная реакция (0,84), 

динамическая сила (0,72), статическая сила 

(0,74), ориентирование в пространстве (0,80); 

удары по мячу на точность (0,75); 

F4 (13,35 %): концентрация внимания 

(0,86), гибкость (0,84), дифференцирование 

(0,84), удары по мячу на дальность (0,82); 

F5 (8,65 %): простая аудиомоторная 

реакция (0,82), сила правой и левой кисти 

(0,82), вестибулярная устойчивость (0,74), 

жонглирование мячом (0,80);  

F6 (7,41 %): теппинг-тест (0,77), бы-

строта движений (0,72); удары на точность 

(0,77);  

F7 (6,42 %): точность восприятия объ-

ектов (0,78), способность к ритму (0,82), 

вбрасывание мяча (0,78). 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Факторная модель компонентов психофизического потенциала 

футболистов разной квалификации 
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Результаты факторного анализа поз-

волили расширить диапазон представлений 

о структурности и содержательности веду-

щих и фоновых компонентов психофизиче-

ского потенциала футболистов разной ква-

лификации в аспекте их готовности к сорев-

новательной деятельности. 

 

Заключение 

Выявленные корреляционно-фактор-

ные модели психофизического потенциала 

юных футболистов позволят обеспечить эф-

фективное управление их учебно-трениро-

вочным процессом с позиции сопряженной 

организации игровой соревновательной де-

ятельности. В ходе сравнительного анализа 

модели психофизического потенциала фут-

болистов разной квалификации была выяв-

лена прогрессирующая тенденция в корре-

ляционно-факторных структурах, а именно 

в количестве достоверных связей и факто-

ров. Полученные результаты могут быть ис-

пользованы при разработке методики фор-

мирования компонентов психофизического 

потенциала футболистов в годовом цикле 

подготовки. Современным подходом к раз-

витию психофизической подготовленности 

футболистов является применение средств 

сопряженной направленности психического 

и физического потенциала в аспекте сорев-

новательной деятельности, что, в свою оче-

редь, приводит к повышению эффективно-

сти их технико-тактических действий в иг-

ровой деятельности. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГОВ С РОДИТЕЛЯМИ, 

ВОСПИТЫВАЮЩИМИ ДЕТЕЙ 

С ОСОБЕННОСТЯМИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
Раскрываются проблемы семей, воспитывающих детей с особенностями психофизического раз-

вития. Подчеркивается необходимость взаимодействия педагогических работников с родителями, 

которые воспитывают детей с нарушениями развития. Автором определены цель и задачи работы 

педагогов с семьями, выделены принципы взаимодействия с родителями: диагностической основы, 

междисциплинарного подхода, активной родительской позиции, педагогического оптимизма, нормали-

зации, функциональной направленности. Описаны условия эффективности сотрудничества педагогиче-

ских работников и родителей. Представлено содержание работы с семьями. Раскрыты методы взаи-

модействия с родителями: информационные, активные, психотерапевтические. Выделены формы ока-

зания помощи семьям в воспитании детей с особенностями, психофизического развития. 

Ключевые слова: взаимодействие, дети с особенностями психофизического развития, педагоги, 

родители, семья. 

 

Interaction of Teachers with Parents Raising Children 

with Special Needs of Psychophysical Development 

 
The problems of families raising children with special needs of psychophysical development are revealed. 

The need for interaction of teaching staff with parents who raise children with developmental disabilities is em-

phasized. The author defines the purpose and objectives of teachersʼ work with families, identifies the principles 

of interaction with parents: diagnostic basis, interdisciplinary approach, active parental position, pedagogical 

optimism, normalization, functional orientation. The conditions of effective cooperation between teachers and 

parents are described. Imagine the content of working with families. The methods of interaction with parents are 

revealed: informational, active, psychotherapeutic. The forms of assistance to families in the upbringing of chil-

dren with disabilities and psychophysical development are highlighted. 

Key words: interaction, children with special needs of psychophysical development, teachers, parents, family. 

 

Введение 

Одним из приоритетов развития спе-

циального образования детей с особенно-

стями психофизического развития (далее – 

ОПФР) в Республике Беларусь выступает 

усиление реализации семейно-центрирован-

ного подхода. В системе разнообразных 

социальных институтов и социальных 

групп, влияющих на формирование лично-

сти ребенка, семья является не просто важ-

ным, а необходимым, глубоко специфич-

ным, в высшей степени действенным ком-

понентом воспитания детей. 

И. Ю. Левченко и В. В. Ткачева ука-

зывают на существенные преобразования в 

жизни семей, в которых появился ребенок с 

особенностями в развитии, а также обра-

щают внимание на то, что эти негативные 

изменения обнаруживаются на всех уров-

нях: социальном, психологическом, сома-

тическом. 

Исследователями установлено, что 

большинство родителей не владеет компе-

тенциями, необходимыми для учета акту-

альных возможностей и реализации особых 

образовательных потребностей детей с 

ОПФР. Это приводит к формированию 

негативного социально-эмоционального 

опыта у ребенка, не обеспечивает своевре-

менную коррекцию имеющихся у него 

нарушений в развитии. 

Некоторые родители, воспитывающие 

детей с ОПФР, считают невозможным само-

стоятельно работать с ребенком в домашних 

mailto:kazaruchyk@tut.by
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условиях, ссылаясь на отсутствие педагоги-

ческой грамотности, и делегируют ответст-

венность за развитие ребенка специалистам. 

Часть родителей мотивированы для прове-

дения занятий, однако не владеют при этом 

конкретными методами, приемами и сред-

ствами для решения задач обучения и вос-

питания ребенка с ОПФР в условиях семьи. 

Во всех случаях необходимо построе-

ние эффективного взаимодействия учреж-

дения образования и семьи, воспитываю-

щей ребенка с ОПФР. 

Цель данной работы – раскрыть проб-

лемы семей, воспитывающих детей с ОПФР, 

и определить способы оказания им помощи. 

 

Проблемы семей, воспитывающих 

детей с ОПФР 

Анализ исследований И. Е. Валито-

вой, Е. А. Винниковой, И. Ю. Левченко, 

Е. М. Мастюковой, В. В. Ткачевой, 

Л. М. Шипицыной и других позволяет вы-

делить следующие проблемы семей, воспи-

тывающих детей с ОПФР. 

1. Психологические. Рождение ребен-

ка с ОПФР рассматривается в семье как 

«горе», «несчастье», «крушение надежд», 

«непосильная ноша» [1, с. 11]. У родителей 

меняется взгляд на мир, отношение к самим 

себе, к другим людям. Все надежды и ожи-

дания членов семьи в связи с будущим ре-

бенка оказываются тщетными и разруша-

ются достаточно быстро после осознания 

нарушений в развитии ребенка, а осмысле-

ние происшедшего и обретение новых жиз-

ненных ценностей растягивается порой на 

длительный период. Все члены семьи нахо-

дятся в состоянии стресса. 

2. Соматические. Стресс, связанный с 

переживанием отрицательных эмоций, обу-

словленных рождением ребенка с наруше-

ниями в развитии, может вызывать различ-

ные заболевания у его матери. Возникает 

патологическая цепочка: нарушения у ре-

бенка вызывают психогенный стресс у его 

матери, который в той или иной степени 

провоцирует возникновение у нее сомати-

ческих или психических заболеваний. 

3. Социальные. Наше общество соци-

ально и физически приспособлено к потреб-

ностям здоровых людей. Особенности де-

тей с нарушениями в развитии вызывают у 

окружающих повышенное внимание, а ино-

гда непринятие и осуждение. Нередко, стес-

няясь собственного ребенка с ОПФР, роди-

тели изолируют его от общества, а также 

ограничивают и свои социальные контакты. 

В силу данных причин социальный статус 

таких семей снижается. «Проблема состоит 

в том, что даже специалисты, работающие с 

детьми, зачастую проявляют нетерпимость 

по отношению к детям с ограниченными 

возможностями: они не так быстро усваи-

вают программный материал, имеют откло-

нения в поведении и внешности. И первым 

желанием бывает изолировать, избавиться 

от них, направив в какое-либо специализи-

рованное учреждение [2, с. 58]. 

4. Финансовые. Необходимые особые 

медицинские, педагогические и психологи-

ческие мероприятия для детей с ОПФР ча-

сто связаны с немалыми финансовыми за-

тратами. Количество времени, затрачивае-

мого родителями на детей с ОПФР, также 

может влиять на карьерный рост родителей 

или даже не позволять им работать вообще. 

Таким образом, семья, воспитываю-

щая ребенка с ОПФР, сталкивается с мно-

жеством разнообразных проблем. Поэтому 

таким семьям просто необходима социаль-

но-педагогическая и психологическая по-

мощь и поддержка. Своевременно оказан-

ная психолого-педагогическая помощь се-

мье будет способствовать формированию 

гармоничной внутрисемейной атмосферы, 

использованию адекватных моделей воспи-

тания, что приведет к оптимизации разви-

тия и социальной адаптации ребенка. В дан-

ной работе сделан акцент на педагогиче-

ской помощи. Раскроем теоретические и 

методические основы взаимодействия педа-

гогов с родителями, воспитывающими де-

тей с ОПФР. 

 

Цель, задачи, принципы и условия 

взаимодействия педагогов с родителями 

детей с ОПФР 
Цель взаимодействия педагогов с се-

мьями, воспитывающими детей с ОПФР за-

ключается в том, чтобы создать условия для 

развития субъектной позиции родителей в 

удовлетворении особых образовательных 

потребностей своего ребенка. 

Задачи: 

1) содействовать преодолению нега-

тивных эмоций, связанных с рождением ре-

бенка с ОПФР; 



ПЕДАГОГІКА 85 

2) обеспечить нормализацию взаимо-

отношений родителей, воспитывающих де-

тей с ОПФР, с ближайшим окружением: 

родственниками, друзьями, коллегами; 

3) способствовать овладению умени-

ями и навыками, необходимыми для оказа-

ния помощи детям, в условиях семьи с уче-

том особенностей их психофизического 

развития, состояния здоровья, индивиду-

альных образовательных потребностей. 

С учетом особенностей проблем, с 

которыми сталкиваются родители, а также 

закономерностей развития ребенка с психо-

физическими нарушениями нами был опре-

делен комплекс принципов оказания помо-

щи семьям. 

Принцип диагностической основы. 

Несмотря на выделенные выше общие 

проблемы семей, воспитывающих детей с 

ОПФР, все родители разные по уровню об-

разования, культуры и в итоге занимают 

разные позиции в коррекционно-образова-

тельном процессе. Успех во взаимодействии 

во многом определяется тщательным изу-

чением не только структуры нарушения ре-

бенка, но и осознания родителями его проб-

лем и готовности/неготовности их решать. 

Принцип комплексного подхода. 

Успех коррекционной работы возможен 

только при условии тесного взаимодейст-

вия между семьей, педагогами учреждения 

образования, медицинскими работниками 

учреждений здравоохранения и при необхо-

димости специалистами службы социаль-

ной защиты. 

Принцип активной родительской по-

зиции. Реализация этого принципа не толь-

ко позволяет оптимизировать детско-

родительские и родительско-детские отно-

шения и повысить педагогическую компе-

тентность родителей, но и дает возмож-

ность осуществить коррекцию психологи-

ческого самосознания самих родителей. 

Принцип педагогического оптимизма. 

Данный принцип обусловлен, с одной сто-

роны, уровнем современного научного и 

практического знания о потенциальных воз-

можностях лиц с ОПФР и, с другой сторо-

ны, представлениями о современных педа-

гогических возможностях абилитации и ре-

абилитации детей и взрослых с нарушения-

ми в развитии. Этот принцип основывается 

на современном гуманистическом мировоз-

зрении, признающем право каждого чело-

века независимо от его особенностей и 

ограниченных возможностей жизнедеятель-

ности быть включенным в образовательный 

процесс. 

Принцип нормализации. Суть этого 

принципа сводится к тому, что жизнь чело-

века с ограничениями должна быть органи-

зована «настолько нормально, насколько 

это возможно» [3, c. 9]. Это означает, что 

важные области жизнедеятельности чело-

века (жилье, работа, досуг и т. д.) должны 

быть организованы как можно более есте-

ственно. Организуя взаимодействие с семь-

ями, педагоги должны приложить макси-

мум усилий по нормализации жизнедея-

тельности не только детей с ОПФР, но и их 

родителей. 

Принцип функциональной направлен-

ности. Суть данного принципа заключается 

в том, что специалисты обучают ребенка не 

отдельным изолированным навыкам, кото-

рых не хватает ему исходя из возрастных 

норм и ограничений жизнедеятельности, но 

которые когда-то в будущем, возможно, 

смогут помочь ему успешнее обучаться, а 

функциональным навыкам, которые непо-

средственно связаны с его обычной жизнью 

и могут помочь ему успешно играть, гулять 

и общаться уже сейчас. Взаимодействуя с 

родителями, следует акцентировать их вни-

мание на необходимости включения детей в 

различные виды деятельности. 

 

Содержание взаимодействия педаго-

гов с родителями детей с ОПФР 

Обучение и воспитание обучающихся 

с ОПФР осуществляется в условиях специ-

ального образования. В Кодексе Республи-

ки Беларусь об образовании указывается: 

«Специальное образование направлено на 

подготовку лиц с особенностями психофи-

зического развития к трудовой деятельно-

сти, семейной жизни, их социализацию и 

интеграцию в общество, формирование не-

обходимых им в самостоятельной жизни 

компетенций» [4, с. 257]. С нашей точки 

зрения, данное определение и должно быть 

положено в основу разработки конкретного 

содержания взаимодействия педагогов с ро-

дителями, воспитывающими детей с ОПФР. 

Этому требованию, на наш взгляд, в наи-

большей степени соответствуют направле-

ния работы специалистов с семьями, выде-

ленные О. С. Хруль, Т. Л. Лещинской, 
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Т. Н. Юрок, Т. В. Лисовской, Н. Г. Еленским, 

Е. В. Рахмановой, О. Ф. Валькович [5]. Эти 

направления тесно связаны между собой и 

взаимодополняют друг друга. 

1. Формирование в условиях семьи у 

детей с ОПФР знаний, умений и навыков, 

почерпнутых из жизненного опыта. Боль-

шинство родителей прилагают все усилия 

для того, чтобы их ребенок с ОПФР, не-

смотря на определенные ограничения, по-

лучил образование. При этом они стараются 

оградить своих детей от всех бытовых проб-

лем. При таком подходе обучающиеся с 

ОПФР могут демонстрировать достаточно 

высокие учебные достижения, но при этом 

оставаться беспомощными в повседневной 

жизни. Поэтому педагогам следует акцен-

тировать внимание родителей на формиро-

вание у детей с ОПФР в первую очередь 

жизненных навыков. 

2. Нацеленность на формирование 

родителями социальных навыков у детей с 

ОПФР. К ним относятся навыки коммуни-

кации, решения проблем взаимоотношений 

со сверстниками, способность осуществлять 

социально приемлемое поведение, решать 

интеллектуальные и личные проблемы в 

соответствии с возрастом, освоение правил 

и особенностей мужского и женского пове-

дения и т. п. 

3. Понимание родителями необходи-

мости формирования у детей с ОПФР эмо-

циональных и творческих навыков, которые 

предполагают преодоление формализма в 

процессе обучения, освоения и усвоения 

знаний, продуцирование собственного, 

внутреннего содержания образования. 

4. Обеспечение равноправного интер-

активного взаимодействия педагогов, детей, 

родителей; взаимосвязь образовательных 

культур детей с ОПФР и с нормативным 

развитием. Данное направление обусловле-

но необходимостью обеспечения лиц с 

ОПФР условиями для независимой жизни. 

Независимая жизнь предполагает право че-

ловека быть неотъемлемой частью жизни 

общества, иметь свободу выбора и доступ к 

жилым и общественным зданиям, транс-

порту, средствам коммуникации, труду, об-

разованию, информации [6]. Независимость 

детей с ОПФР обеспечивается как за счет 

прямой коррекции нарушений, так и за счет 

формирования жизненных навыков. 

5. Создание благоприятной, развива-

ющей и стимулирующей среды для детей с 

ОПФР в условиях семьи. Рассматривая дан-

ное направление, обратимся к понятию об-

разовательной среды, которое предложил 

В. А. Ясвин. Образовательную среду (или 

среду образования) ученый рассматривает 

как «систему влияний и условий формиро-

вания личности по заданному образцу, а 

также возможностей для ее развития, содер-

жащихся в социальном и пространственно-

предметном окружении» [7, c. 14]. В связи с 

этим среда как в учреждении образования, 

так и в условиях семьи должна включать и 

предметную составляющую, обеспечиваю-

щую обогащение сенсорного опыта, стиму-

лирующую двигательную активность, и со-

циальную, способствующую взаимодейст-

вию с разными взрослыми и сверстниками. 

6. Эмоциональное развитие и преодо-

ление эмоционального насилия в семье. Это 

достигается живым эмоциональным обще-

нием всех членов семьи друг с другом и 

прежде всего взрослых со своими детьми. 

В условиях семьи должны быть исключены 

родительская отчужденность, принудитель-

ное воздействие, нарушение личной непри-

косновенности). 

7. Развитие у детей с ОПФР мото-

рики. Улучшение качества жизни ребенка с 

ОПФР во многом обеспечивается развитием 

моторики: общей, мелкой, артикуляцион-

ной, мимической. Близкое расположение в 

коре головного мозга двигательных и рече-

вых зон обусловливает положительное вли-

яние движений, особенно пальцев рук, на 

развитие речи. Чем больше ребенок двига-

ется, тем благоприятнее прогноз исправле-

ния его речевых и психических нарушений. 

8. Формирование у детей с ОПФР 

жизненных навыков, умений, витагенных 

знаний и преодоление неподдающихся объ-

яснению учебных затруднений в условиях 

семьи. Под витагенностью понимается 

«процесс становления личности в процессе 

жизнедеятельности под воздействием про-

живаемых жизненных событий. В витаген-

ной концепции личности отражаются меха-

низмы становления ядра и структур лично-

сти, для которых приобретение жизненного 

и витагенного опыта является формирую-

щим фактором» [8, с. 26]. 

9. Осуществление помощи родителям 

в процессе развития у детей с ОПФР твор-
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ческих, эвристических способностей. Кроме 

традиционно используемых для развития 

детского творчества художественных видов 

деятельности, родителям следует приме-

нять приемы «барьерной педагогики». Это 

приемы, создающие трудности, ставящие 

ребенка в такие ситуации, в которых он вы-

нужден будет искать выход из, казалось бы, 

безвыходных ситуаций. 

10. Взаимодействие родителей с вы-

пускниками с ОПФР. Педагогам (прежде 

всего педагогам-психологам учреждений 

образования) следует обучать родителей и 

обучающихся конструктивным способам 

разрешения конфликтов, эффективным спо-

собам взаимодействия взрослых со старше-

классниками. 

11. Подготовка выпускников с ОПФР 

к самостоятельной жизни с непосредствен-

ным участием родителей. Выделяя данное 

направление, авторы акцентировали внима-

ние на профилактике отклоняющегося по-

ведения, воспитании старшеклассников с 

ОПФР, основы которого закладываются в 

дошкольном и младшем школьном возра-

сте, но продолжаются на всех возрастных 

ступенях на новом уровне. 

12. Информатизация родителей (закон-

ных представителей) о патронате лиц с 

ОПФР. Информированность позволяет ро-

дителям в случае возникших трудностей у 

детей с ОПФР обращаться к специалистам 

за помощью. 

Выделенное содержание взаимодей-

ствия педагогических работников с родите-

лями, воспитывающими детей с ОПФР, со-

действует гармонизации семейных взаимо-

отношений и оптимизации дальнейшего ин-

теллектуального и личностного развития 

ребенка. Далее рассмотрим способы реали-

зации представленного содержания взаимо-

действия: методы и формы взаимодействия 

педагогов с родителями, воспитывающими 

детей с ОПФР. 

 

Методы и формы взаимодействия 

педагогов с родителями, воспитывающими 

детей с ОПФР 

С нашей точки зрения, наиболее эф-

фективными являются следующие группы 

методов взаимодействия педагогических 

работников с семьями. 

1) Информационные методы (инфор-

мационные тексты, устные информацион-

ные сообщения, информационные лекции). 

Информационные тексты дают роди-

телям возможность не только получить 

специальные знания, но и осознать собст-

венную родительскую позицию. В инфор-

мационных текстах полезно представлять 

сведения о возрастных и индивидуальных 

особенностях обучающихся с ОПФР или 

давать общие рекомендации родителям по 

помощи детям в разрешении возрастных 

задач развития. 

Устные информационные сообщения 

представляют собой достаточно короткие 

рекомендации во время индивидуальных 

консультаций или выступления педагогов 

на родительском собрании (в ходе знакомо-

го для родителей школьного мероприятия). 

Информационные лекции представ-

ляют собой выступления, в которых дается 

более подробная, чем в устных сообщениях, 

информация о возрастных особенностях ре-

бенка, возможных трудностях на пути раз-

вития, оптимальных и недопустимых дейст-

виях родителей. 

2. Проблемные (проблемные лекции-

диалоги, ролевые игры). 

Лекции-диалоги в отличие от инфор-

мационных лекций сопровождаются вопро-

сами с целью организации дискуссии среди 

родителей. 

Ролевые игры направлены на раз-

витие коммуникативных навыков, сниже-

ние негативных переживаний, накопление 

эмоционально-положительного опыта, раз-

витие способности разбираться в своих 

чувствах. 

3. Психотерапевтические (релакса-

ция, диалог-визуализация, разные виды арт-

терапии). 

Релаксация – глубокое мышечное 

расслабление, сопровождающееся снятием 

психического напряжения. Необходимость 

использования метода в работе с родителя-

ми, воспитывающими детей с ОПФР, объ-

ясняется их высокой эмоциональной нагру-

женностью и частыми стрессовыми ситуа-

циями, возникающими во взаимодействии с 

ребенком. 

Диалог-визуализация – метод, обеспе-

чивающий развитие у родителей представ-

лений о личностных потребностях и их осо-

знание, что и составляет основу гармониза-
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ции детско-родительских отношений, эмо-

ционального принятия родителями ребенка 

с ОПФР, формирования у родителей пози-

тивной эмоциональной динамики. Метод 

основан на наглядном представлении взрос-

лыми своих эмоциональных состояний. 

Сопровождение семей возможно в 

следующих формах: 

1) индивидуальные: беседы и кон-

сультации специалистов, индивидуальные 

занятия с ребенком в присутствии родите-

лей; переписка или «Служба доверения»; 

2) групповые (коллективные): роди-

тельские собрания, вечера вопросов и отве-

тов; заседания круглого стола, групповые 

консультации, лектории, тренинги, совмест-

ные праздники и развлечения, соревнова-

ния, конкурсы, викторины, творческие ма-

стерские, дни открытых дверей, школы для 

родителей, родительские конференции, се-

мейные (домашние) педсоветы, деловые 

игры, семинары-практикумы, родительские 

гостиные, родительские клубы, кружки для 

родителей и др.; 

3) наглядно-информационные: выстав-

ки детских работ, фотовыставки, реклама 

оборудования, книг, статей из газет, журна-

лов, информационный банк, стенды, папки-

передвижки, библиотеки, тематические вы-

ставки, санбюллетень, журналы («Поделись 

опытом»), информационные корзины (шка-

тулки, ящики),– родительская почта, памят-

ки, рекламные буклеты, листовки, плакаты, 

видеоролики, телефон доверия, копилка со-

ветов и др. 

 

Заключение 

1. Для семей, воспитывающих детей с 

ОПФР, характерен высокий уровень прояв-

ления «проблемности». Семья с «особен-

ным» ребенком – это семья с особым стату-

сом, проблемы которой определяются не 

только личностными особенностями всех ее 

членов и характером взаимоотношений 

между ними, но и большей занятостью ре-

шением проблем ребенка, закрытостью се-

мьи для внешнего мира, дефицитом обще-

ния, частым отсутствием работы у матери, а 

главное, специфическим положением в се-

мье ребенка с ОПФР. 

2. С учетом большого количества 

проблем, с которыми сталкиваются семьи, 

воспитывающие детей с ОПФР, родители 

нуждаются в помощи разных специалистов, 

в т. ч. и педагогов. Цель взаимодействия 

педагогических работников с семьями – 

создать условия для развития субъектной 

позиции родителей в удовлетворении осо-

бых образовательных потребностей своего 

ребенка. Взаимодействие должно строиться 

с опорой на следующие принципы: диагно-

стической основы, междисциплинарного 

подхода, активной родительской позиции, 

педагогического оптимизма, нормализации, 

функциональной направленности. 

3. Содержание взаимодействия педа-

гогов с семьями, воспитывающими детей с 

ОПФР, включает овладение родителями до-

ступными знаниями и умениями коррекци-

онной работы для их активного участия в 

коррекционно-образовательном процессе, 

преодоления или минимизации проявлений 

физических и (или) психический расстройств 

и обеспечения максимального возможного 

независимого образа жизни ребенка с ОПФР. 

Обозначенное содержание определяет вы-

бор методов и форм работы. 
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СИСТЕМА ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

С ОБУЧАЮЩИМИСЯ УНИВЕРСИТЕТА В ГОД МИРА И СОЗИДАНИЯ 

 
Раскрывается сущность понятия «система воспитательной работы», описана ее характерис-

тика. Представлена система воспитательной работы с обучающимися в Брестском государственном 

университете имени А. С. Пушкина. 

Ключевые слова: система воспитательной работы с обучающимися университета в Год мира 

и созидания. 

 

System of Ideological and Educational Work with University Students 

in the Year of Peace and Creation 

 
The essence of the concept «system of educational work» is revealed and its characteristics are described. 

The system of educational work with students at Brest State A. S. Pushkin University. 

Key words: system of educational work with university students. 

 

Введение 

Вопросы организации идеологичес-

кой и воспитательной работы (далее – ИВР) 

со студенческой молодежью сегодня явля-

ются особенно актуальными и относятся к 

числу приоритетных. Глава государства по-

стоянно акцентирует на этом внимание: 

«Мотивированная, образованная, активная 

молодежь – это, по сути, стратегический 

ресурс развития любой страны. Ведь от то-

го, какую смену мы воспитаем, насколько 

подготовим к самостоятельной жизни, за-

висит будущее государства, прогресс или 

деградация общества» [1]. «Каждый роди-

тель желает своему ребенку счастья. Он 

старается дать ему самое лучшее, научить 

всему, что может пригодиться в будущем. 

Так и государство – стремится вырастить 

достойное молодое поколение. Знайте: ва-

ша Родина здесь, могут раскрыться и при-

нести истинное вдохновение для реализа-

ции идей и замыслов» [2]. 

В современной общественно-полити-

ческой ситуации и в ситуации развития 

информационно-коммуникационных техно-

логий и вытекающего из этого деструктив-

ного влияния на личность человека некото-

рых социальных сетей и интернет-платформ 

в рамках реализации государственной мо-

лодежной политики в области образования 

наряду с идеологической и воспитательной 

работой по-прежнему приоритетным направ-

лением является воспитание молодых лю-

дей в духе приверженности к устоям и тра-

дициям белорусского народа, формирова-

ние у них таких качеств, как духовность, 

гражданская ответственность, патриотизм, 

инициативность, самостоятельность, толе-

рантность, способность к успешной социа-

лизации в обществе и реализации профес-

сиональных планов. 

 

Характеристика системы воспита-

тельной работы с обучающимися в 

Брестском государственном университете 

имени А. С. Пушкина 
Система создается как реакция на по-

требность или проблему, осуществить (ре-
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шить) которую без системы невозможно. 

Специфика отношений системы (внутрен-

него как всего входящего в систему) и сре-

ды (внешнего как всего, окружающего сис-

тему) такова: 1) взаимосвязь внутреннего и 

внешнего (изменение внутри системы влияет 

на среду, а изменение среды влияет на сос-

тояние системы); 2) система стремится к ус-

тойчивому равновесию; 3) осуществление 

внутреннего потенциала системы находится 

в зависимости как от внутренних, так и от 

внешних факторов, носит вероятностный ха-

рактер и ограничено определенными рамка-

ми, обусловленными мерой данного качества. 

Разработкой концептуальных основ 

системы воспитания в учреждениях образо-

вания занимались В. И. Андреев, Е. В. Бон-

даревская, Е. А. Бурдуковская, О. С. Газ-

ман, И. А. Зимняя, В. Т. Кабуш, В. А. Кара-

ковский, А. В. Мудрик, Л. И. Новикова, 

Н. Л. Селиванова, Н. М. Таланчук, А. Н. Сен-

дер, В. А. Сметкин и др. Однако именно 

теории воспитательных систем (Л. И. Нови-

кова, Н. Л. Селиванова и др.) принадлежит 

заслуга введения в научный оборот строго 

понятия «воспитательная система». 

По мнению Л. И. Новиковой, воспи-

тательная система – это целостный соци-

альный организм, функционирующий при 

условии взаимодействия основных компо-

нентов воспитания (субъектов, целей, содер-

жания и способов деятельности, отноше-

ний) и обладающий такими интегративны-

ми характеристиками, как образ коллекти-

ва, его психологический климат и т. д. [3]. 

Воспитательная система – это развиваю-

щийся во времени и пространстве комплекс 

взаимосвязанных компонентов: целей, ради 

которых система создается; совместной де-

ятельности людей, ее реализующих; самих 

людей как субъектов этой деятельности; 

освоенной ими среды; отношений, возника-

ющих между участниками деятельности; 

управления, обеспечивающего жизнеспособ-

ность и развитие воспитательной системы [4]. 

В целом, характеризуя структуру, со-

держание и свойства воспитательных сис-

тем, авторы выделяют характерные для нее 

черты: целенаправленность; педагогическую 

целесообразность; целостность; открытость 

воспитательной системы (связь с социаль-

ной и природной средой); ориентирован-

ность на гуманистические ценности; спо-

собность к саморазвитию, самоорганизации 

и самоуправлению. 

Выделяются следующие уровни вос-

питательной системы: воспитательная сис-

тема как некая организационно-содержа-

тельная структура, обеспечивающая упоря-

доченность воспитательной деятельности и 

предоставляющая собой совокупность вза-

имосвязанных компонентов; воспитатель-

ная система как целостный механизм, объ-

единяющий совокупность необходимых и 

достаточных условий достижения цели вос-

питания; воспитательная система как сово-

купный субъект воспитания. В связи с этим 

воспитательная система выполняет смысло-

образующую и регулирующую функции, 

а также функции интегрирования и техно-

логизации. 

Воспитание в высшем учебном заве-

дении – это целенаправленное педагогиче-

ское содействие саморазвитию и самореа-

лизации личности обучающегося. Воспита-

тельная система университета имеет целью 

всестороннюю помощь профессиональному 

и личностному развитию каждого конкрет-

ного студента. В учреждении высшего об-

разования это подсистема университетской 

образовательной системы. Она представля-

ет собой целеобразующее звено, выдвигая и 

корректируя образовательные задачи, исхо-

дя из анализа эффективности воздействия 

на личность обучающегося. Тем самым со-

здается целостное интегрированное образо-

вательное пространство, способное объеди-

нить воспитательные усилия различных 

звеньев университетской образовательной 

системы [5]. Воспитание в период обучения 

в учреждении высшего образования – суще-

ственный этап социализации личности, 

определяющий готовность выпускников к 

социальной интеграции. Завершается выра-

ботка жизненной позиции молодого чело-

века, становится устойчивым его стремле-

ние внести собственный вклад в развитие 

общества, готовность к осознанному само-

развитию и самовоспитанию. Поэтому вос-

питание в университете представляет собой 

целенаправленный процесс формирования у 

студентов высоких гражданских, патриоти-

ческих, морально-нравственных, психоло-

гических и физических качеств, привычек 

поведения и действий в соответствии с 

предъявляемыми обществом требованиями 

и представляет собой систему активного 
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взаимодействия субъектов образовательно-

го процесса, имеющую структуру и меха-

низмы управления [6].  

Воспитательная система учреждения 

высшего образования – это система: цен-

ностно ориентированная; целостная; откры-

тая; целенаправленная; сложная и вероят-

ностная; управляемая и самоуправляемая. 

Результативность и эффективность 

воспитательной системы зависят от компо-

нентов ее составляющих: целевых устано-

вок воспитания, субъектов воспитательного 

процесса, содержания воспитательной ра-

боты, методов и форм воспитательного вза-

имодействия. 

Преподавательский состав Брест-

ского государственного университета име-

ни А. С. Пушкина (далее – БрГУ имени 

А. С. Пушкина), занимающийся воспита-

тельной работой со студентами, – это люди, 

преданные своему делу, своей стране. Сту-

денты, поступающие в учреждение высше-

го образования, сразу включаются в воспи-

тательный процесс и постоянно находятся в 

поле зрения заместителей деканов по вос-

питательной работе, преподавателей, кура-

торов учебных групп, воспитателей обще-

житий, которые формируют у них целевые 

установки, отношение к малой родине, к 

университету, к выбранной профессии, к 

окружающим. 

Содержательный компонент воспита-

тельной работы с обучающимися БрГУ 

имени А. С. Пушкина актуализируется нор-

мативными правовыми документами: Ко-

дексом Республики Беларусь об образова-

нии, образовательными стандартами Рес-

публики Беларусь, Концепцией непрерыв-

ного воспитания детей и учащейся молоде-

жи в Республике Беларусь на 2021–2025 гг., 

Программой непрерывного воспитания де-

тей и учащейся молодежи в Республике Бе-

ларусь на 2021–2025 гг., СТУ 8.5.1-05-2023 

«Идеологическая и воспитательная работа с 

обучающимися», инструктивно-методиче-

скими письмами Министерства образова-

ния Республики Беларусь, политикой БрГУ 

имени А. С. Пушкина в области качества – 

и отражен в планах идеологической и вос-

питательной работы университета, факуль-

тетов, общежитий на учебный год. 

Так, действующая в БрГУ имени 

А. С. Пушкина система идеологической и 

воспитательной работы со студенческой 

молодежью включает все основные уровни, 

обозначенные Концепцией непрерывного 

воспитания детей и учащейся молодежи: 

университетский (ректорат, специализиро-

ванные структурные подразделения (отдел 

воспитательной работы с молодежью (да-

лее – ОВР), социально-педагогическая и 

психологическая служба (далее – СППС), 

студенческий городок, спортивный клуб, 

молодежные общественные объединения и 

организации и т. д.); факультетский (дека-

наты, кафедры и т. д.); учебной группы, ин-

дивидуальный. 

Воспитательная система была бы не-

полной, если бы значимое место не отводи-

лось индивидуальной работе со студентами 

«группы риска», которые, как правило, в 

начале учебы в университете не проявляют 

интереса к общественной деятельности. 

Однако в результате совместной работы 

преподавателей, кураторов, воспитателей 

общежитий обучающиеся университета уже 

к середине первого курса и на протяжении 

всей учебы демонстрируют свои лидерские 

качества, гражданскую и социальную ак-

тивность, направленность на получение вы-

бранной профессии. 

Следует отметить, что в БрГУ имени 

А. С. Пушкина воспитательная система 

ориентируется в первую очередь не столько 

на количество проводимых мероприятий 

идеологической и воспитательной направ-

ленности, сколько на их качество. О резуль-

тативности их проведения можно судить по 

уважительному отношению студентов к 

стране и ее истории, духовно-культурному 

наследию белорусского народа, выбранной 

специальности, людям старшего возраста, 

преподавателям, одногруппникам и др. Все 

это свидетельствует о сформированности 

личностных и профессиональных качеств у 

обучающихся и нашло свое подтверждение 

в ответах студентов в рамках мониторинга 

идеологической и воспитательной работы с 

обучающимися. 

В БрГУ имени А. С. Пушкина разра-

ботаны и реализуются новые формы и ме-

тоды воспитания студентов: парад студен-

ческой молодежи «Наш ориентир: Весна! 

Студенчество! Успех!» в рамках фестиваля 

творчества студентов «Студенческая вес-

на»; проект «Республиканские студенче-

ские дни в г. Бресте “Я Беларусью дорожу: 

я здесь учусь, я здесь живу, или Молодеж-
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ный воркшоп”» ко Дню народного единства; 

интерактивный фестиваль студентов-

волонтеров «Волонтерство – на благо об-

щества!»; квест-представления для уча-

щихся школ г. Бреста «Страна невиданных 

приключений» и др. Данные мероприятия 

ориентированы на воспитание у студентов 

твердой гражданской позиции, патриотизма, 

духовно-нравственных ценностей, развитие 

творческих способностей. 

Основными задачами воспитания яв-

ляются: формирование у обучающихся ак-

тивной гражданской позиции и патриотиз-

ма, уважительного отношения к историче-

ской памяти и духовно-культурному насле-

дию белорусского народа; профилактика 

противоправного поведения обучающихся 

и деструктивных проявлений в студенче-

ской среде; формирование позитивного от-

ношения к традиционным семейным ценно-

стям и ответственному родительству, цен-

ностного отношения к здоровью; повыше-

ние эффективности работы по профессио-

нальной ориентации и организации занято-

сти молодежи в свободное от учебы время; 

вовлечение молодых людей в активную, 

конструктивную общественную деятель-

ность, развитие волонтерского и студотря-

довского движения; развитие органов сту-

денческого соуправления и др. 

В соответствии с Кодексом Респуб-

лики Беларусь об образовании определены 

основные составляющие воспитания и 

направления ИВР, а также организационная 

структура управления идеологической и 

воспитательной работой в университете. 

Одним из условий эффективности 

воспитательной системы БрГУ имени 

А. С. Пушкина является четкая, единая про-

думанная система планирования, позволя-

ющая объединить усилия всех заинтересо-

ванных профессорско-преподавательского 

состава, студентов, структурных подразде-

лений, общественных объединений и орга-

низаций) для решения поставленных задач. 

2023 г. прошел под знаком Года мира 

и созидания, и все кафедры университета 

совместно с отделом воспитательной рабо-

ты с молодежью разработали и внедрили 

новые формы ИВР с молодежью, направ-

ленные на формирование у обучающихся 

патриотизма, национальной идентичности, 

активной гражданской позиции, системы 

знаний о героическом подвиге белорусского 

народа в Великой Отечественной войне, по-

требности в сохранении исторической 

правды и увековечению памяти жертв ге-

ноцида белорусского народа в годы Вели-

кой Отечественной войны, бережного от-

ношения к историко-культурному и при-

родному наследию Беларуси, духовно-

нравственных качеств, социально ориенти-

рованного взаимодействия с окружающими 

(факультетский краеведческий калейдо-

скоп «В глубину веков», приуроченный Году 

мира и созидания (кафедра истории Бела-

руси), зачетный разговор «Краявiды зямлi 

беларускай у сэрцы маiм» (кафедра специ-

альных педагогических дисциплин)) и др. 

Проблемные вопросы идеологической 

и воспитательной работы рассматриваются 

ежегодно на заседаниях Совета университе-

та («О результативности идеологической и 

воспитательной работы в Год историче-

ской памяти» (ноябрь 2022 г.), «Об эффек-

тивности взаимодействия университета с 

внешними организациями и управлениями по 

идеологической и воспитательной работе» 

(апрель, 2023 г.) и др.); ректората («О ра-

боте структурных подразделений универ-

ситета по сопровождению социально не-

защищенных категорий обучающихся» (ян-

варь 2023 г.) и др.); координационного Со-

вета по ИВР с обучающимися («О резуль-

тативности работы студенческого само-

управления в общежитиях студгородка», 

«Об организации работы структурных под-

разделений университета с социально неза-

щищенными и несовершеннолетними сту-

дентами I курса» и др.); Советов факульте-

тов и кафедр, а также при подготовке рабо-

чих совещаний, семинаров для различных 

категорий работников, занимающихся ИВР. 

Организация идеологической и вос-

питательной работы с обучающимися на 

кафедрах университета носит системный 

характер. Такой подход способствует еже-

годному продуктивному взаимодействию 

не только между субъектами образователь-

ного пространства университета, но и с со-

циальными институтами города, области, 

республики. Сотрудничество кафедр с ними 

велось при проведении следующих меро-

приятий: совместно с Брестской област-

ной прокуратурой и Краеведческим музеем 

г. Бреста открытие стендовой экспозиции 

«Геноцид белорусского народа в годы Вели-

кой Отечественной войны»; совместно с 
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Управлением внутренних дел Брестского 

облисполкома и прокуратурой Брестской 

области организована работа по факуль-

тетам специальных мобильных студенче-

ских информационных групп университета 

по правовому просвещению и профилактике 

вовлечения молодежи в противоправную 

деятельность и др. 

Значимой в воспитательной работе 

кафедр является деятельность кураторов 

учебных групп. В первую очередь именно 

они участвуют в организации внеучебной 

деятельности студентов всех курсов через 

привлечение их к организации и проведе-

нию разного рода групповых мероприятий: 

диалоговые площадки и круглые столы к 

знаменательным датам нашей страны; 

празднование Дня именинника; проведение 

вечеров отдыха, посвященных знаменатель-

ным датам; походы в музеи города, посеще-

ние театра, кинотеатров, походы, туристи-

ческие поездки и т. д. Сами преподаватели-

кураторы являются для своих студентов 

примером патриотизма, активности, про-

фессионализма. 

Важное место в идеологической и 

воспитательной работе со студентами зани-

мает и организация их досуга, которая осу-

ществляется через работу клубных объеди-

нений творческой и спортивной направлен-

ности. В университете работает 32 клубных 

объединения и коллектива художественного 

творчества. При спортклубе университета 

организована работа 11 спортивных секций. 

В уже сложившейся системе идеоло-

гической и воспитательной работы универ-

ситета значимое место занимает деятель-

ность общественных молодежных объеди-

нений. Общественные организации универ-

ситета довольно популярны в студенческой 

среде, о чем свидетельствует количество 

обучающихся в них. 

В 2023 г. в первичной профсоюзной 

организации студентов состояли 98,7 % 

обучающихся, в первичной организации 

ОО БРСМ университета – 68 %, отделения 

«Белой Руси» – 44,3 %). Это объясняется 

целенаправленной агитационной работой 

представителей этих организаций по росту 

численности молодых людей в них, привле-

чению студентов посредством проведения 

акций, информационных встреч-презентаций 

к реализации социальных проектов по фор-

мированию у студентов чувства патриотиз-

ма, приобщению обучающихся к общечело-

веческим и национальным ценностям, фор-

мированию у них нравственной культуры, 

ответственного отношения к труду и своему 

здоровью. 

Поддержка и сопровождение процес-

са формирования личности (кризисы возра-

ста, неблагополучие в семье, адаптация 

первокурсников, профессиональное станов-

ление, межличностные отношения и т. д.) 

осуществляются в рамках реализации уни-

веритетских программ «Адаптация студен-

тов I–II курсов к образовательному прост-

ранству университета» (на 2021–2025 гг.), 

«Предадаптация студентов III–IV(V) кур-

сов к профессиональной деятельности: психо-

логический и учебно-методический аспекты» 

(на 2021–2025 гг.). 

БрГУ имени А.С. Пушкина придер-

живается социально ориентированного век-

тора по сопровождению социально незащи-

щенных категорий обучающихся. Сопро-

вождение вышеуказанных категорий обуча-

ющихся представлено целостной, систем-

ной работой структурных подразделений 

университета, общественных молодежных 

объединений и организаций по созданию 

необходимых условий для успешного обу-

чения и развития обучающихся, организа-

ции конструктивного досуга, проживания, 

питания, оздоровления студентов. Особен-

ного социально-педагогического и психоло-

гического сопровождения, конечно, требуют 

такие категории студентов, как инвалиды и 

сироты. Социально-педагогическая и психо-

логическая поддержка, оказываемая этой 

категории обучающихся, способствует фор-

мированию у них эмоционального интел-

лекта, высокого уровня стрессоустойчиво-

сти и волевого контроля, успешной адапти-

рованности к образовательному простран-

ству университета, развитию у них позиции 

активного субъекта жизнедеятельности и 

саморефлексии. 

В БрГУ имени А. С. Пушкина создан 

Совет студенческого соуправления, дея-

тельность которого регламентируется «По-

ложением о студенческом совете универси-

тета» (утв. ректором 10.02.2023), приори-

тетным направлением работы которого яв-

ляется координация деятельности студенче-

ского соуправления на факультетах. 

В университете активно развивается 

добровольческое движение: осуществляют 
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свою деятельность Совет волонтеров уни-

верситета, «Академия добровольчества» 

университета, волонтерские отряды (группы). 

В настоящее время более 1 000 ребят заняты 

добровольчеством на постоянной основе. 

Деятельность волонтерских отрядов 

направлена на развитие волонтерского дви-

жения в университете, оказание помощи 

людям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, обеспечение личностного и про-

фессионального роста волонтеров, форми-

рование у них нравственных и профессио-

нально значимых качеств, инициативы, со-

циальной активности, профессиональной 

направленности личности. 

Участие обучающихся в волонтер-

ском движении придает молодежной ини-

циативе и активности социально позитив-

ный характер, обеспечивает интериориза-

цию гуманистических ценностей, формиру-

ет профессиональную направленность (про-

фессиональные намерения, определяющие 

цель жизнедеятельности, мотивационную 

сферу, обеспечивающую аргументирован-

ный выбор сферы труда и профессии, а 

также интересы и склонности как старто-

вую основу дальнейшего развития профес-

сиональных способностей) и профессио-

нально значимые качества (эмпатию, толе-

рантность, ответственность, коммуникабель-

ность и др.), устойчивость убеждений, спо-

собствует освоению социального опыта, 

конструктивному взаимодействию в моло-

дежных коллективах, сотрудничеству с раз-

личными социальными институтами [7]. 

Совместно с городской организацией 

Красного Креста и профсоюзным коми-

тетом студентов с мая 2021 г. волонтеры 

социально-педагогического факультета, фа-

культета естествознания успешно реализу-

ют социальный проект «Быть рядом». Он 

направлен на обеспечение эффективной со-

циализации воспитанников детских домов 

семейного типа г. Бреста путем социально-

педагогической поддержки. Третий год во-

лонтеры университета реализуют проект 

«Особенный день для особенного человека» 

на базе ГУ «ТЦСОН Московского района 

г. Бреста. Цель этого проекта – инклюзия 

людей с инвалидностью в современное об-

щество молодежи и др. 

Для обучения студентов-лидеров в 

университете действует Школа «ОПЫТ», в 

которой проводятся теоретические и прак-

тические занятия с использованием инфор-

мационнно-коммуникативных технологий 

для различных категорий студенческого ак-

тива: практикум «Лидерство как основа 

успешности»; практикум «Студсовет – от 

планирования к реализации»; тренинговое 

занятие «На пороге взрослой жизни»; круг-

лый стол «Волонтерство – это мы!»; прак-

тикум «Нормативное обеспечение и плани-

рование работы Молодежного отряда 

охраны правопорядка». 

В рамках системно-уровнего подхода 

к оценке состояния и качества воспитатель-

ной работы учреждения высшего образова-

ния выделяется три уровня оценочно-

диагностической деятельности в отношении 

ИВР: оценка проведения воспитательной 

работы в университете, ее представленно-

сти; оценка качества ее осуществления; 

оценка качества ее результативности. 

Оценка качества и эффективности 

воспитательной работы в БрГУ имени 

А. С. Пушкина осуществляется с помощью 

мониторинга ИВР, диагностики уровня 

адаптированности обучающихся I–II курсов 

к образовательному пространству универси-

тета, состояния эмоционально-психологиче-

ского климата в университете и в общежи-

тиях студенческого городка и др. 

Организация воспитательной работы 

со студентами в университете анализирует-

ся по следующим критериям: наличие сис-

темы воспитания студентов; наличие и 

оценка содержания планов, программ вос-

питательной работы учреждения высшего 

образования, факультетов, воспитателей в 

общежитиях; регулярность рассмотрения 

вопросов воспитательной работы на Сове-

тах университета, ректоратах, Советах фа-

культетов, заседаниях кафедр; кадровое 

обеспечение воспитательной работы; орга-

низация работы кураторов; наличие клубов, 

музеев, кружков и др.; численность студен-

тов – членов молодежных организаций; ор-

ганизация свободного времени студентов; 

работа воспитателей, культорганизаторов, 

инструкторов по физкультуре, руководите-

лей клубов и кружков, развитие культурно-

творческой деятельности, физического вос-

питания; организация повышения квалифи-

кации и аттестации воспитателей, культор-

ганизаторов, начальников кружков, клубов; 

наличие и организация социально-

педагогической и психологической служб; 
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выполнение требований Закона Республики 

Беларусь «О правах ребенка». 

 

Заключение 

Таким образом, целенаправленная си-

стемная идеологическая и воспитательная 

работа с обучающимися способствует фор-

мированию у них понимания важности и 

ценности служения обществу, гражданской 

ответственности, гражданского самосозна-

ния, патриотизма, честности, ответственно-

сти, эмпатии, осознания ценности труда во 

благо мира и созидания Беларуси. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ 

АУДИОВИЗУАЛЬНОЙ РЕЦЕПЦИИ ИНОЯЗЫЧНОГО АУТЕНТИЧНОГО ТЕКСТА 

В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
 

Статья посвящена психолого-педагогическим и лингвометодическим аспектам обучения аудиро-

ванию (уровень B1 – B2) в условиях современной образовательной среды. Анализируется процесс форми-

рования и совершенствования умений и навыков аудиовизуальной рецепции немецкой речи у студентов 

лингвистических специальностей. В рамках межкультурного подхода, стратегической целью которого 

является формирование у обучающихся иноязычной коммуникативной компетенции, выделены основные 

методические принципы совершенствования навыков и развития умений аудиовизуальной рецепции. 

Обучение аудированию рассматривается в фокусе когнитивно-дискурсивного подхода с учетом специ-

фики целевой группы. 

Ключевые слова: аудиторная и виртуальная образовательная среда, аудиовизуальная рецепция, 

аутентичный текст, когнитивно-дискурсивный подход, иноязычная коммуникативная компетенция. 

 

Psychological-Pedagogical and Methodological Foundations of Teaching Audio-Visual Reception 

of Foreign Language Authentic Text in Conditions of Innovative Educational Environment 
 

The article is devoted to the psychological, pedagogical and linguistic-methodological aspects of teach-

ing listening (level B1 – B2) in the modern educational environment. The authors analyze the process of forming 

and improving the skills of audio-visual reception of German speech among students of linguistic specialties. 

Within the framework of an intercultural approach, the strategic goal of which is to develop foreign language 

communicative competence in students, the authors highlight the basic methodological principles for improving 

skills and developing audio-visual reception skills. Listening training is considered in the focus of a cognitive-

discursive approach, taking into account the specifics of the target group. 

Key words: classroom and virtual educational environment, audio-visual reception, authentic text, cognitive-

discursive approach, foreign language communicative competence. 

 

Введение 

Вопросы эффективного обучения 

иностранным языкам постоянно находятся 

в фокусе внимания экспертов в области 

психологии, педагогики и методики препо-

давания иностранных языков. В этой связи 

можно назвать работы А. Р. Лурия, 

И. А. Зимней, Н. Д. Гальсковой и Н. И. Гез, 

Дж. Брауна, Я. М. Колкера, Н. Т. Ерчака и 

других, что позволяет утверждать, что ис-

следования и теоретические поиски успеш-

ных методов обучения различным видам 

речевой деятельности и, в частности, рецеп-

ции иноязычной речи (аудированию) явля-

ется актуальной темой, требующей допол-

нительной разработки с учетом конкретной 

целевой группы. Умения аудиовизуальной 

рецепции приобретают еще большую акту-

альность в связи с развитием информацион-

ных технологий, поскольку они способству-

ют развитию межкультурной, информацон-

ной и профессиональной компетенции обу-

чающихся. Поэтому владение аудитивными 

умениями и навыками особенно актуально 

для студентов языковых специальностей. 

Целью данного исследования являет-

ся теоретическое обоснование и раскрытие 

роли обучения аудиовизуальной рецепции 

mailto:irina.nif@yandex.by1
mailto:pshavel092@gmail.com
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студентов лингвистической специальности 

с учетом принципов поступательного обу-

чения. В соответствии с целью были по-

ставлены следующие задачи: 

1) проанализировать психолого-педа-

гогические аспекты восприятия иноязычной 

речи у студентов лингвистической специ-

альности, изучающих немецкий язык как 

первый иностранный; 

2) определить возможную типологию 

учебных заданий для обучения аудиовизу-

альной рецепции аутентичных немецко-

язычных текстов; 

3) разработать систему заданий на ба-

зе аутентичных аудиовизуальных источни-

ков в условиях аудиторной и виртуальной 

образовательной среды с учетом уровня 

сформированности аудитивных навыков и 

умений конкретной целевой группы. 

Новизна полученных результатов за-

ключается в создании и обосновании автор-

ской методики, нацеленной на оптимиза-

цию процесса обучения студентов III курса 

факультета иностранных языков аудиовизу-

альной рецепции аутентичных немецко-

язычных текстов в условиях аудиторной и 

виртуальной образовательной развивающей 

среды. 
 

Основная часть 

Процесс обучения иностранным язы-

кам предполагает создание образовательной 

среды, которая должна содержать профес-

сионально ориентированный элемент. «Про-

цесс профессиональной подготовки требует 

симметричности: с одной стороны, важно 

знать, как обучать, а с другой – что проис-

ходит в сознании того, кто учится» [1, с. 2]. 

Так, при обучении аудированию студентов 

III курса факультета иностранных языков 

(уровень B1–B2) целесообразно создание 

профессионально ориентированной разви-

вающей среды за счет адекватно подобран-

ных аутентичных аудио- и видеоматериа-

лов. А развитие/совершенствование ауди-

тивных навыков и умений должно осу-

ществляться не изолированно, а в тесной 

взаимосвязи с другими видами речевой дея-

тельности, особенно на послетекстовом 

этапе. В связи с этим активное участие и 

автономная деятельность обучающихся 

продуктивно реализовываются благодаря 

использованию возможностей аудиторной и 

виртуальной языковой образовательной 

среды. Вышесказанное легло в основу про-

веденного исследования и обоснования в 

дальнейшем основных положений автор-

ской методики по обучению аудированию 

студентов лингвистической специальности, 

изучающих немецкий язык как первый ино-

странный. В рамках данной работы исполь-

зуется также термин «рецепция», поскольку 

основная цель аудирования – это не только 

научить слушать и понимать иноязычный 

текст, но и быть способным его обсудить, 

высказать свою точку зрения, т. е. быть спо-

собным продуцировать на базе прослушан-

ного или увиденного материала новый 

текст, адекватный первоисточнику. 

Исследование проблематики развития 

умений аудирования у студентов лингви-

стических специальностей занимает особое 

место в лингводидактике, являясь при этом 

неотъемлемой частью процесса межкуль-

турной коммуникации. Следует также отме-

тить, что развитие электронных технологий 

обучения постепенно ведет к созданию и 

использованию в образовательном процессе 

иной среды, а именно виртуальной, кото-

рую можно рассматривать и как дополни-

тельную, и как самостоятельную реаль-

ность. Данный факт позволяет говорить о 

параллельном существовании аудиторной и 

виртуальной образовательной среды. Осо-

бую важность в данном контексте приобре-

тают также исследования, направленные на 

выявление и обоснование психолого-

педагогических особенностей развития сту-

дентов, которые влияют на способность 

воспринимать и адекватно интерпретиро-

вать реципиентом получаемую информа-

цию. Таким образом, формирование и со-

вершенствование аудитивных навыков ста-

новится основным направлением работы 

преподавателя, т. к. рецепция наряду с дру-

гими видами деятельности обеспечивает 

возможность успешного общения на ино-

странном языке. Однако в связи с тем, что 

данное направление вызывает определен-

ные трудности, педагогу необходимо по-

стоянно учитывать факторы успешности 

обучения аудированию и барьеры, связан-

ные с этим процессом, а также умело ис-

пользовать методику и приемы работы в 

условиях как аудиторной, так и виртуаль-

ной образовательной среды. 

В рамках данной работы мы остано-

вимся на некоторых аспектах, обозначен-
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ных в работах по педагогике и психологии, 

позволяющих составить психолого-педаго-

гический портрет студента. Согласно трак-

товке И. А. Зимней, группа «Студенчество» 

включает людей, «целенаправленно, систе-

матически овладевающих знаниями и про-

фессиональными умениями, характеризу-

ющихся наиболее высоким образователь-

ным уровнем, наиболее активным потребле-

нием культуры и высоким уровнем позна-

вательной мотивации» [2, с. 163]. Б. Г. Ана-

ньев, в свою очередь, считает период жизни 

от 17 до 25 лет определяющим, поскольку 

он имеет важное значение как «завершаю-

щая стадия формирования личности и как 

основной этап профессионализации» [3, с. 6]. 

Многими психологами отмечается также 

тот факт, что в этот период жизни человек 

максимально работоспособен, выдерживает 

наибольшие физические и психические 

нагрузки, наиболее способен к овладению 

сложными способами интеллектуальной 

деятельности. Закладывается основа для 

приобретения всех необходимых в избран-

ной профессии знаний, умений, навыков, 

формирования соответствующих компетен-

ций. Кроме того, развиваются специфиче-

ские способности и качества, такие как ор-

ганизаторские способности, инициативность, 

находчивость, четкость, аккуратность, быст-

рота реакций и т. д. Время учебы в вузе ча-

сто характеризуется психологами как вто-

рой период юности либо первый период 

зрелости, отличающийся сложностью ста-

новления личностных черт. Характерным 

отличием данного возрастного периода от 

старшего школьного возраста является уси-

ление сознательных мотивов поведения, 

укрепление таких качеств, как целеустрем-

ленность, решительность, настойчивость, 

самостоятельность, самообладание. Вместе 

с тем важным является то, что, несмотря на 

достижение в студенческом возрасте мак-

симы физических и интеллектуальных сил, 

на практике часто проявляются противоре-

чия между этими возможностями и их реа-

лизационным потенциалом. 

Традиционно механизмы памяти при-

знаются одним из основных компонентов, 

обеспечивающих успешность овладения 

иностранным языком. И в данный период 

существенной особенностью является изби-

рательность и дифференцированность па-

мяти и внимания, обусловленная целями, 

задачами и установками молодых людей. 

Результаты многочисленных исследований 

показывают: в то время как в старшем 

школьном возрасте память развивается со 

значительным опережением, к студенче-

скому возрасту имеет место спад продук-

тивности кратковременной памяти. Поэто-

му можно сделать вывод, что обучение сту-

дентов иностранному языку в значительной 

степени зависит от возрастных особенно-

стей, психического развития, а следователь-

но, учебные достижения и лингвистиче-

ские умения тесно связаны не только с ин-

теллектуальными способностями, но и с воз-

растными особенностями индивида. При этом 

лингвистические способности рассматрива-

ются исследователями как сложное психи-

ческое новообразование, характеризующее-

ся сложной динамичной структурой и объ-

единяющее «взаимопроникающие мнемиче-

ские, мыслительные и перцептивные ком-

поненты» [4, с. 146]. Лингвистические спо-

собности, как уже ранее было сказано, при-

знаются как один из основных факторов, 

способствующих успешному усвоению 

иностранного языка. 

J. B. Carrol выделяет следующие фак-

торы успешности усвоения иностранного 

языка: 

1) фонетическое кодирование – спо-

собность кодировать фонетический матери-

ал для успешной его идентификации, узна-

вания и запоминания; 

2) способность к усвоению грамма-

тики, т. е. форм языка и их организации в 

высказывании; 

3) механическая память, выражающа-

яся в способности изучать достаточное ко-

личество ассоциаций в ограниченный про-

межуток времени; 

4) индуктивная лингвистическая спо-

собность – способность к усвоению языко-

вых форм, правил и лингвистических об-

разцов при минимальной помощи [5]. 

Психолог также отмечает важность 

механизмов долговременной памяти, аппер-

цепции и антиципации на уровне смысло-

вых гипотез. 

Приведем еще точку зрения А. А. Лео-

нтьева, который полагает, что за выражени-

ем способности к иностранному языку сто-

ят следующие факторы: различия в типе 

высшей нервной системы и особенностях 

протекания психических процессов; разли-
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чия в памяти, восприятии, мышлении; раз-

личия в особенностях личности, связанных 

с общением [6]. Под лингвистическим мыш-

лением при этом понимается способ ориен-

тирования в материале на основе лингви-

стических способностей. Таким образом, 

психолингвистические способности – это 

сложная динамическая система, состоящая 

из множества компонентов, соотношение 

составляющих в которой изменяется с воз-

растом, фоновыми знаниями и уровнем вла-

дения иностранным языком. 

В нашем исследовании мы исходим 

из тезиса, что уровень понимания иноязыч-

ного аудио- и видеотекста зависит от ряда 

факторов, а именно от условий аудирова-

ния, уровня сложности звучащего текста, 

цели аудирования и мотивации и фоновых 

знаний реципиента. В связи с этим для до-

стижения цели и решения поставленных за-

дач в рамках данного исследования мы об-

ратились к классификации уровней пони-

мания текста, разработанной психологом 

А. Р. Лурия, в соответствии с которой выде-

ляются четыре уровня восприятия и пони-

мания звукового сообщения: 

1) восприятие и понимание отдель-

ных слов; 

2) восприятие и понимание отдель-

ных предложений; 

3) восприятие и понимание целого 

текста; 

4) восприятие и понимание внутрен-

него смысла [7, с. 221]. 

Каждый уровень отличается при этом 

глубиной, полнотой и точностью понима-

ния аудио- и видеотекста, а также сложно-

стью мыслительных операций, осуществля-

емых слушающим. 

Успешность же восприятия и пони-

мания текста в целом зависит не только от 

личностных, но и от многих объективных 

факторов, например от логико-смысловой и 

композиционно-смысловой структуры слу-

шаемого текста, а также от стиля изложения 

и жанра текста. В процессе слушания реци-

пиент опирается на фонологические и лек-

сические маркеры, а также на интонацион-

ные паузы, уточняющие смысл речевого 

высказывания и позволяющие понять ос-

новное содержание текста. Таким образом, 

при обучении рецепции иноязычного текста 

должны учитываться как субъективные, так 

и объективные факторы. 

Переходя к практической части наше-

го исследования, хотим отметить следую-

щее: содержание и тип того или иного мате-

риала имеет важное значение на каждом 

этапе формирования и развития навыков 

аудиовизуальной рецепции – от этапа пер-

цепции и вплоть до этапа критического по-

нимания и анализа содержания текста. 

При этом переход к более сложным с точки 

зрения языкового материала и к более со-

держательным текстам выводит процесс 

формирования и совершенствования навы-

ков аудирования на качественно новый 

уровень.  

При отборе аутентичных аудио- и 

видеоматериалов учитываются, как прави-

ло, следующие характеристики текста: 

1) естественность ритма речи, интона-

ции и произношения без нарочито четкого 

проговаривания слов, нормальный темп речи; 

2) частичное совпадение речи гово-

рящих во времени включая паузы и переби-

вания; 

3) относительно неструктурирован-

ный язык, спонтанно используемый в речи; 

4) незавершенные предложения, хези-

тационные паузы; 

5) фоновые шумы и голоса; 

6) естественное начало и окончание 

речевого сообщения; 

7) меньшая информационная насыщен-

ность по сравнению с письменной речью. 

При отборе материала для обучения 

аудиовизуальной рецепции мы опирались 

на классификацию характеристик аудио- и 

видеотекста, предложенную А. И. Черкаши-

ной, согласно которой выделяются такие 

характеристики, как: 

1) логико-композиционная структура 

текста, что предполагает наличие в нем за-

головка, вступления, основных информаци-

онных частей, обобщения, заключения; 

2) логико-смысловая структура тек-

ста, представляющая собой цепочку сужде-

ний, в каждой из которых содержится как 

информация, уже знакомая слушающему, 

так и новая информация, которая появляет-

ся впервые в тексте; 

3) прагматическая составляющая тек-

ста, отражающая коммуникативные намере-

ния говорящего воздействовать на студента. 

4) психолингвистические особенности 

восприятия текста, учитывающие разные 

уровни его понимания; 
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5) принадлежность аудио- и видео-

текста к определенному функциональному 

стилю и речевому жанру. 

Принимая во внимание вышесказан-

ное, основными характеристиками текстов, 

используемых нами для совершенствования 

навыков аудиовизуальной рецепции у сту-

дентов языковых специальностей, изучаю-

щих немецкий язык, мы считаем естествен-

ный темп и ритм звучания речи, фоновые 

шумы и голоса, а также вариативность ак-

центов. При этом мы отмечаем целесооб-

разность использования аутентичных тек-

стов на всех этапах обучения с учетом пси-

холого-педагогических характеристик и 

уровня владения языком целевой группы. 

Как правило, на уровнях B1 – B2 Общеев-

ропейской рамки компетенций обучающие-

ся понимают большую часть информации с 

первого прослушивания и понимают гово-

рящего, несмотря на акцент и быстрый темп 

речи. При этом, отбирая аудиовизуальный 

материал для совершенствования аудитив-

ных навыков, мы опираемся на мнение 

В. В. Сафоновой, которая настаивает на том, 

что в тексте для аудиовизуальной рецепции 

должны отсутствовать искаженная культу-

рологическая информация, ложные куль-

турные стереотипы, скрытые манипулятив-

ные приемы [8]. Игнорирование данных 

принципов приведет к формированию у 

обучающихся ложных знаний о стиле и об-

разе жизни людей, проживающих в стране 

изучаемого языка, что затруднит тем самым 

общение субъектов различных культур. 

В рамках данного исследования мы 

считаем целесообразным привести данные 

анализа стратегий овладения навыками и 

умениями аудиовизуальной рецепции, кото-

рыми руководствуются обучающиеся при 

выполнении заданий на различных этапах 

обучения. Полученные результаты пред-

ставлены в следующих диаграммах: 

 

 
 

Рисунок 1 – Частотность применения обучающимися стратегий аудирования 

до выполнения задания, % 

 

Согласно полученным данным, наи-

более частотными стратегиями аудирования 

на предтекстовом этапе (до выполнения за-

дания) являются прогноз содержания тек-

ста на основе опор (лексических единиц, 

словосочетаний, вопросов к тексту, форму-

лировки заданий) – 50 % опрошенных 

(5 из 10 обучающихся); 30 % от общего 

числа опрошенных студентов при подго-

товке к аудиовизуальной рецепции текста 

предпочитает задавать уточняющие вопро-

сы преподавателю, касающиеся формули-

ровки заданий, значения той или иной лек-

сической единицы и т. д. 
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Прогноз содержания текста на основе опор 

Выбор стратегии в соответствии с типом задания 

Уточняющие вопросы преподавателю 
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Рисунок 2 – Частотность применения стратегий аудирования во время выполнения задания, % 

 

Как видно из представленных дан-

ных, 40 % от общего числа опрошенных во 

время выполнения задания концентрируют-

ся в первую очередь на основной идее тек-

ста и на ключевых словах и выражениях, не 

стараясь распознать каждое слово в тексте. 

И только 10 % в процессе восприятия 

аудиовизуального ряда опираются на соб-

ственные фоновые знания и опыт. 

 

 
 

Рисунок 3 – Частотность применения стратегий аудирования после выполнения задания, % 

 

Согласно приведенным данным, 70 % 

опрошенных после выполнения задания 

анализируют факторы, препятствующие до-

стижению успешного результата; 20 % от 

общего числа опрошенных обсуждают ре-

зультаты выполнения задания с одногрупп-

никами; 10 % студентов уточняют значение 

незнакомых лексических единиц для после-

дующего их употребления в речи.  

Следует отметить, что результаты 

проведенного анкетирования были приняты 

нами во внимание и впоследствии послу-

жили основой для планирования и органи-

зации образовательной деятельности обу-
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чающихся с целью совершенствования на-

выков аудиовизуальной рецепции. Важным 

считаем отметить тот факт, что комплекс 

текстов для аудиовизуальной рецепции и 

заданий к ним отбирался с учетом условий 

аудиторной и виртуальной образовательной 

среды, а также уровня лингвистической 

компетенции студентов целевой группы 

(B1 – B2). Обучение велось на базе аудио- и 

видеоматериалов диалогического и моноло-

гического характера, содержащих аутентич-

ные речевые образцы. При этом мы ставили 

перед собой следующие задачи: 

1) совершенствование навыков пони-

мания и владения процессами звукового 

восприятия изучаемого языка, распознава-

ния и социокультурного употребления стра-

новедчески маркированной лексики; 

2) развитие умений восприятия и по-

нимания информации при непосредствен-

ном и опосредованном общении адекватно 

его целям;  

3) развитие умений фиксации основ-

ного содержания сообщений, формулирова-

ния основной идеи сообщения; 

4) развитие стратегических умений. 

Задания и формы работы представле-

ны нами в технологической карте (таблица). 

 

Таблица – Технологическая карта цикла занятий по теме «Охрана окружающей среды» 
Деятельность обучающихся 

 

№ 

Познавательная Коммуникативная Регулятивная Личностная 

Действия Способы 

и приемы 

 

Действия 
Способы 

и приемы 

 

Действия 
Способы 

и приемы 

 

Действия 
Способы 

и приемы 

 
 

1 

 

Работа 

с аудио-

текстом 

Выполнение 

заданий на 

понимание 

текста 

 

Диалогическая 

речь 

 

Взаимо-

опрос 

 

Само-

контроль 

 

«Задание 

массивом» 

Визуализация 

связей между 

понятиями 

 
 

Кластер 

 
 

2 

Актуализа-

ция лекси-

ческих 

единиц 

Толкование 

значения лек-

сических еди-

ниц 

 

Групповая 

дискуссия 

 

Мозговой 

штурм 

 

Взаимо-

контроль 

 

«Лови 

ошибку» 

Формулиров-

ка 

вежливой 

просьбы 

 

Вежливый 

вопрос/ 

переспрос 

 

 

 

3 

Работа 

с флэш-

карточками 

на платфор-

ме Quizlet 

 
 

Выполнение 

тестовых 

заданий 

 

 
 

Диалогиче-

ская речь 

 

 

Ролевая 

игра 

 

Образова-

тельная 

рефлексия 

 

 

«Свето-

фор» 

 

Фиксация 

настроений 

обуча-

ющихся 

 
 

«Дерево 

настрое-

ний» 

 

 

4 

 

Работа 

с видео 

в условиях 

ВОС 

 

Выполнение 

заданий 

на платформе 

Joyteka 

 
 

Обмен 

информацией 

 

«Броунов-

ское 

движение» 

 

Осмысле-

ние куль-

туры 

слушания 

 
 

Активное 

слушание 

Оценивание 

обучающи-

мися своей 

работы 

на занятии 

 
 

Взаимо-

оценка 

 
 

5 

Подготовка 

устного 

высказы-

вания 

 

«Свои 

примеры» 

 

Монологиче-

ская речь 

 

Вопрос 

к тексту 

 

Взаимо-

контроль 

 

Взаимный 

диктант 

Фиксация 

настроений 

обуча-

ющихся 

 

«Дерево 

настрое-

ний» 

 
 

6 

 

Работа 

с аудио-

текстом 

Выполнение 

лексико-

грамматиче-

ских заданий 

 

Групповая 

дискуссия 

 

Мозговой 

штурм 

 

Образова-

тельная 

рефлексия 

 
 

Резюме 

Форму-

лировка 

вежливой 

просьбы 

Вежливый 

вопрос/ 

переспрос 

Заключение 

Таким образом, результаты анализа 

стратегий и диагностика умений аудирова-

ния подтвердили, что обучение должно 

быть направлено именно на совершенство-

вание навыков аудиовизуальной рецепции 

обучающихся. В процессе совершенствова-

ния навыков аудиовизуальной рецепции у 

студентов языковых специальностей созда-

ется профессионально ориентированная 

развивающая образовательная среда, учи-

тывающая специфику обучения аудиторной 

и виртуальной языковой среды. 

В процессе формирования комму-

никативной компетенции обучающихся 

следует активно руководствоваться возмож-

ностями современных информационно-

коммуникационных технологий. При отбо-

ре и разработке дидактических материалов 

следует исходить из того, что совершенст-
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вование аудитивных навыков должно осу-

ществляться в тесной взаимосвязи с други-

ми видами речевой деятельности. 

Cуть такого принципа интеграции и 

дифференциации можно выразить в одном 

предложении: «Какому бы аспекту языка 

или виду речевой деятельности мы бы ни 

обучали, одновременно в большей или 

меньшей степени мы задействуем и форми-

руем все остальные аспекты и виды речевой 

деятельности» [9, с. 137]. 

Так, предлагаемые задания должны 

способствовать активизации обучающими-

ся умений чтения, письма и говорения, что 

может быть в полной мере реализовано в 

рамках послетекстового этапа работы с 

аудио- и видеоматериалами. 

Отбор и разработка дидактических 

материалов должны осуществляться в рам-

ках межкультурного и междисциплинарно-

го подходов, целью которых является фор-

мирование и совершенствование у обучаю-

щихся коммуникативной компетенции, поз-

воляющей использовать язык для межкуль-

турного общения, что соответствует акту-

альным интегративным целям языкового 

образования. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИКИ 

КИТАЙСКОЙ ГИМНАСТИКИ УШУ-ТАЙЦЗИЦЮАНЬ 

В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
 

Представлено экспериментальное обоснование использования методики китайской гимнастики 

ушу-тайцзицюань в процессе физического воспитания студентов педагогических специальностей. Ав-

торская методика комплексного использования средств китайской гимнастики ушу-тайцзицюань 

в процессе непрерывного физического воспитания студентов представлена системой согласования трех 

уровней: управления внутренними усилиями; вибрации энергии; внешних и внутренних действий под конт-

ролем и управлением сознания. Разработанный алгоритм сопряженного воздействия позволяет сту-

дентам существенно раскрыть резервные возможности их психофизического потенциала и тем самым 

существенно повысить эффективность процесса физического воспитания. Результаты исследования 

могут быть использованы при разработке методических рекомендаций по подбору средств физического 

воспитания с элементами ушу-тайцзицюань, которые позволят существенно повысить уровень психо-

физической подготовленности студентов к будущей профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: физическое воспитание, методика, студенты, ушу-тайцзицюань, психофизиче-

ский потенциал, подготовленность, экспериментальная группа, контрольная группа, алгоритм. 

 

Experimental Justification of the Methods of Chinese Gymnastics Wushu Taijiquan 

in the Process of Physical Education of Pedagogical Students 

 
The article presents an experimental substantiation of the methodology of Chinese gymnastics Wushu 

Taijiquan in the process of physical education of students of pedagogical specialties. The author's methodology 

of the integrated use of Chinese gymnastics Wushu Taijiquan in the process of continuous physical education of 

students is presented by a system of coordination of three levels: management of internal efforts; vibrations of 

energy; external and internal actions under the control and management of consciousness. The developed algo-

rithm of conjugate influence allows students to significantly reveal the reserve capabilities of their psychophysi-

cal potential and thereby significantly increase the effectiveness of the physical education process. The results of 

the study can be used in the development of methodological recommendations for the selection of physical edu-

cation tools with elements of Wushu Taijiquan, which made it possible to significantly increase the level of psy-

chophysical preparedness of students for future professional activities. 

Key words: physical education, methodology, students, Wushu Tai Chi, psychophysical potential, prepared-

ness, experimental group, control group, algorithm. 

 

Введение 

В последние годы система физиче-

ского воспитания в высших учебных заве-

дениях является предметом исследования 

многих специалистов [1; 2]. По мнению 

многих авторов [1–3], совершенствование 

процесса физического воспитания студентов 

возможно при решении следующих задач: 

1) сформировать понимание роли фи-

зической культуры и здорового образа жиз-

ни в развитии личности; 

2) выработать мотивационно-ценност-

ное отношение к физической культуре и 

здоровому образу жизни; 

3) обеспечить физическое самосовер-

шенствование и самовоспитание; 

mailto:mao188098085@gmail.com
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4) развивать потребность в система-

тических занятиях спортом; 

5) развивать и совершенствовать психо-

физические способности личности. 

Анализ научных исследований [4; 5] 

выявил устойчивую тенденцию снижения 

уровня развития психофизического потен-

циала студентов. Поэтому особое значение 

приобретает оздоровительный, образова-

тельно-развивающий эффект использования 

физических упражнений китайской тради-

ционной гимнастики ушу для повышения 

психофизической подготовленности сту-

дентов [6–8]. 

Современная модель непрерывного 

физического воспитания студентов с приме-

нением упражнений китайской гимнастики 

ушу представлена следующими структур-

ными компонентами [8–12]: цель, задачи, 

принципы, средства и методы их использо-

вания на различных формах занятий. 

Физическое воспитание студентов 

должно основываться на индивидуально-

дифференцированном подходе [2; 4; 6], ко-

торый учитывает состояние их здоровья и 

уровень физической подготовленности. 

По мнению многих авторов [3–5], на-

блюдается высокий уровень взаимозависи-

мости компонентов физического развития, 

психофизической подготовленности и умст-

венной работоспособности студентов. 

В исследованиях [6; 8; 11; 12] уста-

новлено, что психофизическое развитие 

студентов в ходе занятий ушу-тайцзицюань 

представляет собой сопряженный процесс 

развития сенсорно-когнитивных и моторно-

функциональных функций. Однако в насто-

ящее время наблюдается противоречивость 

в вопросах внедрения китайской традици-

онной гимнастики ушу в вузовскую систе-

му физического воспитания, так что проб-

лема требует дальнейших научных иссле-

дований. 

Цель статьи – экспериментальное 

обоснование использования методики ки-

тайской гимнастики ушу-тайцзицюань в 

процессе физического воспитания студен-

тов педагогических специальностей. 

 

Методы и организация исследования 

Педагогический эксперимент прово-

дился на базе Брестского государственного 

университета имени А. С. Пушкина, в кото-

ром приняли участие студенты II курса 

педагогических специальностей (юноши): 

в экспериментальной группе (ЭГ, n = 40) 

применялась методика китайской гимнасти-

ки ушу, в контрольной группе (КГ, n = 40) – 

традиционная программа по физическому 

воспитанию. Срок реализации эксперимен-

та – 18 месяцев (2 раза в неделю по 60 мин.). 

Уровень развития сенсорно-когни-

тивного, моторно-функционального и дви-

гательно-координационного компонентов 

психофизического потенциала студентов 

определялся с помощью метрологически 

обоснованных тестовых заданий. 

 

Результаты исследования 

Некоторые зарубежные специалисты 

[11; 12] считают, что ушу-тайцзицюань – 

это система, основанная на естественной 

гармонии природы, поэтому совокупность 

форм движений наполнена «пластичностью». 

В этой связи нами разработан алгоритм за-

нятий ушу-тайцзицюань: «равномерность – 

сопряженность – вариативность – пластич-

ность», – позволяющий расширить резерв-

ные возможности психофизического потен-

циала студентов на основе трех уровней: 

«Цзин» (управление внутренними усилиями); 

«Ци» (вибрация энергии); «Шэнь» (внеш-

ние и внутренние действия осуществляются 

под контролем и управлением сознания). 

Структура экспериментальной програм-

мы китайской гимнастики ушу-тайцзицюань 

в процессе физического воспитания студен-

тов педагогических специальностей пред-

ставлена пятью блоками: 

1) общий и специальный комплекс 

ушу (15 % – 1 300 мин.) для развития коор-

динации движений, вестибулярного аппара-

та, подвижности суставов, силового потен-

циала рук и ног и правильного дыхания 

(по 20 %); 

2) стандартный комплекс упражнений 

ушу (15 % – 1 300 мин.); 

3) базовый комплекс ушу (20 % – 

1 720 мин.): комбинации 16, 24, 37 и 42 форм 

движений (по 25 %); 

4) упражнения двигательно-координа-

ционной направленности (25 % – 2 160 мин.); 

5) упражнения психомоторно-когни-

тивной направленности (25 % – 2 160 мин.). 

В ходе сравнительного анализа пока-

зателей психофизического потенциала сту-

дентов в процессе эксперимента выявлены 

следующие особенности: 
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1) у студентов ЭГ после экспе-

римента выявлены достоверные внутри-

групповые различия по 45 параметрам из 86 

исследуемых (0,05 ˃ Р ˃ 0,001) после перво-

го этапа эксперимента и по 71 показателю 

(0,05 ˃ Р ˃ 0,001) после второго этапа экс-

перимента; 

2) у студентов КГ после экспе-

римента выявлены достоверные внутриг-

рупповые различия по 27 параметрам из 

86 исследуемых (Р < 0,05) после первого 

этапа эксперимента и по 39 параметрам  

(0,05 ˃ Р ˃ 0,001) после второго этапа. 

Сравнительный анализ показателей 

психофизического потенциала между сту-

дентами ЭГ и КГ позволил установить, что:  

1) у студентов ЭГ после экспе-

римента было выявлено 62 статистически 

достоверных различия (0,05 ˃ Р ˃ 0,001) в 

сравнении со студентами КГ; 

2) у студентов КГ после экспе-

римента были выявлены 12 статистически 

достоверных различий (Р < 0,05) в сравне-

нии со студентами ЭГ. 

Представленные выше результаты со-

гласуются с исследованиями других авто-

ров [4; 8–10; 12], по результатам которых 

также выявлены достоверные изменения 

уровня психофизического потенциала в 

экспериментальной группе в сравнении с 

контрольной. Так, в ЭГ наблюдалось значи-

тельное развитие компонентов психофизи-

ческого потенциала студентов, что обуслов-

лено постоянной вариативностью и сопря-

женностью средств ушу в процессе физиче-

ского воспитания. 

Обобщенный анализ динамики при-

роста уровня развития компонентов психо-

физического потенциала у испытуемых ЭГ 

и КГ после эксперимента позволил уста-

новить, что: 

1) у студентов ЭГ наблюдался сле-

дующий уровень прироста (первый и вто-

рой этап эксперимента) (рисунок 1): 

 

 
 

1 – сенсомоторные способности; 2 – психические познавательные процессы; 

3 – функциональное состояние нервно-мышечного процесса; 4 – уровень интеллекта; 

5 – кондиционные способности; 6 – морфофункциональные показатели; 7 – координационные способности 
 

Рисунок 1 – Динамика уровня психофизической подготовленности студентов ЭГ 

в процессе эксперимента (методика с элементами китайской традиционной гимнастики ушу), % 

 

а) сенсорно-когнитивный компонент 

(n = 22): сенсомоторные способности (прос-

тая сенсомоторная реакция (5,00–7,86 %); 

аудиомоторная реакция (2,66–6,25 %); слож-

ная сенсомоторная реакция (5,46–12,06 %); 

реакция на движущийся объект (13,65–

15,72 %)); переключаемость внимания (8,09–

31,94 %); объем внимания (15,67–22,88 %); 

концентрация внимания (19,46–32,52 %), 

восприятие времени (10,84–15,38 %); уро-

вень интеллекта (по Г. Айзенку) (10,79–

21,53 %). 

б) моторно-функциональный компо-

нент (n = 4): скоростные способности 

(1,40–3,37 %); общая выносливость (2,88–

3,98 %); скоростная выносливость (5,37–

7,34 %); динамическая сила (20,49–24,10 %); 

статическая сила (16,0–23,37 %); гибкость 

(14,47–52,95 %); сила кисти (правой – 6,29–

15,12 %, левой – 14,73–23,41 %); скоростно-

силовые способности (9,01–14,67 %) (в усло-

виях ограниченной опоры (11,41–19,96 %)); 

скоростно-силовые способности нижних 

(2,20–19,96 %) и верхних конечностей 

(5,84–10,76 %); показатели физического раз-

вития (0,57–18,72 %); состояние внешнего 

дыхания (6,50–26,73 %); состояние сердечно-

сосудистой системы (12,35–29,35 %). 
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в) двигательно-координационный 

компонент (n = 30): динамическое равно-

весие (6,42–41,67 %); ориентирование в про-

странстве с быстротой принятия решения 

(2,73–8,75 %); пространственная ориентация 

(1,71–39,37 %); перестроение и приспособ-

ление двигательных действий (1,17–6,71 %); 

согласование (9,29–31,35 %); быстрота реа-

гирования (2,52–14,14 %); дифференцирова-

ние движения (9,69–33,61 %); ритм (1,06–

2,79 %). 

2) у студентов КГ наблюдался следу-

ющий уровень прироста (первый и второй 

этап эксперимента) (рисунок 2): 

 

 

 
 

1 – сенсомоторные способности; 2 – психические познавательные процессы; 

3 – функциональное состояние нервно-мышечного процесса; 4 – уровень интеллекта; 

5 – кондиционные способности; 6 – морфофункциональные показатели; 7 – координационные способности 
 

Рисунок 2 – Динамика уровня психофизической подготовленности студентов КГ 

в процессе эксперимента (традиционная программа физического воспитания студентов), % 

 

а) сенсорно-когнитивный компонент 

(n = 22): сенсомоторные способности (прос-

тая сенсомоторная реакция (1,11–2,68 %); 

аудиомоторная реакция (1,20–1,62 %); слож-

ная сенсомоторная реакция (1,90–3,05 %); 

реакция на движущийся объект (10,58–

13,42 %)), переключаемость внимания (2,69–

14,50 %); объем внимания (4,44–5,92 %); 

концентрация внимания (5,17–5,22 %)); вос-

приятие времени (2,50–12,43 %); уровень 

интеллекта (по Г. Айзенку) (7,16–9,31 %); 

б) моторно-функциональный ком-

понент (n = 34): скоростные способности 

(1,40–1,96 %); общая выносливость (2,59–

2,96 %); скоростная выносливость (3,47–

3,75 %); динамическая сила (5,64–18,41 %); 

статическая сила (9,08–12,32 %); гибкость 

(15,78–22,77 %); сила кисти (правой – 3,99–

6,39 % и левой – 9,39–12,82 %); скоростно-

силовые способности (3,85–9,34 %) (в усло-

виях ограниченной опоры (12,57–18,38 %)); 

скоростно-силовые способности нижних 

(3,13–6,77 %) и верхних конечностей (9,15–

10,44 %); показатели физического развития 

(0,17–14,77 %); состояние внешнего дыха-

ния (6,39–19,23 %); состояние сердечно-

сосудистой системы (4,04–19,44 %); 

в) двигательно-координационный 

компонент (n = 30): динамическое равно-

весие (8,06–20,46 %); ориентирование в про-

странстве с быстротой принятия решения 

(0,84–3,46 %); пространственное ориентиро-

вание (1,81–17,39 %); перестроение и при-

способление двигательных действий (1,10–

4,73 %); согласование (3,93–11,09 %); быст-

рота реагирования (3,43–8,07 %); диффе-

ренцирование движения (2,33–17,91 %); 

ритм (2,01–2,45 %). 

Обобщая полученные результаты тем-

пов прироста уровня развития компонен-

тов психофизического потенциала студен-

тов необходимо отметить, что у испыту-

емых ЭГ динамика после первого и второго 

этапов эксперимента носит постепенно вос-

ходящий характер в сравнении с незначи-

тельными приростами в КГ. 

 

Заключение 

Современный подход к организации 

эффективного процесса физического воспи-

тания студентов должен быть построен на 

основе принципов комплексности, диффе-

ренцированности, сопряженности, вариати-

вности и систематичности педагогических 

воздействий, положительный эффект дает 
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внедрение в систему физического воспитания 

китайской гимнастики ушу-тайцзицюань 

(«контроль тела – дыхания – сознания»). 

Выявленные меж- и внутригрупповые 

различия в динамике улучшения психофи-

зической подготовленности студентов ЭГ и 

КГ позволили установить положительную 

тенденцию на всех этапах формирующего 

эксперимента. Это обусловлено, во-первых, 

индивидуально-возрастными особенностя-

ми развития студентов, а во-вторых, внед-

рением экспериментальных программ в 

процесс физического воспитания. Так, по 

ряду исследуемых показателей у студентов 

ЭГ (ушу-тайцзицюань) был выявлен более 

высокий прирост, чем у студентов КГ (тра-

диционная программа). 

Таким образом, разработанный нами 

алгоритм использования средств ушу-

тайцзицюань «равномерность – сопряжен-

ность – вариативность – пластичность» 

позволил студентам ЭГ значительно улуч-

шить резервные возможности их психофи-

зической подготовленности. 

Полученные в исследовании резуль-

таты могут быть использованы при разра-

ботке методических рекомендаций по под-

бору средств и методов физического воспи-

тания с элементами ушу-тайцзицюань на 

всех этапах профессионально-прикладной 

физической подготовки студентов. 
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ОСОБЕННОСТИ СИМВОЛИЧЕСКИ ОПОСРЕДСТВОВАННОГО 

СОЦИАЛЬНОГО ПОНИМАНИЯ У ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ 

В ПЕРИОД РАННЕЙ ВЗРОСЛОСТИ (ч. 1) 

 
Представлены результаты эмпирического исследования символически опосредствованного соци-

ального понимания у лиц, совершивших правонарушения. Экспериментальная методика включала  

несколько заданий: понимание художественных текстов, тест «Чтение психического состояния по взгля-

ду», понимание социальных ситуаций методики «Странные ситуации», задание на определение домини-

рующего типа установки к осознанию символа. Применялся метод квазиэксперимента, предполагающий 

сравнение и качественно-количественный анализ ответов испытуемых экспериментальной (n = 35) 

и контрольной (n = 35) групп в возрасте 20–40 лет. Выявлены прямые значимые связи между всеми за-

даниями экспериментальной методики. Статистически значимые различия выявлены между всеми 

группами по всем заданиям.  

Ключевые слова: социальное понимание, символическое опосредствование, теория Другого созна-

ния, дезадаптация. 

 

Features of Symbolically Mediated Social Understanding 

in Individuals who Committed Offenses During Early Adulthood (pt. 1) 
 

The article presents the results of an empirical study of symbolically mediated social understanding 

in persons who have committed offenses. The experimental technique included several tasks: understanding lite-

rary texts, the test «Reading a mental state by sight», understanding social situations using the «Strange Situa-

tions» technique, and a task to determine the dominant type of attitude to symbol awareness. The quasi-

experiment method was used, which involves a comparison and qualitative and quantitative analysis of the 

responses of the experimental (n = 35) and control (n = 35) groups aged 20–40 years. Direct significant connec-

tions between all tasks of the experimental methodology are revealed. Statistically significant differences were 

found between all groups for all tasks. 

Key words: social understanding, symbolic mediation, theory another consciousness, disadaptation. 

 

Введение 

Социальное понимание – новая меж-

дисциплинарная область исследований, воз-

никшая в конце XX в. как синтез ряда нап-

равлений: аналитической эпистемологии, 

философии сознания, когнитивной психо-

логии, нейронауки. Социальная обуслов-

ленность повседневной жизни подталкивает 

нас к пониманию Другого, мы осознаем, 

что другие люди являются субъектами, чье 

___________________ 
Научный руководитель – Алексей Михайлович 

Поляков, доктор психологических наук, профес-

сор, профессор кафедры общей и медицинской 

психологии Белорусского государственного уни-

верситета 

поведение определяется их личными целя-

ми. В ходе психического развития человек в 

процессе социализации овладевает аккуму-

лированными культурными формами, сред-

ствами общественной деятельности, усваи-

вает их нормы и мотивы. Культурно-

исторический опыт, фиксированный в зна-

ковых системах, будучи включенным в дея-

тельность субъекта, опосредует развитие 

его личности. Как писал А. Н. Леонтьев, 

«индивид не имеет языка, выработанного 

им самим значений, опознавание им явле-

ний действительности может происходить 

только посредством усвоения извне гото-

вых значений» [1, с. 154]. 
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Выделение символического смысла 

возможно при высоком уровне развития 

символической функции. Символически 

опосредствованное социальное понимание 

позволяет понять, что у других есть уни-

кальные убеждения, желания, которые, в 

свою очередь, отличаются или похожи на 

наши собственные, что мы получаем воз-

можность предугадывать и понимать чув-

ства и эмоции других людей, можем ста-

вить себя на место другого, видеть себя со 

стороны. Символизация субъектной реаль-

ности значима для восприятия мира других 

людей, самого себя, для умений найти схо-

жесть или различие между собой и другими.  

Нарушение символически опосредст-

вованного социального понимания характе-

ризуется неспособностью регулировать 

внимание другого человека, существенным 

затруднением в подражании, опознавании 

эмоционального состояния у других людей, 

неспособностью определить намерения го-

ворящего, распознать обман и обманывать, 

а также справиться с тестами, где необхо-

димо догадаться о намерениях и чувствах 

других людей.  

Ю. М. Антонян утверждает, что лич-

ность, совершившая правонарушения, отли-

чается от законопослушного гражданина 

нравственно-правовой спецификой [2]. 

Г. Г. Шиханцов отмечает, что право-

нарушители отличаются плохой социаль-

ной приспособленностью. У них наблюда-

ется инфантилизм, необдуманность, эмоцио-

нальная незрелость, нарушен нормативный 

контроль, вследствие чего оценка социаль-

ной ситуации происходит не с позиции 

нравственности, а исходя из личных пере-

живаний и обид [3]. Правонарушителям 

свойственны нарушения в сфере общения: 

неспособность установить контакты с дру-

гими, неумение встать на точку зрения дру-

гого, посмотреть на себя со стороны [3]. 

В работе «Психология преступника и 

расследование преступлений» Ю. М. Анто-

нян, М. И. Еникеев и В. Е. Эминов говорят 

о взаимосвязи противоправного поведения 

и социальной дезадаптации. Психологиче-

ская депривация при отсутствии компенса-

ции во взрослом возрасте приводит к дез-

адаптации и отчужденности. В своей пози-

ции в детерминации совершения преступ-

ления отчужденностью авторы выделили 

следующие аспекты: отчуждение затрудня-

ет усвоение человеком норм, регулирую-

щих межличностные отношения; отчужде-

ние личности на раннем этапе развития, ко-

гда родители не способствуют социализа-

ции ребенка, не научают взаимодействию в 

обществе; личные особенности, которые 

характеризуются уходом личности в себя, 

отсутствие эмпатии, обособление от дру-

гих, неумение чувствовать эмоции другого 

человека [2, с. 33–34]. 

Следует отметить ряд исследовате-

лей, занимающихся изучением социального 

понимания.  

А. И. Мелехин изучал социальное по-

нимание у лиц пожилого возраста и пришел 

к выводу, что социализация нарушается 

вследствие трудностей в запоминании и 

распознавании лиц, эмоции распознаются 

лучше при высокой интенсивности, наблю-

дался феномен ложной эмоциональной ат-

рибуции [4]. 

Е. Е. Румянцева отмечает, что сниже-

ние социального функционирования и сни-

жение социального познания, к которому 

относится социальное понимание, являются 

явными признаками людей, больных шизо-

френией [5]. Коммуникативные аномалии 

возникают по причине того, что социальное 

понимание нарушается, задания на соци-

альное понимание лица, имеющие указан-

ный выше диагноз, выполняют хуже, чем 

здоровые ровесники. 

В то же время Е. Е. Румянцева рас-

сматривала модель психического состояния 

у женщин с депрессией. Она выделила, что 

женщины, больные депрессией, хуже пони-

мают тексты, где необходимо распознать 

ложь (по результатам прохождения теста 

«Чтение психического состояния по взгля-

ду», RMET). Они хуже дифференцируют 

состояние человека по глазам, восприни-

мают пессимистично как себя, так и окру-

жение [6]. 

Я. К. Смирнова установила, что 

«у детей с нарушением слуха схож дефицит 

социального понимания с дефицитом детей 

с аутизмом» [7]. Она выявила наличие у та-

ких детей недостатка перцептивного ком-

понента модели психического состояния. 

Этот недостаток заключается в приписыва-

нии другим эмоций и состояний, основыва-

ясь только на выражении лица и глаз при 

игнорировании других их выражений. У де-

тей оказался не сформирован механизм, ко-
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торый позволил бы интерпретировать 

смысл полученной информации через же-

сты, мимику.  

Р. А. Туревская и А. А. Пленсковская 

исследовали понимание ментальных состо-

яний у детей, больных аутизмом. Они при-

шли к выводу, что дети с аутизмом хуже 

справляются с заданиями на понимание 

иронии, ложных ожиданий, метафор, наме-

рений, символического смысла. Понимание 

ложных ожиданий связано с пониманием 

мыслей и чувств другого человека, а пони-

мание намерений других людей – с пони-

манием чувств [8]. 

Недостаточность абстрактного мыш-

ления, которое влияет на познавательные 

процессы, приводит к сниженной способно-

сти воспринимать правильное понимание 

пословиц и метафор. Так, Н. Мак-Вильямс в 

книге «Психоаналитическая диагностика» 

приводит пример пациентки, больной шизо-

френией. Во время оценки психического 

состояния, способности к абстрактному 

мышлению пациентку просили объяснить 

смысл пословицы «Лучше синица в руках, 

чем журавль в небе», на что она давала за-

ученный ранее ответ, т. е. самостоятельно 

объяснить не могла [9, с. 98]. Пограничные 

пациенты, у которых наблюдается недоста-

точность абстрактного мышления, не могут 

описать собственную личность, не умеют 

«ментализировать», демонстрируют недоста-

ток «рефлексивной деятельности» [9, с. 102]. 

В представленном выше обзоре у раз-

ных категорий детей и взрослых фиксиро-

вались симптомы, выступающие маркерами 

нарушений символически опосредствован-

ного социального понимания. Систематиза-

ция и обобщение этих симптомов позволя-

ют составить целостную картину поведения 

человека с нарушенным символически опо-

средованным социальным пониманием и 

применять ее к ранее не исследованным ка-

тегориям, в частности к правонарушителям. 

При этом речь идет именно о лицах, склон-

ных к неоднократному совершению пре-

ступлений или правонарушений, когда та-

кое поведение становится нормальным для 

данной категории людей. В изучении пси-

хологических особенностей правонаруши-

телей особое внимание уделяется мотиву и 

цели совершения деяния: как человек это 

оценивал, что думал, что предвидел, т. к. его 

действие носит антиобщественный харак-

тер. Мотив и цель у правонарушителей 

ориентируются на ситуацию «здесь и сей-

час» по воле чувств. Оценка событий, пове-

дения других людей, оценка своего поведе-

ния и принятие решений происходит под 

воздействием аффекта [10, с. 47]. Лица, 

склонные к совершению правонарушений, 

не могут добиться признания, успеха соци-

ально допустимым способом, поэтому фру-

стрированные потребности могут прояв-

ляться в виде вымещения злобы на других 

людях, снятии напряжения путем замеще-

ния, ложном утверждении себя через уни-

жение и игнорирование чувств другого. 

Следует также отметить, что правонаруше-

ния часто сочетаемые. Семейно-бытовые 

скандалы сопровождаются алкоголем, упо-

требление которого, в свою очередь, сопро-

вождается хищением чужого имущества и 

вовлечением в противоправные действия 

несовершеннолетних детей. 

Определенные маркеры нарушений 

символически опосредствованного социаль-

ного понимания обнаруживаются и в непо-

средственном взаимодействии с правонару-

шителями. При беседах с лицами, привле-

кавшимися к ответственности по семейно-

бытовым скандалам, наблюдаются явные 

трудности при описании чувств пострадав-

шей стороны. Например, супруга одного из 

привлеченных в результате домашнего 

скандала, испугавшись за сохранность сво-

ей жизни, выпрыгнула из окна 3-го этажа. 

Пытаясь аргументировать поведение жен-

щины, супруг ссылался на ее глупость, а не 

на описание эмоций страха, предположений 

о том, что в ее мыслях он мог убить ее в по-

рыве гнева. Иначе говоря, он не сумел опи-

сать эмоции супруги в тот момент и ее ин-

терпретации совершаемых им действий. 

Аналогичный недостаток понимания 

эмоциональной сферы наблюдается и у лиц, 

совершающих кражи. Свои поступки они 

описывают как «просто захотел», «еще зара-

ботает», не осознавая, что другой человек 

может огорчиться, увидев пропажу, или по-

нести финансовую ответственность за «недо-

стачу» товара. 

Представленные теоретико-эмпириче-

ские данные позволяют предположить, что 

лица, склонные к совершению правонару-

шений, имеют черты, свойственные лицам с 

нарушением социально опосредствованного 

социального понимания, поскольку: 
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1) без возможности распознать эмо-

ции, предугадать намерения других людей, 

идентифицировать себя с другим, распо-

знать ложь, жесты, взгляды, мимику других 

будут наблюдаться существенные сложно-

сти в социализации и полноценном нор-

мальном функционировании в обществе; 

2) эти сложности социализации, не-

умение выстраивать социальные контакты, 

эмоциональная незрелость, нарушенный 

самоконтроль, неумение считывать невер-

бальные каналы связи, невозможность ста-

вить себя на место другого, прогнозировать 

свои поступки становятся причиной проти-

воправных действий. 

 

Организация исследования 

С целью изучения символически опо-

средствованного социального понимания у 

индивидов, совершивших правонарушения 

в период ранней взрослости, было проведе-

но экспериментальное исследование.  

Выборку составили 70 человек пери-

ода ранней взрослости. Из них 35 человек 

из экспериментальной группы в возрасте от 

20 до 40 лет, неоднократно совершавших 

правонарушения по следующим статьям 

Кодекса об административных правонару-

шениях (КоАП) Республики Беларусь: 

1) ст. 19.1 – мелкое хулиганство  

(оскорбительное приставание к гражданам, 

умышленные действия, нарушающие  

порядок); 

2) ст. 19.3 – распитие алкогольных, 

слабоалкогольных напитков или пива  

в общественном месте; 

3) ст. 19.4 – вовлечение несовершен-

нолетних лиц в антиобщественное поведе-

ние (спаивание); 

4) ст. 10.1 – умышленное причинение 

телесного повреждения и иные насильст-

венные действия либо нарушение защитного 

предписания (семейно-бытовой конфликт); 

а также привлекавшихся по статьям Уголов-

ного кодекса Республики Беларусь: 

5) ст. 107 – применение принудитель-

ного лечения к лицам, страдающим алкого-

лизмом, наркоманией или токсикоманией; 

6) ст. 205 – кража; 

7) ст. 11.1 – мелкое хищение. 

В экспериментальную группу были 

отобраны лица, имевшие неоднократные 

привлечения, с целью исключения случай-

ного совпадения.  

Контрольную группу составили 35 че-

ловек, не совершавшие ранее правонаруше-

ний, в возрасте от 20 до 40 лет. 

 

Методы и методика исследования 

Для изучения символически опосред-

ствованного социального понимания у лиц, 

совершивших правонарушения, была разра-

ботана экспериментальная методика, состо-

ящая из нескольких заданий. 

Нами применялся метод квазиэкспе-

римента, предполагающий сравнение и ка-

чественно-количественный анализ ответов 

испытуемых экспериментальной и кон-

трольной групп. 

Задание 1 связано с пониманием 

смысла коротких рассказов (Сэй-Сѐнагон 

«Записки у изголовья» [11]). Выбор этих 

рассказов обусловлен малой известностью 

данного автора, краткостью произведений, 

репрезентацией в них сферы человеческих 

отношений и переживаний, потенциальной 

неоднозначностью возможных интерпрета-

ций смысла описываемых историй. Все это 

позволило объективировать процессы сим-

волизации социального понимания субъект-

ной реальности с помощью нарративов в 

рамках экспериментальной ситуации. 

В качестве категорий для анализа бы-

ли выделены: возможность определить сим-

волический смысл текста, умение создать 

метафору его смыслового содержания, уме-

ние привести пример из жизни, способность 

к смысловой децентрации. 

Задание 2 направлено на изучение по-

нимания социального контекста восьми ко-

ротких историй теста «Strange Stories Test» 

(Happé, 1994), а также соотнесение характе-

ристик, намерений и переживаний их пер-

сонажей с крылатыми фразами и послови-

цами как разновидностью символических 

описаний. Испытуемым предлагалось про-

честь короткие истории, связанные с соци-

альным пониманием (истории, предполага-

ющие понимание физических явлений  

и последовательности событий, не исполь-

зовались). 

Задание 3 было посвящено для оцен-

ки умения распознавать психическое состо-

яние других людей. Для этого применялся 

тест Кембриджского Центра исследований 

аутизма «Reading the Mind in the Eyes Test» 

(RMET) в русской адаптации Е. Е. Румян-

цевой. RMET – экспериментальная методи-
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ка, предложенная С. Бароном-Коэном для 

изучения способности невербального рас-

познавания внутренних состояний других 

людей по выражению глаз. В качестве сти-

мульного материала используется 36 фото-

графий с изображением глаз людей различ-

ного возраста.  

Задание 4 позволяет выявить домини-

рующую установку к осознанию символи-

ческой реальности. Методика разработана 

А. М. Поляковым. Стимульным материалом 

выступают две картины: «Кувшин Ханны» 

Т. Тайлера и «Девочка со скрипкой» 

Т. Бейкера [12]. Согласно инструкции, тре-

буется выделить как можно больше разли-

чий и сходств между картинами, затем вы-

делить главные различия и главные сход-

ства. При анализе данных выделялись объ-

ектные, субъектные, ситуативные и целе-

вые установки.  

Для оценки различий между группа-

ми использовались меры различий  

(U-критерий Манна – Уитни и критерий уг-

лового преобразования Фишера). 
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ОСОБЕННОСТИ РЕПРОДУКТИВНЫХ УСТАНОВОК У МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН
*
 

 
Описаны понятие, структура и модель репродуктивной установки. Представлены результаты 

исследования готовности к материнству среди женщин молодого возраста посредством использования 

методики незаконченных предложений. Выявлены ценности, потребности, мотивы, которые формиру-

ют репродуктивные установки молодых женщин, отражают их готовность к деторождению и детер-

минируют репродуктивное поведение. Изучение факторов и детерминант репродуктивных установок, 

определяющих готовность к деторождению у молодых женщин, служит основанием для решения проб-

лем повышения рождаемости. 

Ключевые слова: деторождение, репродуктивное поведение, репродуктивная установка, мотив, 

потребность, ценностные ориентации, готовность к деторождению. 

 

The Specifics of Reproductive Attitudes in Young Women 

 
The article describes the concept, structure and model of reproductive installation. The results of a study 

of readiness for motherhood among young women, using the technique of unfinished sentences, are presented. 

The values, needs, and motives that shape the reproductive attitudes of young women, reflect their willingness to 

procreate and determine reproductive behavior are revealed. The study of factors and determinants of reproduc-

tive attitudes that determine the readiness for childbearing in young women serves as a basis for solving the 

problems of increasing the birth rate. 

Key words: procreation, reproductive behavior, reproductive attitude, motive, need, value orientations, 

readiness for procreation. 

 

Введение 

Исследование готовности молодых 

женщин к материнству является актуаль-

ным и вызывает особый интерес, т. к. мате-

ринство, с одной стороны, направлено на 

решение демографических проблем, с дру-

гой стороны, требует значительных ресур-

сов, отказа от прежних привычек и измене-

ния образа жизни женщины. В последние 

десятилетия наблюдаются негативные демо-

графические тенденции: все более распро-

страненными явлениями современности 

становятся малодетные семьи, позднее роди-

___________________ 
*
Статья подготовлена при финансовой под-

держке Белорусского республиканского фонда 

фундаментальных исследований в рамках выпол-

нения НИР «Самосознание молодых женщин 

как условие формирования мотивации деторож-

дения» (грант № Г23М-034 на 2023–2025 гг.). 

тельство или же вовсе отказ женщин репро-

дуктивного возраста от реализации себя в 

роли матери [1]. 

Систему действий и отношений, опо-

средующих рождение детей, называют ре-

продуктивным поведением. Репродуктив-

ное поведение определяется особенностями 

мотивационно-потребностной сферы жен-

щин репродуктивного возраста. 

Среди мотивов, обосновывающих не-

достаточную готовность к материнству, вы-

деляют стремление самореализации в про-

фессии, желание «пожить для себя», страх 

перемен, страх перед физиологическими 

изменениями в теле во время и после бере-

менности, страх родов, наличие негативно-

го опыта своего детства, связанного с фигу-

рой матери или отца [2]. 

Важную роль при выборе того или 

иного направления репродуктивного пове-

mailto:1kirichikelena@yandex.ru
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дения женщин играет репродуктивная уста-

новка. Репродуктивная установка представ-

ляет собой совокупность представлений и 

настроений, она отражает готовность реа-

лизовывать определенные паттерны репро-

дуктивного поведения. 

Репродуктивные установки женщины 

имеют существенное значение для форми-

рования личностной сферы женщины, реа-

лизации себя в материнстве, особенностей 

брачных отношений, планирования и про-

текания беременности, отношения к себе как 

к матери и к своему будущему ребенку [3]. 

Репродуктивная установка как вид 

социальной установки включает в себя ког-

нитивный, эмоциональный и поведенческий 

компоненты, базируется на знаниях о рож-

дении и воспитании детей, опыте взаимо-

действия со своими родителями, собствен-

ном опыте родительства, а также на тради-

циях и обычаях общества, социальной же-

лательности и др.  

Структура репродуктивной установки 

включает когнитивный компонент (знания, 

представления), аффективный компонент 

(оценки, эмоции, чувства, отношение), ре-

гулятивный компонент (направленность, 

намерение, решение) [4]. Данные компо-

ненты определяют три стороны репродук-

тивной установки: отношение к материн-

ству, отношение к себе как к матери, отно-

шение к детям [5].  

Так как репродуктивная установка 

определяет поведение женщины как буду-

щей матери, она является одновременно 

мотивационной установкой. На основании 

представлений о материнстве (знания о ма-

теринстве; опыта взаимодействия со своими 

родителями, общения с детьми; ценностей 

заложенных семьей, социумом) происходит 

оценка их значимости и возникает потреб-

ность, мотив и намерение реализовать себя 

в роли матери. Модель мотивационной  

(репродуктивной) установки представлена  

в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Модель репродуктивной установки 
Мотивационная (репродуктивная) установка 

Пример: «Я хочу стать матерью, потому что, это важная роль, 

в которой я хочу реализоваться, когда будет подходящий партнер для создания семьи» 

 Определение компонента Отвечает на вопрос Пример высказывания 

Знания и опыт Образ, представления Что я об этом знаю? 

«Мать – это важная 

роль» 

 

Ценности 
Значимость, важность, 

престижность  
В чем ценность? 

 

Оценка 
Суждение, установление 

значимости для личности 

Как я к этому 

отношусь? 

Возможные неосозна-

ваемые потребности 

 

Бессознательная нужда 

Я в этом нуждаюсь? 

В уважении, 

признании, любви.  

Осознаваемая 

потребность 

 

Необходимость 
«Реализовать себя 

в роли матери» 

Возможный 

неосознаваемый 

мотив 

Бессознательная 

побудительная причина, 

смыл, цель Чего я хочу? 

Самореализоваться, 

быть причастной 

к социальной группе 
 

Осознаваемый мотив 
Побудительная причина, 

смыл, цель 

 

«Стать матерью» 

 

Намерение 
 

Замысел в перспективе 
Буду ли я к этому 

стремиться? 

 

«Хочу» 

 

Интеллектуальная 

активность 

 

Способ достижения 
Каким образом? 

Когда? 

«Когда будет 

подходящий партнер 

для создания семьи» 

 

Репродуктивные установки имеют 

положительную и отрицательную направ-

ленность. 

Отрицательная направленность выра-

жается в индифферентном отношении к ма-

теринству, негативном отношении к детям, 

отказе от реализации себя в роли матери и др. 

Положительная направленность про-

является в желании и готовности иметь де-

тей [5]. 

Желание и готовность стать матерью 

отличаются тем, что желание включает сис-

тему мотивов, ценностей, отношения к ма-

теринству, осознания его значимости, а го-
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товность представляет собой личностное 

образование, предполагающее не только 

желание стать матерью, но и намерение это 

осуществить в ближайшей перспективе. 

Готовность к материнству – это лич-

ностное образование, предполагающее ори-

ентацию на материнство, направленность 

на создание оптимальных условий для рож-

дения, развития и воспитания ребенка [6]. 

 

Организация исследования и его 

результаты 

C целью исследования мотивации де-

торождения, нами была использована мето-

дика неоконченных предложений, содержа-

ние которых, позволяет выявить репродук-

тивные установки на деторождение. 

Респондентам предлагалось выбрать 

по одному предложению из каждого вари-

анта и продолжить его. 

Всего представлено два варианта не-

законченных предложений: 

1. «Я хочу стать матерью, потому 

что…» или «Я не хочу стать матерью, по-

тому что…»; 

2. «Я готова стать матерью потому, 

что…» или «Я не готова стать матерью, по-

тому что…». 

В исследовании приняли участие 104 

женщины, в возрасте от 20 до 30 лет (сред-

ний возраст – 22,67 года). 

В общей сумме было обработано 225 

высказываний. Всем респондентам была 

предложена одинаковая инструкция: «Про-

должите одно из двух вариантов предложе-

ний», при этом некоторые продолжили три-

четыре предложения, а некоторые продол-

жили только одно предложение. 

В каждой из двух категорий 83,65 % 

молодых женщин сделали по одному выбо-

ру; их высказывания составили 87 пар, ко-

торые структурированы в три группы:  

1) «я хочу стать матерью, и я готова 

стать матерью» (32,18 %); 

2) «я хочу стать матерью, но я не го-

това стать матерью» (48,28 %); 

3) «я не хочу становиться матерью, и 

я не готова становиться матерью» (19,54 %). 

Желание, но отсутствующая готов-

ность к деторождению выявлена практиче-

ски у половины респонденток. 

Желают и готовы стать матерью треть 

из всех женщин, принявших участие в ис-

следовании. 

Остальные женщины не испытывают 

желания становится матерью и не чувству-

ют в себе готовности к этой роли. 

По результатам контент-анализа жен-

щины, как правило, продолжали незакон-

ченные предложения исходя из определен-

ных позиций, имеющих для них ценность и 

определяющих мотивы их поведения. 

Всего представлено три обобщенных 

позиции, представляющие призму, через 

которую смотрят молодые женщины, на 

вопросы о желании и готовности к дето-

рождению: 

1) материнство как ценность; 

2) дети как ценность; 

3) личность как ценность. 

Большая часть из всех опрошенных 

молодых женщин (38,22 %) продолжили 

фразу «Я хочу стать матерью, потому 

что…». 

Наименьшее количество опрошенных 

молодых женщин (12,44 %) выбрали для 

продолжения фразу «Я не хочу стать мате-

рью, потому что…». 

Фразу «Я готова стать матерью, по-

тому что…» продолжили 17,30 %, а фразу 

«Я не готова стать матерью, потому что…» – 

32,00 % респонденток. 

Ниже представлен анализ фраз, опре-

деляющих готовность к деторождению 

(«Я готова стать матерью, потому что...»; 

«Я не готова стать матерью, потому 

что…»). 

Изучение вариантов продолжения 

фразы «Я готова стать матерью, потому 

что…» представляет возможность понять 

глубину осознания молодыми женщинами 

феномена готовности к материнству, при-

знаки и факторы готовности. 

Результаты исследования представле-

ны в таблице 2. 

По результатам контент-анализа у 

женщин преобладают ответы с позиции 

ценности материнства как такового (48 %). 

В контексте этой направленности, выявле-

ны три основные группы потребностей, 

распределение результатов в которых при-

мерно одинаковое: преобладают потребно-

сти в реализации материнских функций, на 

втором месте – потребности в принадлеж-

ности к семье, на третьем – потребности в 

реализации себя в роли матери. 
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Таблица 2 – Результаты контент-анализа ответов на неоконченное предложение «Я готова стать 

матерью, потому что…» 

Мотивационные 

установки 
Примеры высказываний 

Кол-во 

высказываний, % 

Обобщенные группы 

потребностей, % 

Ценностные 

ориентаци, % 

Желание испытать 

роль матери 

«Не боюсь материнства, 

хочу стать матерью» 
1 1,6 

Потребность 

в реализации 

себя в роли 

матери 

14,3 

М
ат

ер
и

н
ст

в
о

 к
ак

 ц
ен

н
о

ст
ь
 

47,6 

Положительное отно-

шение к роли матери 

«Я вижу в этом радость, 

заботу, любовь» 
2 3,2 

Положительная оценка 

готовности 

к материнству 

«Я готова психологически 

к этому», «эмоционально 

созрела для этого» 

6 9,5 

Желание заботиться, 

дарить любовь, 

быть ответственной 

за ребенка 

«Мечтаю заботиться о че-

ловеке», «понимаю ответ-

ственность и готова это 

принять» 

8 12,7 
Потребность 

в реализации 

материнских 

функций 

17,5 

Желание воспитывать, 

обучать ребенка 

«Хочу давать ему должное 

воспитание» 
3 4,8 

Есть потенциальные 

отношения для созда-

ния семьи и рождения 

ребенка 

«У нас крепкая семья, 

которая сможет дать 

ребенку надежную опору» 

4 6,3 

Потребность в 

принадлежности 

к семье 

15,9 
Есть поддержка со 

стороны близких, се-

мьи 

«Я знаю к кому обращать-

ся за поддержкой» 
2 3,2 

Желание создать пол-

ноценную семью, кото-

рая включает детей 

«Хочу, чтобы мой ребенок 

рос в счастливой семье, где 

его любят и оберегают» 

4 6,3 

Желание испытать 

особенные чувства, 

достичь счастья 

«Хочу испытать те чувства, 

которые испытывают 

во время беременности» 

2 3,2 

Потребности 

личного 

комфорта 

и удовольствия 

3,2 

Л
и

ч
н

о
ст

ь
 к

ак
 ц

ен
н

о
ст

ь
 

38,1 

Положительная оценка 

своего опыта, знаний 

«Имею педагогическое об-

разование, владею знания-

ми об особенностях детей» 

4 6,3 

Потребности 

личной 

самореализации 

34,9 

Положительная оценка 

своего личностного 

развития 

«Я реализовала себя 

в карьере», «я реализована» 
3 4,8 

Оценка материального 

положения 

«Наш достаток растет 

и позволит обеспечить 

ребенка» 

4 6,3 

Положительная оценка 

своего потенциала 

и его реализация 

«Чувствую в себе силы», 

«уверена, что подарю 

ребенку все самое лучшее» 

5 7,9 

Реализация личного 

выбора 

«Я хочу этого», «осознан-

но подхожу к этому» 
2 3,2 

Реализация задач 

личности во времен-

ной перспективе 

«Я уверена в своем буду-

щем», «сейчас хороший 

возраст» 

4 6,3 

 

Желание иметь своего 

собственного ребенка 

«Все есть, кроме детей», 

«работаю с детьми и хочу 

себе тоже» 

2 3,2  

 

 

 

 

Потребность 

в привязанности, 

любви 

 

 

 

 

 

14,3 

Д
ет

и
 к

ак
 ц

ен
н

о
ст

ь
 

 

 

 

 

 

14,3 

Представление о детях 

как о ценности, смысле 

жизни 

«Хочу узнать, каково это, 

когда носишь это малень-

кое чудо под сердцем» 

1 1,6 

Представление о детях 

как результате мате-

ринства, отношений с 

мужем 

«Хочу увидеть первую 

улыбку, первый шаг, пер-

вое слово нашего с мужем 

общего ребенка» 

1 1,6 

Представление о детях 

как объектах любви 

«Меня интересуют дети», 

«люблю детей» 

5 7,9 

 

Реализация материнских функций яв-

ляется процессуальной стороной материн-

ства, данная потребность проявляется в же-

лании заботиться, дарить любовь, быть от-
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ветственной за ребенка, а также в желании 

воспитывать, обучать ребенка. 

Женщины оценивают свою готов-

ность стать матерью с позиции наличия 

данных установок.  

Считают себя готовыми к материн-

ству 16 % женщин, в связи с удовлетворе-

нием потребности принадлежности к семье, 

ее актуальностью и возможностью полного 

удовлетворения, что проявляется в желании 

создать полноценную семью, включающую 

детей, а также в установке на поддержку со 

стороны близких и наличие отношений с 

партнером. 

Свою готовность к материнству часть 

женщин связывают с наличием желания и с 

позитивным отношением к самой роли ма-

тери, а также положительной оценкой раз-

ных сторон готовности к материнству: пси-

хологической, физической, моральной, эмо-

циональной и т. п. 

С позиции направленности на свою 

личность оценили свою готовность стать 

матерью 38 % респонденток; это вторая ка-

тегория, выделенная нами. 

Большинство женщин оценивают 

свой личностный потенциал (8 %), опыт и 

знания (6 %), материальное положение 

(6 %), свой возраст (6 %), личностное раз-

витие (5 %) и личный выбор (3 %) как до-

статочный, чтобы стать матерью. 

Так, 35 % ответов отражают потреб-

ности в самореализации, которые удовле-

творены частично или полностью. 

Остальные 3 % ответов отражают по-

требность в достижении личного комфорта 

за счет материнства, они проявляются в же-

лании испытать особенные чувства, достичь 

счастья. 

Третья позиция, выделенная нами 

на основе ответов респонденток – ценност-

ное отношение к детям – выявлена у 14 % 

женщин. 

Она выражается в желании иметь 

своего собственного ребенка, представле-

ниях о детях как о смысле жизни, как ре-

зультате материнства и отношений с му-

жем, как объектах любви. 

Центральным звеном данных устано-

вок является потребность в привязанности 

и проявлении любви. 

Переходя к анализу причин обосно-

вания неготовности к материнству, указан-

ных молодыми женщинами, отметим, что 

было выявлено преобладание оценки собст-

венной личности (60 %). 

Персональная ценность выражается в 

четырех группах потребностей, среди кото-

рых потребность в безопасности и стабиль-

ности, как наиболее значимая для респон-

денток (44 %), проявляющаяся в оценках 

женщинами своего материального положе-

ния, личностного потенциала, возраста как 

недостаточных для того, чтобы быть готовой 

к материнству. 

Результаты анализа ответов представ-

лены в таблице 3. 

В 17 % высказываний неготовность 

стать матерью связана с другими приорите-

тами: значимыми являются потребности в 

получении опыта, в самопознании, потреб-

ности в самореализации и потребности в 

уважении личного выбора. 

Неготовность к материнству в 36 % 

высказываний молодых женщин описана с 

позиции ценности материнства. Данные 

высказывания преимущественно обоснова-

ны потребностью в безопасности: в выска-

зываниях демонстрируется страх материн-

ства, отрицательные чувства к материнству, 

негативная оценка своей готовности, отсут-

ствие стремления воспитывать и обучать, 

брать ответственность за ребенка. 

Часть высказываний (12 %) в этой по-

зиции, указывают на отсутствие отноше-

ний, которые могут стать возможными для 

создания семьи. 

Минимальное количество высказыва-

ний о причинах своей неготовности к мате-

ринству отражают позицию наличия детей; 

в 3,3 % случаев ответы связаны с наличием 

страха родов. 

Причины этого страха могут быть 

различными, но в их основе лежит одна по-

требность – потребность в безопасности. 

Итак, можно говорить о том, что по-

требность в безопасности и стабильности 

как причина установок, объясняющих него-

товность к материнству, выявлена в 70,7 % 

ответов молодых женщин. 

 

 

 

 

 

 

 



ПСІХАЛОГІЯ 123 

Таблица 3 – Результаты контент-анализа ответов на неоконченное предложение «Я не готова 

стать матерью, потому что…» 
Мотивационные 

установки 

Примеры 

высказываний 

Кол-во выска-

зываний, % 

Обобщенные группы 

потребностей, % 

Ценностные 

ориентации, % 

Страх испытать 

роль матери 

«Я не вижу себя 

в это роли» 
1 1,1 

Потребность 

в безопасности, 

стабильности 

23,9 

М
ат

ер
и

н
ст

в
о

 к
ак

 ц
ен

н
о

ст
ь
 

35,9 

Отрицательное отноше-

ние к роли матери 
«Это сложно» 2 2,2 

Психологически, 

морально не готова 

«Мне страшно, «не 

готова морально» 
6 6,5 

Негативная оценка 

готовности 

к материнству 

«Не считаю себя 

готовой», 

«еще не готова» 

4 4,4 

Нет стремления 

воспитать, научить 

«Не факт, что смогу 

привить хорошие 

ценности ребенку» 

2 2,2 

Нет готовности прини-

мать ответственность 

за ребенка 

«Не готова посвя-

тить свою жизнь 

ребенку», «боюсь 

ответственности» 

7 7,6 

Отсутствуют отноше-

ния, которые могут 

стать возможными 

для заключения брака 

«Я не замужем», 

«нет партнера», 

«не состою в браке» 

11 12,0 

Потребность 

в любви, 

привязанности, 

принадлежности 

к семье 

12,0 

Негативная оценка 

материального 

положения 

«Не могу обеспе-

чить ребенка 

финансово» 

16 17,4 

Потребность 

в безопасности, 

стабильности 

43,5 

Л
и

ч
н

о
ст

ь
 к

ак
 ц

ен
н

о
ст

ь
 

60,9 

Негативная оценка 

своего потенциала 

и его реализация 

«Недостаточно 

созданы условия 

для его рождения», 

«не имею стабиль-

ности» 

13 14,1 

Реализация задач лично-

сти во временной пер-

спективе 

«Еще недостаточно 

взрослая», «мне 

только 20 лет» 

11 12,0 

Реализация личного 

выбора 

«Я это не хочу», 

«не нахожу в этом 

смысл для себя 

лично» 

3 3,3 

Потребности 

в признании, 

уважении 

выбора 

3,3 

Недостаточно знаний 

и опыта 

«Ничего не знаю об 

этом», недостаточно 

жизненного опыта» 

4 4,4 
Когнитивные 

потребности 
6,5 

В приоритете самоопре-

деление, познание себя 

«Сама не определи-

лась в жизни кто я» 
2 2,2 

В приоритете 

самореализация 

«Еще не реализова-

лась как личность», 

«хочу сначала 

получить 

образование» 

7 7,6 

Потребность в 

самореализации 

и актуализации 

индивидуально-

го потенциала 

7,6 

Страхи, связанные 

с рождением ребенка 

«Я боюсь рожать», 

«думая о рождении 

испытываю страх» 

3 3,3 

Потребность 

в безопасности, 

стабильности 

3,3 

Д
ет

и
 к

ак
 ц

ен
н

о
ст

ь
 

3,3 

 

По результатам контент-анализа вы-

сказываний женщин установлено, что боль-

шинство объясняют готовность стать мате-

рью со своим желанием проявлять заботу и 

любовь, быть ответственной, связывают с 

положительной оценкой различных сторон 

готовности к материнству: физической, 

психологической, моральной, эмоциональ-

ной. Многие высказывания указывают на 

то, что женщины считают себя готовыми к 
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материнству, так как любят детей, высоко 

оценивают свой личностный потенциал, 

уверены в своем будущем и оценивают 

свой возраст как подходящий для материн-

ства, имеют подходящего партнера, желают 

создать семью, имеют необходимые знания, 

опыт, материальные условия. 

Некоторые высказывания о готовно-

сти стать матерью связаны с наличием же-

лания воспитывать и обучать ребенка, а не-

которые объясняются удовлетворенной по-

требностью в самореализации («Я реализо-

вала себя в карьере», «Я реализована»). 

В единичных случаях, основанием для по-

ложительной оценки готовности к материн-

ству, послужили следующие установки: по-

ложительное отношение к роли матери и 

желание реализовать эту роль, наличие под-

держки со стороны близких, желание иметь 

ребенка, стремление испытать особенные 

чувства, достичь счастья, реализовать свой 

выбор, представления о детях как о ценно-

сти, результате материнства и отношений с 

мужем,  

Самыми распространенными выска-

зываниями относительно причин отсутст-

вия готовности стать матерью, являются: в 

первую очередь – недостаток материальных 

средств и материальных условий, во вторую 

очередь – негативная оценка своих способ-

ностей и возможностей создать нужные 

условия для ребенка, в третью – оценка 

своего возраста, как недостаточно зрелого 

для материнства и в четвертую – отсутствие 

партнера. 

Многие также указывали, что не го-

товы к материнству, так как боятся или не 

хотят ответственности, не готовы психоло-

гически становиться матерью или приори-

тетным считают для себя личностную са-

мореализацию. Некоторые высказывания о 

причинах неготовности связаны с негатив-

ной оценкой готовности к материнству 

(«Я не готова стать матерью, потому что не 

считаю себя готовой к этому»), с недостат-

ком знаний и опыта, с особенностями лич-

ного выбора и со страхом родов. 

Малочисленные причины неготовно-

сти стать матерью отражают отрицательное 

отношение к роли матери, неуверенность 

(страх) взять на себя эту роль, отсутствие 

стремления (уверенности) воспитывать ре-

бенка, приоритет самоопределения. 

 

Заключение 

В результате исследования готовно-

сти молодых женщин реализовать себя в 

роли матери с помощью неоконченных 

предложений установлено, что большинство 

респонденток, участвующих в исследова-

нии, желают стать матерями, но не готовы к 

этой роли. Определены основные ценност-

ные ориентации (материнство, дети, лич-

ность), через призму которых, женщины 

представляли свои позиции. 

Высказывания женщин о готовности 

стать матерью в большинстве случаев пред-

ставлены с позиции ценности материнства, 

а высказывания о неготовности – с позиции 

ценности личности. 

Приоритетной темой для последую-

щих исследований становится вопрос о спо-

собах актуализации ценности материнства 

как личностно значимого компонента ре-

продуктивных установок молодых женщин. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ЖЕНЩИН 

В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ 

С ИХ ИНДИВИДУАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ 
 

Анализируются результаты исследования, посвященного установлению взаимосвязи психологиче-

ского благополучия беременных женщин с такими их особенностями, как рефлексивность, осознан-

ность, временная перспектива, эмоциональный интеллект и осмысленность жизни. В исследовании при-

няли участие 132 женщины на разных сроках беременности. Позитивная связь системной рефлексии 

и отрицательная связь интроспекции подчеркивают значение способности женщин к объективной са-

мооценке и саморефлексии в период беременности. Наличие положительного отношения к прошлым со-

бытиям и опыту значимо связано с уровнем психологического благополучия. Женщины с четкими жиз-

ненными целями и позитивным взглядом на будущее, как правило, испытывают более высокое психоло-

гическое благополучие. Было обнаружено, что компоненты осознанности, такие как описание внутрен-

него опыта, осознанность действий, безоценочность и наблюдение, значимо положительно связаны 

с психологическим благополучием беременных женщин. Высокий уровень эмоционального интеллекта, 

включая такие аспекты, как межличностный и внутриличностный эмоциональный интеллект, понима-

ние и управление эмоциями, оказался значимо связанным с повышенным уровнем психологического благо-

получия беременных женщин. Все аспекты осмысленности жизни, включая цели в жизни, процесс жиз-

ни, результат жизни, локус контроля «я» и локус контроля «жизнь» оказались значимо связанными 

с психологическим благополучием беременных женщин.  

Ключевые слова: беременность, индивидуальные особенности беременных, перинатальная психо-

логия, эмоциональный интеллект, рефлексивность, временная перспектива. 

 

Relationship of Women’s Psychological Well-Being during Pregnancy 

with Their Individual and Personal Features 

 
This empirical article presents and discusses the results of a pilot study of the relationship between the 

psychological well-being of pregnant women and their individual personal characteristics. The purpose of the 

study is to study the relationship between psychological well-being and individual personal qualities of pregnant 

women. The scientific novelty of the work lies in the fact that for the first time the connections with the well-

being of pregnant women of such qualities as reflexivity, time perspective, awareness and emotional intelligence 

are explored. The study involved 132 women at different stages of pregnancy. High levels of emotional intelli-

gence, including aspects such as interpersonal and intrapersonal emotional intelligence, understanding and 

managing emotions, were found to be significantly associated with increased levels of psychological well-being 

in pregnant women. All aspects of meaningfulness in life, including life goals, life process, life outcome, locus of 

control-self, and locus of control-life, were found to be significantly associated with the psychological well-being 

of pregnant women. The positive connection of systemic reflection with psychological well-being and the nega-

tive connection of introspection emphasizes the importance of women’s ability to objective self-assessment and 

self-reflection during pregnancy. Having a positive attitude towards past events and experiences is significantly 

associated with the level of psychological well-being. Women with clear life goals and a positive outlook on the 

future tend to experience higher psychological well-being. Components of mindfulness, such as describing inter-

nal experience, mindful action, nonjudgment, and observation, were found to be significantly and positively as-

sociated with psychological well-being in pregnant women.  

Key words: pregnancy, individual characteristics of pregnant women, perinatal psychology, psychologi-

cal component of the gestational dominant, emotional intelligence, reflexivity, time perspective. 

 

Введение 

Период беременности представляет 

собой особый жизненный этап, на котором 

с женщиной происходят значимые физиоло-

гические и психологические изменения. По-

ведение и взгляды женщины на беремен-
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ность и будущее материнство играют кри-

тическую роль как для ее собственного бла-

гополучия, так и для развития ребенка [1]. 

Исследования показывают, что бере-

менность может быть воспринята как осново-

полагающий кризис, важный для личност-

ного развития женщины и адаптации к ма-

теринской роли [2]. Как отмечает Н. Л. Ма-

ленкова [3], этот период часто сопровожда-

ется нестабильностью как в личностном, 

так и в социально-психологическом плане, 

что усиливает стресс. 

Психологические изменения включа-

ют переосмысление собственной идентич-

ности, отношений с ребенком, а также дру-

гую личностную трансформацию [4]. Уста-

новлено, что эти изменения детерминиро-

ваны уровнем тревожности, внешним локу-

сом контроля и особенностями саморегу-

ляции [5–7]. 

Поддержка со стороны семьи, осве-

домленность о здоровье, а также социаль-

ные факторы, включая семейные отноше-

ния и экономический статус, также оказы-

вают значительное влияние на состояние 

женщины во время беременности [6; 8; 9]. 

Психологическое благополучие ха-

рактеризуется как состояние, в котором до-

стигается оптимальная психическая эффек-

тивность, способствующая повышению 

общего уровня ментального здоровья. Кон-

цепция основывается на двух важных со-

ставляющих: удовлетворенности жизнью и 

ощущении самореализации, известном как 

эвдемония [10]. Удовлетворенность жизнью 

связана с благополучием, при котором че-

ловек позитивно оценивает общее качество 

своей жизни, включая удовлетворенность 

от текущих условий жизни и положитель-

ное восприятие жизни в целом. Эвдемония 

же, достигаемая через ведение осмысленно-

го существования, охватывает такие аспек-

ты благополучия, как наличие значимых 

межличностных связей, ощущение компе-

тентности, наличие жизненных целей и оп-

тимизм [10]. 

Изучение психологического благопо-

лучия в период беременности еще находит-

ся на начальном этапе и не стало широко 

распространенным, поскольку преимущест-

венное внимание традиционно уделялось 

изучению проблем и трудностей, возника-

ющих на этом жизненном этапе. Вопросу 

анализа психологических аспектов, способ-

ных оказывать влияние на благополучие 

женщин в период вынашивания ребенка, 

часто не уделяется должного внимания. 

Преобладает подход, сосредоточенный на 

физиологическом здоровье матери и разви-

тии плода, редуцирующий эмоциональные 

проблемы к гормональным и физиологиче-

ским изменениям, свойственным беремен-

ности [2; 3]. 

В большинстве исследований данной 

сферы основное внимание уделяется анали-

зу социально-демографических и медицин-

ских параметров, таких как возраст матери, 

ее социально-экономическое положение, 

семейное положение, предыдущие бере-

менности, уровень образования и наличие 

социальной поддержки [2; 3]. Однако ис-

следования, посвященные взаимосвязи 

между индивидуальными и личностными 

характеристиками женщины и ее психоло-

гическим состоянием в период беременно-

сти, встречаются значительно реже. 

Большинство работ изучают влияние 

«большой пятерки», обходя вниманием дру-

гие личностные качества. Например, иссле-

дования подчеркивают положительное вли-

яние таких личностных качеств, как экстра-

версия, эмоциональная стабильность и доб-

росовестность на процесс беременности и 

роды [11–13]. Как указывают R. Öztürk и 

Ö. Güner, высокий уровень экстраверсии 

может благоприятно сказаться на пережи-

ваниях, связанных с беременностью и рода-

ми [11]. Аналогично женщины с высоким 

уровнем эмоциональной стабильности ме-

нее склонны к депрессивным и тревожным 

состояниям во время беременности и после 

рождения ребенка [12]. 

Высокая добросовестность как одна 

из черт «большой пятерки» связана с умень-

шением риска послеродовой депрессии и 

тревожности за счет укрепления чувства 

контроля, наличия четких жизненных целей 

и более эффективной саморегуляции [13]. 

Кроме того, исследования выявили, 

что самоэффективность в период беремен-

ности коррелирует с меньшим страхом пе-

ред родами и более низким уровнем психо-

логических проблем [13]. 

Тем не менее до сих пор существует 

недостаток данных относительно того, как 

другие личностные особенности женщины 

связаны с позитивными аспектами психоло-

гического благополучия во время беремен-
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ности [7]. Личностные черты по модели 

«большой пятерки» традиционно считаются 

стабильными и неизменными на протяже-

нии всей жизни [12]. 

В контексте подготовки к материн-

ству имеет смысл уделять особое внимание 

таким аспектам, как эмоциональный интел-

лект, осознанность и рефлексивность, кото-

рые, в отличие от базовых личностных ха-

рактеристик, могут быть более гибкими и 

доступными для развития и коррекции. 

 

Организация и методы исследования 

Целью настоящей статьи стало выяв-

ление взаимосвязи психологического благо-

получия женщин в период беременности с 

их индивидуально-личностными особенно-

стями, а именно – с показателями рефлек-

сии, осознанности, временной перспективы, 

эмоционального интеллекта и осмысленно-

сти жизни. 

Выборка исследования: 132 женщины 

на разных сроках беременности, прожива-

ющие в России, Беларуси, странах Европы. 

Средний возраст M (среднее) = 30,04, 

SD (квадратное отклонение) = 4,26. Для 36 

испытуемых беременность была первой.  

Диагностические методики: 

1) шкала психологического благопо-

лучия К. Рифф; 

2) «Дифференциальный тип рефлек-

сии» Д. А. Леонтьева, Е. М. Лаптевой, 

Е. Н. Осина и А. Ж. Салиховой; 

3) пятифакторный опросник осознан-

ности (FFMQ) в адаптации Н. М. Юмартова 

и Н. В. Гришиной; 

4) опросник временной перспективы 

Зимбардо в адаптации А. Сырцовой; 

5) тест эмоционального интеллекта 

Д. В. Люсина (ЭмИн); 

6) тест осмысленности жизни 

Д. А. Леонтьева. 

Обработка данных: корреляционный 

анализ Ч. Спирмена (программа Statistika). 

 

Результаты исследования и их  

обсуждение 

В таблице 1 отражены взаимосвязи по-

казателей психологического благополучия 

и рефлексивности у беременных женщин. 

 

Таблица 1 – Корреляции показателей психологического благополучия и рефлексивности 
 Системная рефлексия Интроспекция Квазирефлексия 

Позитивные отношения 0,121 −0,239** −0,026 

Автономия 0,083 −0,509** −0,064 

Управление средой 0,134 −0,500** −0,199* 

Личностный рост 0,419** −0,292** 0,112 

Цели в жизни 0,164 −0,404** −0,087 

Самопринятие 0,136 −0,505** −0,115 

Психологическое благополучие 0,187* −0,516** −0,096 
 

Примечание – В этой и последующих таблицах – *уровень значимости p ≤ 0,05, **уровень значи-

мости p ≤ 0,01. 

 

Результаты корреляционного анализа 

демонстрируют (таблица 1), что личност-

ный рост и общее психологическое благо-

получие у беременных значимо положи-

тельно связаны с системной рефлексией. 

Беременные женщины, демонстрирующие 

высокий уровень системной рефлексии, 

склонны к более высоким показателям лич-

ностного роста и общего психологического 

благополучия. 

Исследования подтверждают, что вы-

сокая рефлексивность ассоциируется с луч-

шим психологическим состоянием [14]. 

Женщины с развитой способностью к ре-

флексии могут более успешно адаптиро-

ваться и принять эти изменения, что спо-

собствует уменьшению стресса и беспокой-

ства. Результаты исследования В. Ю. Кос-

тенко и Д. А. Леонтьева также указывают 

на то, что рефлексивность влияет на укреп-

ление психологической устойчивости и 

способности к саморегуляции [14]. 

В этот период женщина должна при-

способиться к новым физическим услови-

ям, эмоциональной нестабильности и изме-

нениям в социальных ролях. Рефлексив-

ность позволяет будущим матерям подхо-

дить к материнству более осознанно, гото-

вясь к родам и воспитанию детей. Также 

развитие рефлексивных навыков способст-

вует более глубокому пониманию и управ-

лению собственными эмоциями. 
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При этом все показатели психологи-

ческого благополучия значимо отрицатель-

но связаны с интроспекцией, а управление 

средой отрицательно связано с квазире-

флексией. 

Беременные женщины, которые часто 

сосредоточиваются на «самокопании» и из-

лишних переживаниях, могут испытывать 

низкий уровень психологического благопо-

лучия. 

Интроспекция, вероятно, приводит к 

усилению фокуса на проблемах и негатив-

ных аспектах собственной жизни и проте-

кания беременности, что может ухудшать 

ощущение благополучия. 

Беременные женщины, склонные к 

квазирефлексии (отвлечению от актуальной 

жизненной ситуации), могут испытывать 

трудности в управлении окружающей их 

средой. 

Квазирефлексия (как погружение в 

нереальные или неактуальные мысли и 

идеи) может мешать эффективному взаимо-

действию с окружающей средой и выпол-

нению повседневных задач.  

В таблице 2 отражены взаимосвязи 

показателей психологического благополу-

чия и осознанности у беременных женщин. 

 

Таблица 2 – Корреляции показателей психологического благополучия и осознанности 
 

Наблюдение Описание 
Осознанность 

действий 
Безоценочность Нереагирование 

Позитивные 

отношения 
0,221* 0,440** 0,203* 0,194* 0,078 

Автономия 0,131 0,429** 0,354** 0,339** 0,099 

Управление средой 0,130 0,477** 0,505** 0,364** 0,102 

Личностный рост 0,285** 0,428** 0,269** 0,186* 0,052 

Цели в жизни 0,170* 0,487** 0,434** 0,297** 0,074 

Самопринятие 0,167 0,463** 0,421** 0,400** 0,087 

Психологическое 

благополучие 
0,206* 0,555** 0,452** 0,379** 0,103 

 

Представленные в таблице 2 данные 

свидетельствуют, что способность вербаль-

но описывать внутренний опыт (описание), 

быть «здесь и сейчас» и активно участво-

вать в текущем моменте (осознанность дей-

ствий), а также принимать внутренний опыт 

без оценок и суждений (безоценочность), 

значимо коррелируют с высоким уровнем 

психологического благополучия. 

Умение осмысленно относиться к 

своим переживаниям, эмоциям и мыслям, а 

также умение не судить и не оценивать 

внутренний опыт способствуют лучшему 

психологическому состоянию и общему 

чувству благополучия. 

Помимо этого, способность осознан-

но наблюдать за внешними и внутренними 

процессами (наблюдение) положительно 

связана с такими аспектами психологиче-

ского благополучия, как наличие позитив-

ных отношений, личностный рост, наличие 

и следование жизненным целям, а также 

с общим уровнем психологического благо-

получия.  

Осознанность, характеризующаяся 

как активное, открытое и сознательное на-

правление внимания на настоящий момент, 

является ценным психологическим ресур-

сом, способным положительно влиять на 

психологическое состояние беременных 

женщин. 

Многочисленные научные работы 

демонстрируют связь осознанности с пони-

жением уровня стресса и улучшением эмо-

ционального восприятия у разнообразных 

групп людей [15]. 

В период беременности осознанность 

может стать ключевым инструментом для 

управления изменениями и неопределенно-

стью, свойственными этому времени. 

Женщины, включающие практики 

осознанности в свою жизнь, способны бо-

лее эффективно справляться с физическими 

и эмоциональными трудностями, обучаясь 

воспринимать свои ощущения без осужде-

ния и чрезмерной реакции, что, в свою оче-

редь, способствует уменьшению стресса, 

беспокойства и благоприятно сказывается 

на общем психологическом благополучии. 

Дополнительно осознанность спо-

собствует улучшению эмоционального от-

клика [16], что крайне важно в период бере-
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менности, когда может возрасти эмоцио-

нальная нестабильность. 

Например, другие исследования ука-

зывают, что регулярная практика осознан-

ности может снижать вероятность постна-

тальной депрессии и способствовать более 

легкой адаптации к материнству [16].  

В таблице 3 приведены взаимосвязи 

показателей психологического благополу-

чия и временной перспективы у беремен-

ных женщин. 

 

Таблица 3 – Корреляции показателей психологического благополучия и временной перспективы 
 Негативное 

прошлое 

Гедонистическое 

настоящее 
Будущее 

Позитивное 

прошлое 

Фаталистическое 

настоящее 

Позитивные 

отношения 
−0,455** 0,092 0,223* 0,432** −0,205* 

Автономия −0,525** −0,047 0,103 0,161* −0,395** 

Управление средой −0,655** −0,109 0,341** 0,322** −0,409** 

Личностный рост −0,318** 0,065 0,390** 0,215* −0,390** 

Цели в жизни −0,525** −0,094 0,393** 0,294** −0,424** 

Самопринятие −0,634** −0,085 0,216* 0,280** −0,370** 

Психологическое 

благополучие 
−0,657** −0,059 0,327** 0,341** −0,449** 

 

Все показатели психологического 

благополучия у беременных значимо отри-

цательно связаны с такими временными 

перспективами, как негативное прошлое и 

фаталистического настоящее. 

Негативное восприятие прошлого, 

включающее в себя отвращение, боль и 

разочарования, а также фаталистическое 

видение настоящего, предполагающее без-

надежность и беспомощность перед обстоя-

тельствами, обычно ассоциируются с низ-

ким уровнем психологического благополу-

чия. Такие перспективы могут способство-

вать развитию депрессии, тревожности и 

низкой самооценки, что негативно сказыва-

ется на общем психологическом состоянии 

беременных женщин. 

Помимо этого, все показатели психо-

логического благополучия значимо поло-

жительно связаны с позитивным прошлым 

и почти все (кроме автономии) – с буду-

щим. Положительная временная ориентация, 

характеризующаяся умением сосредоточи-

ваться на текущем моменте и эффективно 

организовывать будущее, играет значитель-

ную роль в достижении психологического 

благополучия беременных женщин [17]. 

Такая ориентация предполагает уста-

новление равновесия между осознанием 

настоящего и принятием будущих событий, 

что является критически важным во время 

беременности. 

Исследования демонстрируют, что 

положительная временная ориентация свя-

зана с рядом благоприятных психологиче-

ских результатов, в т. ч. с уменьшением 

тревожности и повышением уровня жиз-

ненного удовлетворения [17]. 

Для будущих матерей способность 

жить «здесь и сейчас», при этом реалистич-

но прорабатывая будущее, может облегчить 

беспокойство, связанное с предстоящими 

родами и родительством, а также снизить 

стресс от изменений в личной жизни и 

внешности. 

Ориентация на будущее и способ-

ность планировать предполагают оптимизм 

и чувство контроля над собственной жиз-

нью, что важно для психологического бла-

гополучия. 

Беременные женщины, ориентиро-

ванные на будущее, вероятно, предвкушают 

встречу с будущим ребенком, что также 

улучшает их состояние. 

Исключение составляет корреляция с 

автономией, что может быть связано с осо-

бенностями восприятия собственной неза-

висимости и самостоятельности в период 

беременности.  

В таблице 4 представлены взаимосвя-

зи показателей психологического благопо-

лучия и эмоционального интеллекта у бе-

ременных женщин. 
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Таблица 4 – Корреляции показателей психологического благополучия и эмоционального  

интеллекта 
 Межличностный 

эмоциональный 

интеллект 

Внутриличностный 

эмоциональный 

интеллект 

Понимание 

эмоций 

Управление 

эмоциями 

Общий уровень 

эмоционального 

интеллекта 

Позитивные 

отношения 
0,492** 0,427** 0,472** 0,450** 0,496** 

Автономия 0,302** 0,465** 0,340** 0,431** 0,407** 

Управление 

средой 
0,464** 0,630** 

0,502** 0,600** 0,596** 

Личностный 

рост 
0,451** 0,427** 0,465** 0,411** 0,490** 

Цели в жизни 0,440** 0,535** 0,463** 0,513** 0,528** 

Самопринятие 0,409** 0,544** 0,439** 0,526** 0,520** 

Психологическое 

благополучие 
0,516** 0,619** 0,535** 0,601** 0,615** 

 

Все показатели психологического 

благополучия беременных женщин (таб-

лица 4) значимо положительно связаны со 

всеми компонентами эмоционального ин-

теллекта – межличностным и внутрилич-

ностным эмоциональным интеллектом, по-

ниманием и управлением эмоциями. 

Исследования демонстрируют, что 

высокие показатели эмоционального интел-

лекта связаны с лучшим психологическим 

благополучием в разнообразных группах 

людей [18]. Для беременных женщин уме-

ние точно распознавать и выражать свои 

чувства может облегчить преодоление эмо-

циональных колебаний и стрессов, связан-

ных с беременностью. Осознание чувств 

окружающих, в т. ч. партнера и родствен-

ников, также может способствовать улуч-

шению взаимопонимания и социальной 

поддержки. 

Эмоциональный интеллект включает 

в себя также способность контролировать 

собственные эмоции, что особенно значимо 

в период беременности, когда женщины 

могут испытывать усиленные эмоциональ-

ные реакции и высокий уровень стресса. 

Более того, умение эффективно управлять 

эмоциями может помочь будущим мамам 

создать благоприятную эмоциональную ат-

мосферу для себя и своего ребенка.  

В таблице 5 отражены взаимосвязи 

показателей психологического благополу-

чия и осмысленности жизни у беременных 

женщин. 

 

Таблица 5 – Корреляции показателей психологического благополучия и осмысленности жизни 
 Цели 

в жизни 

Процесс 

жизни 

Результат 

жизни 

Локус 

контроля «я» 

Локус контроля 

«жизнь» 

Осмысленность 

жизни 

Позитивные 

отношения 
0,475** 0,561** 0,523** 0,476** 0,499** 0,549** 

Автономия 0,406** 0,505** 0,372** 0,457** 0,360** 0,485** 

Управление 

средой 
0,557** 0,641** 0,618** 0,593** 0,504** 0,623** 

Личностный рост 0,441** 0,431** 0,436** 0,480** 0,438** 0,460** 

Цели в жизни 0,594** 0,593** 0,578** 0,645** 0,553** 0,633** 

Самопринятие 0,539** 0,640** 0,627** 0,573** 0,561** 0,616** 

Психологическое 

благополучие 
0,619** 0,697** 0,648** 0,658** 0,590** 0,677** 

 

Все показатели психологического 

благополучия женщин значимо положи-

тельно связаны со всеми показателями 

осмысленности жизни. Цели придают жиз-

ни направленность и смысл, что особенно 

важно в период, когда женщина ожидает 

ребенка, т. к. это может помочь ей справ-

ляться с изменениями и неопределенно-

стью, связанными с беременностью. Вос-

приятие своей жизни как интересной, эмо-

ционально насыщенной также способствует 

общему чувству удовлетворенности и бла-

гополучия. Это соответствует данным, по-
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лученным в исследовании Д. С. Корниенко 

и А. Г. Радостевой [10]. 

Положительная связь с результатив-

ностью жизни означает, что удовлетворен-

ность прожитым жизненным отрезком и 

ощущение продуктивности и осмысленно-

сти прожитой жизни способствуют психо-

логическому благополучию. Для беремен-

ных женщин это может означать, что поло-

жительная оценка своего прошлого и до-

стижений укрепляет их психологическое 

состояние. Положительная корреляция с 

локусом контроля «я» подчеркивает, что 

чувство собственной эффективности и уве-

ренность в своей способности контролиро-

вать свою жизнь положительно влияют на 

психологическое благополучие беременных 

женщин. 

Чувство осмысленности жизни и 

определение конкретных жизненных целей 

играют ключевую роль в обеспечении пси-

хологического благополучия [20]. Эти эле-

менты становятся особенно значимыми во 

время беременности – периода, когда жизнь 

женщины испытывает глубокие изменения 

и может происходить пересмотр жизненных 

приоритетов и ценностей. Исследования 

указывают на тесную связь между восприя-

тием жизни как осмысленной, наличием це-

лей и улучшением общего благополучия и 

удовлетворенности жизнью [20]. Женщины, 

воспринимающие свою жизнь как напол-

ненную смыслом и имеющие ясные жиз-

ненные цели, более успешно преодолевают 

сложности, связанные с беременностью, 

воспринимая их в контексте своих широких 

жизненных стремлений. 

 

Заключение 

Позитивная связь системной рефлек-

сии с психологическим благополучием и 

отрицательная связь с интроспекцией под-

черкивают значение способности женщин к 

объективной самооценке и саморефлексии в 

период беременности. 

Ряд компонентов осознанности (опи-

сание внутреннего опыта, осознанность 

действий, безоценочность и наблюдение) 

значимо положительно связаны с психоло-

гическим благополучием беременных жен-

щин. Особенно важной оказалась способ-

ность к наблюдению без оценки, что может 

помочь в снижении внутреннего стресса и 

улучшении эмоционального самочувствия. 

Наличие положительного отношения 

к прошлым событиям и опыту значимо свя-

зано с уровнем психологического благопо-

лучия. Женщины с четкими жизненными 

целями и позитивным взглядом на будущее, 

как правило, испытывают более высокое 

психологическое благополучие. Фаталисти-

ческий взгляд на настоящее, характеризу-

ющийся чувством безнадежности и беспо-

мощности, обнаруживает отрицательную 

связь с психологическим благополучием. 

Высокий уровень эмоционального 

интеллекта, включая такие аспекты, как 

межличностный и внутриличностный эмо-

циональный интеллект, понимание и управ-

ление эмоциями, оказался значимо связан-

ным с повышенным уровнем психологиче-

ского благополучия беременных женщин. 

Все аспекты осмысленности жизни, 

оказалoсь, прямо коррелируют с психологи-

ческим благополучием беременных женщин. 

Таким образом, значимыми для фор-

мирования психологического благополучия 

беременных женщин личностными харак-

теристиками являются способность к конст-

руктивной рефлексии, связанной с адекват-

ной оценкой себя и окружающего мира, 

развитая осознанность в отношении своих 

мыслей, действий и переживаний, конст-

руктивные отношения со временем, выра-

женные в виде направленности на будущее 

и позитивное прошлое, развитый эмоцио-

нальный интеллект и высокая осмыслен-

ность жизни. 

Общие результаты исследования де-

монстрируют, что психологическое благо-

получие беременных женщин тесно связано 

с рядом индивидуально-личностных осо-

бенностей, которые можно развивать в пси-

хологических программах поддержки бере-

менных женщин, курсах подготовки к ро-

дам и материнству и в индивидуальном 

консультировании. Более гибкими лично-

стными чертами, которые могут стать ми-

шенями в работе, можно считать склон-

ность к дезадаптивной рефлексии в виде 

интроспекции, слабую осознанность в отно-

шении мыслей и переживаний, особенности 

временной перспективы, проявляющиеся в 

виде недостаточной направленности на бу-

дущее и склонности видеть в прошлом 

негативные аспекты, фокусироваться на фа-

тализме настоящего, недостаточный уро-

вень развития эмоционального интеллекта и 
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осмысленности жизни в прошлом, настоя-

щем и будущем, неуверенность в собствен-

ной способности контролировать жизнь. 

В противовес более стабильным личност-

ным чертам, таким как экстраверсия, нейро-

тизм, способность к самоконтролю, привя-

занность и практичность, данные характе-

ристики больше поддаются коррекции, и их 

учет в работе с беременными может стать 

важным фактором повышения благополу-

чия женщин и детей. 
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СТУДЕНТ КАК СУБЪЕКТ РАБОТЫ С УЧЕБНЫМ ТЕКСТОМ:  

РЕСУРСЫ КОГНИТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ ЧТЕНИЯ 

 
Представлен анализ когнитивных теорий чтения в контексте понимания студента как субъекта 

работы с учебным текстом. Делается вывод, что когнитивная психология обладает существенным 

потенциалом для повышения эффективности современной практики учебного чтения. Эта традиция 

раскрывает психологические механизмы когнитивной активности студента в качестве субъекта учеб-

ного чтения, ориентированного не столько на присвоение, сколько на когнитивное порождение знания, 

постулирует, что студент включается в процесс учебного чтения с уже имеющимися представлениями 

об изучаемой реальности, которые определяют его конструктивную позицию и индивидуализированный 

результат чтения. Когнитивная психология предполагает учитывать в процессе учебного чтения куль-

туру мышления студента, его опыт чтения, степень полноты его когнитивной картины мира, чувство 

языка, способность к целеполаганию, удержанию цели и контекстов чтения. Эта традиция делает ак-

цент на формировании у студента культуры ориентировочной деятельности, направленной на овладе-

ние навыками навигации в тексте как целостной и согласованной системе. 

Ключевые слова: учебное чтение, субъект, когнитивные процессы, контроль когнитивных про-

цессов, когнитивная карта, ментальная репрезентация, схема, языковая компетентность, коммуника-

тивная компетентность. 

 

The Student as a Subject of Work with Educational Text: 

Resources of the Cognitive Psychology of Reading 

 
The article analyses cognitive theories of reading in the context of understanding the student as a subject 

of work with educational text. It is concluded that cognitive psychology offers significant potential for improving 

the effectiveness of modern educational reading practices. This tradition identifies the psychological mecha-

nisms of the cognitive active student as a subject of academic reading, oriented not so much on appropriation as 

on cognitive generation of knowledge, postulates that the student is included in the process of academic reading 

with already existing ideas about the studied reality, which determine their constructive position and individual-

ised reading result. Cognitive psychology assumes that the studentʼs thinking culture, his reading experience, the 

degree of completeness of his cognitive picture of the world, his sense of language, his ability to goal-setting, re-

tention of purpose and reading contexts are taken into account in the process of academic reading. This tradi-

tion emphasises the formation of the studentʼs culture of orientation activity, aimed at mastering the skills of 

navigation in the text as a whole and coherent system. 

Key words: academic reading, subject, cognitive processes, mental representation, cognitive representa-

tion, reader’s schemata, control of cognitive processes, language competence, communicative competence. 

 

Введение 

Система образования традиционно 

ориентирована на обращение студента к 

тексту как источнику профессионально зна-

чимой информации, культурных ценностей 

и смыслов. На протяжении последних сто-

летий в образовании сформировалась ус-

тойчивая практика работы с учебным тек-

стом, которая в настоящее время вступает в 

активную конфронтацию с культурными 

изменениями общества, современными 

практиками повседневного и профессио-

нального чтения [1]. В этой связи возникает 

острая потребность поиска ресурсов для 

перестройки имеющейся практики учебного 

чтения текстов, особенно гуманитарных. 

Чтение является традиционным объектом 

анализа когнитивной психологии с момента 

ее возникновения. Именно эта традиция в 

психологической науке занимает ведущее 

место в современном исследовании чтения 

в целом и чтения в образовании в частно-
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сти. Результаты изучения чтения предста-

вителями обозначенного подхода находят 

свою репрезентацию с 70-х гг. XX в. в це-

лом ряде специализированных журналов: 

«Journal of Research in Reading», «Scientific 

Studies of Reading», «Journal of Reading  

Education» и др. Отсюда обращение к ко-

гнитивной концепции чтения может позво-

лить обнаружить существенные ресурсы 

для оптимизации позиции студента как 

полноценного субъекта учебного чтения. 

 

Основная часть 

Когнитивные психологи традиционно 

считают, что чтение занимает важную роль 

в жизни человека, оказывает существенное 

влияние на его формирование. Д. Лаберж и 

С. Дж. Сэмюэлс в статье о механизмах и за-

кономерностях когнитивного содержания 

чтения отмечают, что «сложность операции 

понимания при чтении представляется та-

кой же огромной, как и сложность мышле-

ния в целом» [2, с. 320]. В когнитивной 

психологической традиции установлено, 

что чтение не только увеличивает возмож-

ности и компетенции человека, но и влияет 

на его физическое здоровье, обусловливает 

изменение нейрофизиологических систем, 

особенно у тех читателей, чей письменный 

язык основан на логографических симво-

лах, т. е. иероглифах [3, с. 15] У людей, ко-

торые регулярно читают древние тексты, 

увеличивается объем серого вещества в 

мозге («эффект санскрита»), в то время как 

запоминание наизусть объемных текстов 

влияет на развитие интеллекта и физиче-

ского здоровья [4, с. 91–92]. 

Чтение в когнитивной психологиче-

ской традиции рассматривается в качестве 

феномена переработки информации в про-

цессе ее восприятия, осмысления и запоми-

нания. 

При изучении чтения значимое место 

отводится не столько автору текста, сколько 

самому тексту и его читателю [4, с. 330; 5]. 

Важнейшими факторами понимания текста 

определяются: уровень социального разви-

тия читателя, определяемый степенью пол-

ноты его картины мира, степень языковой и 

коммуникативной компетентности и уро-

вень сформированности чувства языка. 

Цель чтения рассматривается в качестве 

инструмента контроля когнитивных про-

цессов, который приводит к определению 

релевантности одних фрагментов текста и 

игнорированию других [6, с. 389]. При объ-

яснении механизмов понимании чтения 

ключевая роль отводится процессам памяти 

читателя. Экспериментально было установ-

лено, что эффективные читатели способны 

удерживать в кратковременной памяти 

больше текста, чем низкоэффективные [7]. 

Когнитивистская концепция чтения обра-

щает внимание современного образования 

на принципиальную активность студента 

как читателя, на зависимость результатов 

чтения от культуры его мышления, навыков 

мнемотехники, опыта работы с текстом, от 

его чувства языка, степени полноты карти-

ны мира. Важным также является идея о 

том, что чтение – это целенаправленный 

процесс, а преподаватель и студент должны 

обладать навыками постановки и удержа-

ния цели в каждом конкретном контексте 

учебной деятельности. Учебное чтение, в 

котором утеряна или неадекватна профес-

сиональному или личностному развитию 

цель, является бесконтрольным процессом, 

неспособным принести ожидаемых образо-

вательных эффектов. В данной связи требу-

ется специальная деятельность педагога по 

обучению студента продуцировать и удер-

живать различные цели чтения разных 

учебных текстов в разных образовательных 

контекстах. 

Для объяснения чтения когнитивные 

психологи используют понятие «когнитив-

ная карта», которое определяется пред-

ставлением читателя о размещении тексто-

вой информации на странице и которое вы-

ступает основой для его навигации (поиска 

фрагмента текстовой информации), скоро-

сти чтения, содержания воспоминаний и 

понимания прочитанного. В основании кон-

ституирования феномена «когнитивная кар-

та» лежит представление о том, что чита-

тель воспринимает не только содержание 

текста, но и его структуру как физический 

ландшафт. Читатель формирует когнитив-

ную карту подобно тому, как выстраивает 

карту физической местности, в результате 

чего возникает знание о структуре и содер-

жании текста [8; 9]. Когнитивная карта ча-

сто связывается с восприятием пространст-

венного отношения между составляющими 

текста на странице, что позволяет читателю 

находить ранее воспринимаемые структур-

ные элементы текста [10] и более эффек-
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тивное запоминанать и пониманимать со-

держание прочитанного [11]. 

Неэффективная когнитивная карта 

приводит к тому, что у читателя остается 

меньше когнитивных ресурсов для запоми-

нания и понимания прочитанного [8]. Уста-

новлено, что сложно структурированные 

тексты препятствуют созданию когнитив-

ной карты, создают дезориентацию читате-

ля в тексте [9], приводят к его когнитивной 

перегрузке [12] и нарушению обработки ин-

формации и продуктивности понимания [8; 9]. 

Разработанное в когнитивной психологии 

понятие «когнитивная карта» является ре-

сурсным для организации учебного чтения 

с позиции необходимости формирования у 

студента культуры ориентировочной дея-

тельности, направленной на овладение 

навыками навигации в тексте как целостной 

и согласованной системе профессионально 

и личностно значимых смыслов. 

Когнитивная психология одним из 

центральных понятий при объяснении чте-

ния определяет ментальную или когнитив-

ную репрезентацию как актуальный мыс-

ленный образ того или иного объекта, со-

бытия, явления, идеи или знания. Когни-

тивные репрезентации рассматриваются не 

только как способ хранения информации, 

но и как способ ее присвоения. Понимание 

текста в данной связи осмысливается как 

процесс извлечения и комбинирования чи-

тателем получаемых знаний с уже имею-

щимися у него [13, с. 469–470]. Репрезента-

ции для когнитивных психологов выступа-

ют способом интерпретации процессов об-

работки и кодирования различных типов 

информации, а их ключевыми функциями – 

регуляция и прогнозирование [14, с. 324]. 

При этом установлено, что читатели будут 

отвергать текстовую информацию, если она 

не согласуется с интерпретацией, которую 

они считают правильной, т. е. которая за-

фиксирована в их ментальной репрезен-

тации [15]. 

Близкие идеи можно обнаружить и у 

русскоязычных исследователей. Как отме-

чает М. А. Холодная, ментальные репрезен-

тации представляют собой актуальный ум-

ственный образ определенного события, 

картину мира, социума или самого себя, 

оперативную форму ментального опыта и 

механизм систематизации информации в 

иерархически упорядоченные ментальные 

структуры. По мнению российского учено-

го, они связаны с интеллектом и представ-

ляют собой интегрированную структуру, 

включающую понятие здравого смысла, 

рассудка и разума [16, с. 100; 17, c. 98]. 

Н. И. Чуприкова определяет репре-

зентации как внутренние психологические 

структуры, которые складываются у чело-

века в процессе жизни, в которых представ-

лена его сложившаяся картина мира, обще-

ства и себя самого, которая является сред-

ством познания мира и самого себя. 

Эта картина мира хранится в долго-

временной памяти человека как обобщенно-

абстрактный продукт умственной перера-

ботки воспринятого, образуя упорядочен-

ные системы, состоящие из ряда подсистем 

и иерархических уровней [14, c. 342]. Ког-

нитивные психологи, допуская роль внут-

ренней репрезентации в регуляции поведе-

ния, настаивают на том, что объяснение 

должно строиться с опорой на непосред-

ственное взаимодействие субъекта со сре-

дой, для человека – прежде всего с социо-

культурной средой, которая рассматривает-

ся как неотъемлемая часть когнитивной си-

стемы. В данной связи когнитивная теория 

чтения чувствительна к контекстам работы 

с текстом. 

Концептуально близкой к обозначен-

ному выше подходу является психологиче-

ская теория понимания прочитанного, ядро 

которой составляет понятие «схема» [18; 19]. 

Данная когнитивистская исследовательская 

традиция ориентирована на преодоление 

определения чтения как процесса непосред-

ственной перцепции. Она исходит из того, 

что читатель включается в процесс чтения с 

уже имеющимися схемами читателя, т. е. 

знаниями, хранящимися в его памяти, кото-

рые функционируют в процессе интерпре-

тации новой информации и позволяют ей 

стать частью хранилища знаний. Отсюда 

студент осмысливает то, с чем сталкивается 

в учебном тесте на основе уже имеющихся 

у него знаний. Даже восприятие рассматри-

вается как когнитивный процесс принятия 

решений и прогнозирования, основанный 

на предыдущих знаниях [20]. Таким обра-

зом, теория схем определяет читателя не 

как «вычерпывающего» смысл из текста, а 

как его активно конструирующего. Важней-

шим следствием конструктивистской пер-

спективы является то, что в ней изначально 
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заложена двусмысленность в отношении 

того, где находится смысл. Находится ли он 

в тексте? В сознании автора, когда он «пе-

реводит перо на бумагу»? В сознании каж-

дого читателя, когда он строит модель смы-

сла, уникальную для его опыта и чтения? 

Во взаимодействии между читателем и тек-

стом? [21, с. 438]. Схема – это абстрактная 

структура знаний, которая обобщает в себе 

то, что известно читателю о множестве слу-

чаев, которые отличаются друг от друга во 

многих частностях. Выбранная читателем 

схема влияет на объем и характер его запо-

минания, распределение внимания, понима-

ние прочитанного [18, с. 259–270]. Поэтому 

и сам процесс понимания рассматривается в 

качестве взаимодействия новой информа-

ции со старыми знаниями. Р. С. Андерсон 

пишет, что «сказать, что человек понял 

текст, значит сказать, что он нашел мыслен-

ный «дом» для информации, содержащейся 

в тексте, или же изменил существующий 

мысленный дом, чтобы вместить эту новую 

информацию» [18, с. 255]. При этом чем 

более незнакома, т. е. нова для читателя ин-

формация, тем более вероятно, что он ее 

поймет ближе к замыслу автора текста, в то 

время как чем меньше человек знает, тем 

меньше он может понять [18, с. 286]. 

Д. E. Румельхарт пишет, что схемы 

используются в процессе интерпретации 

сенсорных данных, извлечения информации 

из памяти, организации действий, определе-

ния целей и подцелей, распределения ре-

сурсов и в целом для управления процессом 

обработки информации в системе. Возмож-

но, центральная функция схем заключается 

в построении интерпретации события, объ-

екта или ситуации – т. е. в процессе пони-

мания. Схемы – это активные вычислитель-

ные устройства, способные оценивать каче-

ство своего соответствия имеющимся дан-

ным [19]. Поэтому традиционным представ-

лением для когнитивной психологии при 

изучении чтения является его понимание 

как непосредственного процесса, когда чи-

татель пытается интерпретировать каждое 

слово текста по мере его появления, даже 

ценой догадок, которые иногда оказывают-

ся неверными [21, с. 439]. Индивиды разби-

вают информацию на обобщаемые фрагмен-

ты, которые затем сохраняются в мозге для 

последующего вспоминания [19]. Необхо-

димо отметить, что современная когнитив-

ная психология занимает антирепрезента-

ционистскую позицию, подчеркивая недо-

статочность понятия «репрезентация» при 

объяснении процессов понимания [22], в то 

время как некоторые исследователи пыта-

ются внести в процесс чтения, кроме когни-

тивных процессов, такие психологические 

составляющие, как мотивация, интерес, вы-

ученная беспомощность и др. Вместе с тем 

новые концепции чтения, выстроенные на 

новейших теоретических идеях когнитив-

ной психологии на сегодняшний день еще 

не созданы.  

Таким образом, когнитивные психо-

логи считают, что информация из учебного 

текста не столько запоминается студентом, 

сколько позволяет ему создать когнитив-

ную модель, репрезентацию того фрагмента 

мира, о котором написано. Поэтому резуль-

татом чтения является не столько менталь-

ная репрезентация самого текста, сколько 

конструируемая студентом ситуация, мо-

дель, обозначенная в тексте, интегрирую-

щая в себя всю релевантную информацию 

для адекватного понимания текста. В этой 

связи для понимания читаемого текста, ин-

теграции содержащихся в тексте импли-

цитно или же подразумеваемых знаний в 

единую систему необходимы или предвари-

тельное представление читателя «о чем этот 

текст», или конструирование его из частич-

но пригодных, уже имеющихся в памяти 

моделей. Таким образом, если читатель не в 

состоянии представить себе ситуацию, в 

которой, например, индивидуумы обладают 

свойствами или отношениями, обозначен-

ными в тексте, то он не сможет понять и 

сам текст. Именно для реконструкции такой 

модели реальности и привлекает человек 

содержащиеся в его памяти знания о реаль-

ности. Использование собственного знания 

при понимании текста означает способ-

ность соотносить текст с некоторой имею-

щейся структурой знания, на основе кото-

рой и создается модель ситуации. Связь 

между моделью ситуации и репрезентацией 

текста объясняется с помощью коммуника-

тивной модели контекста. Авторы когни-

тивной теории считают, что понимание тек-

ста является индивидуализированным, в то 

время как читатели, получая одну и ту же 

информацию, воспринимают ее как относи-

тельно различные сообщения, т. к. интер-

претируют ее с различных точек зрения. 
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В конечном счете когнитивная теория ори-

ентирует преподавателя на конструирова-

ние в процессе учебного чтения студентом 

модели реальности, которая является в 

определенной мере индивидуальной для 

читателя. Источником данной модели явля-

ется не только содержание учебной инфор-

мации, но и наличные представления само-

го студента. Студент как субъект учебного 

чтения является активным создателем зна-

ний, а не их пассивным потребителем. 

С когнитивистской позиции весьма пробле-

матично требовать от студентов единого 

для всех понимания прочитанного гумани-

тарного текста на экзамене. Если же такое 

требование присутствует, то оно более ес-

тественно для прочтения студентом несвя-

занных и лишенных внутренней системно-

сти фрагментов учебного текста. 

 

Заключение 

Проведенный анализ позволяет гово-

рить о том, что когнитивная традиция обла-

дает существенным объяснительным потен-

циалом для повышения эффективности со-

временной практики учебного чтения. Дан-

ное направление предлагает рассматривать 

студента в качестве активного субъекта 

учебного чтения, ориентированного не 

столько на присвоение, сколько на когни-

тивное порождение знания. В процесс учеб-

ного чтения студент включается с уже име-

ющимися представлениями об изучаемой 

реальности, которые определяют его кон-

структивную позицию и индивидуализиро-

ванный результат чтения. 

Когнитивная психология предполага-

ет учет в процессе учебного чтения культу-

ры мышления студента, его опыта чтения 

тех или иных текстов, степени полноты его 

когнитивной картины мира, чувства языка, 

способность целеполагания, удержание це-

ли и контекстов чтения. Данная традиция 

делает акцент на формировании у студента 

культуры ориентировочной деятельности, 

направленной на овладение навыками нави-

гации в тексте как целостной и согласован-

ной системе. Ключевым же ресурсом явля-

ется презентируемая когнитивной психоло-

гией ориентация на объяснение учебного 

чтения как относительно индивидуализиро-

ванного процесса. 
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ОСОБЕННОСТИ КАРЬЕРНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ 

СОВРЕМЕННЫХ БЕЛОРУССКИХ СТУДЕНТОВ 

 
Представлены результаты эмпирического исследования, направленного на выявление содержания 

карьерных ориентаций белорусских студентов. Выявлены доминирующие карьерные ориентации:  

«Интеграция стилей жизни», «Автономия» и «Предпринимательство». Установлено, что девушки-

студентки в большей степени, чем юноши, стремятся управлять деятельностью других людей, инте-

грировать их усилия и желают принести своей деятельностью пользу обществу. Студенты, работаю-

щие по специальности, ориентированы на развитие профессиональных навыков и компетенций, а сту-

денты, подрабатывающие эпизодически, в большей степени ориентированы на безопасность, стабиль-

ность и уверенность в будущем. Студенты, имеющие представления о будущем месте работы по окон-

чании университета, в большей степени ориентированы на «Профессиональную компетентность», 

«Предпринимательство» и «Интеграцию стилей жизни», чем студенты, не знающие места будущего 

трудоустройства. 

Ключевые слова: студенты, карьера, карьерные ориентации, «Интеграция стилей жизни», «Авто-

номия», «Предпринимательство», U-тест Манна – Уитни, H-критерий Краскалла – Уоллиса. 

 

Features of the Career Orientations of Modern Belarusian Students 
 

The article presents the results of an empirical study aimed at identifying the content of career orienta-

tions of Belarusian students. The dominant career orientations were identified: «Integration of lifestyles»,  

«Autonomy» and «Entrepreneurship». It has been established that female students, more than male students, 

strive to manage the activities of other people, integrate their efforts and want to benefit society through their 

activities. Students working in their specialty are focused on developing professional skills and competencies, 

while students working occasionally are more focused on security, stability and confidence in the future.. Stu-

dents who have ideas about their future job after graduation are more focused on «Professional Competence», 

«Entrepreneurship», and «Lifestyle Integration» than students who do not know their future job. 

Key words: students, career, career orientations, «Lifestyle Integration», «Autonomy», «Entrepreneur-

ship», Mann – Whitney U-test, Kruskall – Wallis H-test. 
 

Введение 

Вопрос планирования и построения 

карьеры будет актуален всегда: рынок труда 

на современном этапе предъявляет к специ-

алисту высокие требования, касающиеся не 

только профессиональных навыков, но и 

ценностных ориентаций в карьере. Профес-

сионализация не ограничивается периодом 

обучения, а сопровождает человека на про-

тяжении всей его карьеры и может возни-

кать в любой момент жизни. Но особенно 

важен вопрос карьерных ориентаций в про-

цессе подготовки кадров в университете, 

где уже на старших курсах студенты стал-

киваются с планированием карьеры и тру-

доустройством. Вместе с тем студенты за-

частую совмещают обучение с работой, не 

связанной с будущей профессией, что мо-

жет накладывать существенный отпечаток 

на их профессиональном и карьерном ста-

новлении. Целью данного эмпирического 

исследования является определение карьер-

ных ориентаций белорусских студентов для 

получения актуальной информации на со-

временном этапе. 

Профессиональная сфера неотъемлема 

для понимания личностью своих возможно-

стей и способностей и напрямую влияет на 
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прогнозирование карьерного становления 

на разных возрастных этапах. Выбор карье-

ры сопряжен с интересами и ценностями, 

мотивами и потребностями личности. Пред-

ставления о собственных предпочтениях и 

потребностях позволяют личности выстра-

ивать профессиональный маршрут, соответ-

ствующий личностным характеристикам. 

Индивид выбирает профессию, учи-

тывая образ своего «я», а профессиональная 

я-концепция включает представления о 

свой личности, в т. ч. и в процессе выпол-

нения карьерных задач. Характеристики 

личности, ее отношение к себе и выбранной 

карьере задают перспективы профессио-

нального становления. Одной из характери-

стик, влияющих на построение карьеры, 

является система карьерных ориентаций. 

Категория «карьерные ориентации» 

получила множество определений, как пра-

вило, дополняющих друг друга, а наиболее 

устоявшаяся из них - система ценностных 

ориентаций, социальных установок по от-

ношению к карьере и работе [1]. Мы опира-

емся на концепцию якорной модели про-

фессионального развития Э. Шейна, который 

ввел понятие «якорей карьеры» как важного 

элемента я-концепции, возникающего в про-

цессе социализации на основе и в резуль-

тате накопления профессионального опыта в 

начальные годы развития карьеры [2]. Фор-

мирование карьерных якорей связано с рас-

хождением ценностей сотрудника с ценно-

стями организации, что стимулирует изуче-

ние индивидом своего «я», в результате че-

го формируется достаточно устойчивая сис-

тема ценностей, которой в последующем он 

руководствуется при реализации професси-

ональных выборов [2]. 

В русскоязычном научном простран-

стве также отмечается роль карьерных ори-

ентаций в профессиональном жизненном 

пути личности. В диспозиционной теории 

карьерные ориентации представлены как 

элемент структуры я-концепции, определя-

ющие планирование и реализацию лично-

стью своего профессионального пути [3]. 

Это «элемент профессиональной я-концеп-

ции, задающий направление профессиналь-

ного продвижения и имеющий для субъекта 

устойчивый жизненный смысл» [4, с. 7]. 

М. Гербер описывает данный феномен как 

систему социальных установок к карьере, 

включающую когнитивную, эмоциональ-

ную и поведенческую составляющие [5]. 

Взгляды отечественных и зарубеж-

ных авторов на природу карьерных ориен-

таций во многом пересекаются и дополня-

ют друг друга, позволяя расширить их по-

нимание. Взаимодополняющими являются 

и типологии карьерных ориентаций, сход-

ства и различия которых представлены в 

таблице. 

 

Таблица – Сравнительный анализ подходов к типологии карьерных ориентаций 
Критерий для сравнения 

карьерных ориентаций 

Типы карьерных ориентаций 

Э. Шейн Н. Н. Мельникова Б. Дерр 

Самостоятельная, 

независимая деятельность 

 

Автономия 
 

– 
Стремление 

к свободе 

Конкуренция, 

процессы борьбы и победы 

 

Вызов 
 

– 
 

– 

Моральные ценности 

в профессиональной 

деятельности, социальная польза 

 

Служение 

 

Созидание 

 

– 

Развитие профессиональных 

навыков и компетенций 

 

Профессиональная 

компетентность 

 

Мастерство 

Стремление 

к профес-

сионализму 

Устойчивость, стабильность  
Стабильность (места 

жительства и места работы) 

 

– 
 

– 

Гармонизация 

различных сфер жизни 

 

Интеграция стилей жизни 
 

– 
Стремление 

к равновесию 

Управление другими людьми, 

организация их деятельности 

 

Менеджмент 
 

Управление 
Продвижение 

по службе 

Создание и развитие 

собственного дела 

 

Предпринимательство 
 

Предпринимательство 
 

– 

Выполнение задач под 

контролем руководящего органа 

 

– 
 

– 
Стремление 

к безопасности 
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Сравнительный анализ показал, что 

типология карьерных ориентаций Э. Шейна 

более полная, включает в себя типы, пред-

ложенные другими авторами, и позволяет 

не только обозначить профессиональные 

предпочтения, но и раскрыть жизненные 

смыслы и направленность личности. Это 

особенно актуально в контексте изучения 

карьерных ориентаций студентов, которые 

ещѐ не имеют четкого представления о спе-

цифике будущей карьеры [6]. 

Проблемное поле карьерных ориента-

ций обсуждается с разных позиций и в раз-

ных аспектах. Для каждой профессиональ-

ной группы существует определенный 

набор доминирующих карьерных ориента-

ций, при этом важна роль специализации на 

этапе формирования профессиональной 

направленности. Н. Н. Мельникова отмеча-

ет, что на выбор карьерных ориентаций 

оказывают влияние половые, возрастные и 

профессиональные факторы [7]. С возрас-

том наблюдается снижение тенденции со-

здавать собственное дело («Предпринима-

тельство»), ориентация на управленческую 

деятельность угасает позже. Половых раз-

личий в показателях ориентации «Управле-

ние» не наблюдается. Наиболее постоянная 

ориентация – «Мастерство» – с возрастом 

становящится все более предпочтительной 

(особенно у женщин). «Созидание» стано-

вится менее предпочтительным для женщин 

старше 25 лет, однако у мужчин остается на 

высоком уровне. Пол является важным па-

раметром в возрасте активного построения 

карьеры (25–50 лет), однако различий в по-

жилом и студенческом возрастах не отмеча-

ется. Карьерные ориентации изменяются в 

процессе развития субъекта в профессии [7]. 

Другие исследователи дополняют 

факторы выбранным направлением (профи-

лем образования) в университете и стажем 

работы [4; 8]. В. А. Чикер и Л. Г. Почѐбут 

отмечают, что социальные различия оказы-

ваются важнее половых [3]. 

Идею различия карьерных ориента-

ций в зависимости от стажа работы разви-

вает В. А. Громова: сотрудники с большим 

стажем работы ориентированы на предпри-

нимательство, создание своего продукта и 

преодоление препятствий, а для сотрудни-

ков, находящихся в начале построения ка-

рьеры, характерна ориентация на взаимо-

действие с другими людьми и интеграцию 

усилий [9]. Для каждой профессиональной 

группы существуют отличительные веду-

щие карьерные ориентации: для «служа-

щих», например, характерна ориентация на 

создание нового, доминирование над окру-

жающими, автономное принятие решений; 

для людей рабочих специальностей – на-

правленность на групповое взаимодействие, 

стабильность, а потребность в лидерстве и 

достижениях выражена слабо [7]. 

Большой пласт исследований посвя-

щен изучению карьерных ориентаций сту-

дентов, что связано с чрезвычайной значи-

мостью данного периода в планировании 

будущей карьеры. 

В рамках кросс-культурных исследо-

ваний отмечаются различия карьерных ори-

ентаций российских и британских студен-

тов. У студентов Великобритании домини-

руют «Служение» и «Мастерство», у сту-

дентов России – «Управление» и «Мастер-

ство» [10]. В. А. Березина и Ю. А. Плескач 

выявили, что для студентов наиболее выра-

женными ориентациями являются «Стабиль-

ность места работы», «Служение», «Авто-

номия» и «Интеграция стилей жизни» [11]. 

Т. Н. Харланова изучала специфику доми-

нирующих карьерных ориентаций студен-

тов разных специальностей [12], А. А. Жда-

нович установила, что карьерные ориента-

ции актуализируются в ситуациях выбора 

не только специальности, но и будущего 

места работы [4]. Эти идеи поддерживает 

Н. Н. Доронина: студенты направления 

«Туризм» ориентированы на управленче-

скую деятельность, создание своего дела и 

конкуренцию, а студенты-психологи - на 

«Служение», «Интеграцию стилей жизни», 

«Профессиональную компетентность» и 

«Автономию» [8]. 

Результаты частично согласуются 

друг с другом, но и различаются. Причина 

«несовпадения» может быть связана с фак-

тором времени проведения исследований и 

изменяющимся социально-экономическим 

контекстом. Поэтому нам видится необхо-

димым проводить мониторинг карьерных 

ориентаций студентов на постоянной осно-

ве не только с точки зрения обогащения 

научного знания, но и в практических це-

лях, т. е. для предоставления актуальной 

информации психологическим и профори-

ентационным службам, работающим со сту-

дентами для разработки наиболее оптималь-
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ных коррекционных и просветительских 

мероприятий. 

В рамках нашего исследования под 

карьерными ориентациями понимается 

система ценностных ориентаций, социаль-

ных установок к карьере и работе, кото-

рые формируются в профессиональном 

пространстве с опорой на мотивы и по-

требности, ценности и установки лично-

сти, а потому, вероятно, существуют 

особенности этих ориентаций, обусловлен-

ные различиями по полу, возрасту, социаль-

ному статусу, профессиональному и тру-

довому опыту. 

 

Организация исследования 

Выборка исследования – 148 студен-

тов, из них 76 девушек и 72 юноши (сред-

ний возраст – 19 лет), обучающихся в уни-

верситетах Республики Беларусь. Для сбора 

эмпирических данных нами использовалась 

авторская анкета, содержащая вопросы 

социально-демографического, профессио-

нального и общего характера, а также 

опросник «Якоря карьеры» Э. Шейна в мо-

дификации для студентов А. С. Новгородова 

и Е. А. Могилѐвкина. 

Полученные данные были подвергну-

ты статистической обработке с помощью 

программы SPSS Statistics v. 23 (описатель-

ные статистики, тест Колмогорова – Смир-

нова, U-тест Манна – Уитни, H-критерий 

Краскалла – Уоллиса. 

 

Результаты и их обсуждение 

В результате обработки результатов 

по методике «Якоря карьеры» был произве-

ден подсчет средних значений по каждому 

карьерному ориентиру. Анализ распределе-

ния средних значений респондентов позво-

лил определить выраженность карьерных 

ориентаций студентов разных специально-

стей в процессе профессиональной подго-

товки (рисунок). 

Так, для студентов ведущей карьер-

ной ориентацией является «Интеграция 

стилей жизни» (7,7), второй по значимости 

карьерной ориентацией является «Автоно-

мия» (6,99), затем - «Предприниматель-

ство» (6,31) и «Профессиональная компе-

тентность» (6,08). Далее расположились ка-

рьерные ориентации «Стабильность» (5,29), 

«Служение» (5,23) и «Менеджмент» (5,19). 

Самые низкие средние показатели имеет 

карьерная ориентация «Вызов» (4,67). 

 

 
 

Рисунок – Выраженность карьерных ориентаций студентов 

 

Полученные результаты несколько 

отличаются от результатов исследований, 

рассмотренных нами выше. Доминирование 

карьерной ориентации «Интеграция стилей 

жизни», на наш взгляд, является признаком 

«смены поколений»: респонденты, приняв-

шие участие в исследовании, относятся к 

поколению «зуммеров», к чертам которых 

относят стремление к свободе, приоритет-

ность ценности собственной жизни и поис-

ком баланса между основными сферами 

жизни (самореализация, семья, работа). 

Анализируя «первую тройку» карьерных 

ориентаций, отметим, что для студентов 

также характерно стремление к освобожде-

нию от организационных правил, предпи-
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саний и ограничений. Ярко выражена по-

требность все делать по-своему, самому 

решать, когда, над чем и сколько работать. 

Они не хотят подчиняться правилам орга-

низации (рабочее время, место работы, 

фирменная одежда) и готовы отказаться от 

продвижения по службе ради сохранения 

своей независимости, но могут работать в 

организации, обеспечивающей достаточную 

степень свободы. Стремление «играть по 

своим правилам» сопровождается готовно-

стью к риску, реализовать свое дело и 

стремление к высокому заработку (высокая 

прагматическая ориентация) [13]. 

Приоритетность карьерных ориента-

ций «Интеграция стилей жизни», «Автоно-

мия» и «Предпринимательство» содержа-

тельно свойственны также поколению ро-

дителей нынешних студентов, находящихся 

в периоде кризиса среднего возраста [14]. 

Можно сделать предположение, что суще-

ственного разрыва между поколениями 

«отцов и детей» в настоящем времени не 

наблюдается, но, безусловно, это предпо-

ложение требует дополнительного исследо-

вания для подтверждения. 

Распределение всех параметров не 

соответствует нормальному, что предпола-

гает использование непараметрического 

критерия Манна – Уитни и Н-критерия 

Краскела – Уоллиса. Установлено, что ста-

тистически значимых различий карьерных 

ориентаций в зависимости от курса обуче-

ния, профиля обучения и трудового стажа 

не выявлено (р ≥ 0,05). Данные результаты 

также отличаются от результатов исследо-

ваний, рассмотренных нами ранее. Вместе с 

тем отмечается наличие половых различий 

карьерных ориентаций студентов: девушки 

в сравнении с юношами в большей степени 

ориентированы на «Менеджмент» (p = 0,029) 

и «Служение» (p = 0,000). Отмечается так-

же направленность девушек-студенток на 

управление деятельностью других людей, 

интеграцию их усилий и общий результат, а 

также желание принести своей деятельно-

стью пользу обществу и воплощать в работе 

свои идеалы и ценности.  

Установлено наличие различий карь-

ерных ориентаций студентов по критерию 

трудоустройства. Студенты, работающие 

по специальности, ориентированы на разви-

тие профессиональных навыков и компе-

тенций («Профессиональная компетент-

ность») (p = 0,014). Студенты, подрабаты-

вающие эпизодически и не имеющие посто-

янного места работы, в большей степени 

ориентированы на безопасность, стабиль-

ность и уверенность в будущем («Стабиль-

ность») (p = 0,002). Эти результаты согласу-

ются с выводами в исследованиях Е. Г. Ще-

локовой [10], В. А. Березиной и Ю. А. Плес-

кач [11]. Выявлены также различия карьер-

ных ориентаций по критерию осведомлен-

ности относительно будущего места трудо-

устройства. Студенты, имеющие представ-

ления о будущем месте работы после окон-

чания университета, более ориентированы 

на «Профессиональную компетентность» 

(p = 0,02), «Предпринимательство» (p = 0,016) 

и «Интеграцию стилей жизни» (p = 0,028), 

чем студенты, не знающие места будущего 

трудоустройства. 

Полученные результаты свидетельст-

вуют о необходимости проведения более 

ранней профориентационной работы со сту-

дентами, а также благотворном влиянии на 

их профессиональное становление возмож-

ности трудоустройства по специальности 

еще в период обучения в университете. Это 

позволяет современным студентам с учетом 

их прагматической ориентации не только 

более осмысленно подходить к построению 

собственной карьерной траектории, но и 

более осознанно осваивать будущую про-

фессию, что, безусловно, сказывается и на 

качестве образования. 

Вместе с тем работодателям (и про-

фессорско-преподавательскому составу) в 

своей работе необходимо учитывать стрем-

ление современных студентов к балансу 

между личной жизнью и работой и скор-

ректировать ожидания относительно их мо-

тивации и активности. 

 

Заключение 

Установлено, что наиболее выражен-

ная среди студентов карьерная ориентация – 

это «Интеграция стилей жизни», наименее 

выраженная – «Вызов». 

Девушки-студентки в большей по 

сравнению с юношами степени стремятся 

управлять деятельностью других людей, 

интегрировать их усилия, а также желают 

принести своей деятельностью пользу об-

ществу. 
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Студенты, работающие по специаль-

ности, ориентированы на развитие профес-

сиональных навыков и компетенций. 

Напротив, студенты, подрабатываю-

щие эпизодически, в большей степени ори-

ентированы на безопасность, стабильность 

и уверенность в будущем. 

Студенты, имеющие представления о 

будущем месте работы после окончания 

университета, в большей степени ориенти-

рованы на «Профессиональную компетент-

ность», «Предпринимательство» и «Интегра-

цию стилей жизни», нежели студенты, не 

знающие места будущего трудоустройства. 

Статистически значимые различия 

выраженности карьерных ориентаций по 

курсу обучения, профилю обучения и тру-

довому стажу не выявлены. 

Полученные результаты могут быть 

использованы в рамках профориентацион-

ной работы со студентами и сотрудниками 

кадровых служб при разработке систем ма-

териального и нематериального стимулиро-

вания. 
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ДЕЗАДАПТИВНЫЙ ПЕРФЕКЦИОНИЗМ ЛИЧНОСТИ: 

РАЗРАБОТКА И АПРОБАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ КОРРЕКЦИИ 

 
Представлен процесс разработки и апробации нового способа коррекции дезадаптивного перфек-

ционизма. Понятие «дезадаптивный перфекционизм» подразумевает под собой тип перфекционизма, 

приводящий к негативным последствиям в виде определенной патологической симптоматики, имеющей 

риск сформироваться в расстройства личности. Разработанная технология коррекции дезадаптивного 

перфекционизма личности представляет собой индивидуальную программу, включающую четыре этапа 

работы. Апробация разработанной технологии осуществлялась в формате формирующего эксперимента 

с участием 10 добровольцев. Статистический и качественный анализ полученных результатов показал 

статистический значимый сдвиг показателей дезадаптивного перфекционизма в сторону его уменьше-

ния у участников эксперимента. Это позволяет заключить, что разработанная технология является 

эффективным инструментом коррекции дезадаптивного перфекционизма. 

Ключевые слова: перфекционизм, дезадаптивный перфекционизм, иррациональные убеждения, 

коррекция, апробация формирующий, эксперимент. 

 

Maladaptive Perfectionism of Personality: Development and Testing of Correction Technology 

 
The article presents the process of developing and testing a new method of correcting maladaptive per-

fectionism. The concept of «maladaptive perfectionism» implies a type of perfectionism that leads to negative 

consequences in the form of certain pathological symptoms that have a risk of developing into personality disor-

ders. The technology of correction of maladaptive perfectionism of personality developed by us is an individual 

program that includes 4 stages of work. The approbation of the developed technology was carried out in the 

format of a formative experiment. 10 volunteers took part in the experiment, who tested the developed technolo-

gy on themselves. Statistical and qualitative analysis of the results showed a statistically significant shift in the 

indicators of maladaptive perfectionism towards its decrease. This allows us to conclude that the developed 

technology is an effective tool for correcting maladaptive perfectionism. 

Key words: perfectionism, maladaptive perfectionism, irrational beliefs, correction, approbation,  

experiment. 

 

Введение 

В настоящее время как в зарубежной, 

так и в отечественной психологии сущест-

вует множество исследований перфекцио-

низма, но, несмотря на это, единого пони-

мания этого феномена не существует. Един-

ственное в чем сходятся ученые, что явле-

ние перфекционизма характеризуется слож-

ностью и неоднозначностью. При этом его 

распространение среди людей только уве-

личивается, что обусловливает актуаль-

ность изучения перфекционизма, а также 

путей его коррекции. 

Многие исследователи долгое время 

определяли перфекционизм как одномер-

ный конструкт, оцениваемый исключитель-

но с отрицательной стороны. 

На современном этапе этот тип пер-

фекционизма, приводящий к негативным 

последствиям, называют «клиническим», 

т. к. он вызывает определенную патологи-

ческую симптоматику, имеющую риск сфор-

мироваться в определенные расстройства. 
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Также встречаются формулировки 

«дезадаптивный», или «дисфункциональ-

ный», перфекционизм [1]. Этот тип перфек-

ционизма подлежит психологической кор-

рекции из-за негативного влияния на жиз-

недеятельность человека. 

Основной задачей при разработке 

технологии коррекции является определить 

природу изучаемого явления. Мы вслед за 

А. Беком будем рассматривать перфекцио-

низм как определенную сеть когниций, ко-

торые можно оценить с позиции функцио-

нальности и дисфункциональности. В осно-

ве дисфункциональных (или же дезадаптив-

ных) убеждений находятся присущие лич-

ности искажения мышления [1]. 

П. Хьюитт и Г. Флетт в своей модели 

перфекционизма понимают его как лич-

ностный конструкт, характеризующийся 

стремлением к безупречности и постанов-

кой высоких стандартов. Они подчеркива-

ют взаимосвязь когнитивных, эмоциональ-

ных, мотивационных и поведенческих ком-

понентов и предпосылок в формировании 

перфекционизма. 

С точки зрения социальной психоло-

гии феномен перфекционизма может рас-

сматриваться как особая личностная на-

правленность, которая включает в себя уко-

ренившиеся мотивы, интроекты и установ-

ки, направленные на достижение идеально-

сти и совершенства в отношении себя и 

окружающих. 

В структуре конструкта эти авторы 

выделяют три составляющие: 

1) перфекционизм, ориентированный 

на себя;  

2) перфекционизм, ориентированный 

на других; 

3) социально-предписанный перфек-

ционизм [2]. 

Перфекционизм является сложным 

многофакторным и многокомпонетным фе-

номеном, обозначающим стремление субъ-

екта к совершенству, установление высоких 

личных стандартов, стремление человека 

доводить результаты любой своей деятель-

ности до соответствия самым высоким эта-

лонам. 

Под дезадаптивным перфекциониз-

мом мы понимаем установление личностью 

слишком высоких стандартов для себя, ко-

торые не помогают в продуктивном функ-

ционировании жизнедеятельности, а, нао-

борот, дестабилизируют ее. 

В основе когнитивной модели психо-

терапии лежит положение о том, что имен-

но искаженное и дисфункциональное мыш-

ление является источником возникновения 

всех нарушений психики личности [3]. 

Целью нашего исследования стала 

разработка и апробация технологии кор-

рекции дезадаптивного перфекционизма 

личности. 

 

Разработка технологии коррекции 

дезадаптивного перфекционизма личности 

Природа дезадаптивного перфекцио-

низма согласно когнитивно-поведенческим 

моделям связана с когнитивными искаже-

ниями мышления и с наличием определен-

ных иррациональных установок личности, 

которые влияют на его мысли и впоследст-

вии на эмоции и поведение [1]. Исходя из 

этого данная технология в своей основе по-

могает человеку работать с его убеждения-

ми, лежащими в основе перфекционизма. 

Технология представляет собой рабо-

чую тетрадь с заданиями для самостоятель-

ной работы, включающей 4 этапа, которые 

будут подробно описаны ниже. Содержание 

предлагаемых заданий имеет системный 

характер с целью достижения наибольшей 

эффективности. 

Мы выдвинули гипотезу о том, что 

проработка негативных убеждений приве-

дет к снижению дезадаптивного перфекцио-

низма личности. 

Опираясь на результаты предыдущего 

нашего исследования о взаимосвязи пер-

фекционизма и прорастинации [4], мы 

также предположили, что изменение уровня 

перфекционизма личности окажет влияние 

и на уровень прокрастинации. 

С целью проверки наших гипотез мы 

провели формирующий эксперимент. На доб-

ровольной основе было отобрано 20 участ-

ников, 10 из которых составили экспери-

ментальную группу, на которых оказыва-

лось непосредственное воздействие техно-

логии. 

Другие 10 человек вошли в контроль-

ную группу, воздействие на которую не 

оказывалось, а работа с ней ограничивалась 

лишь сбором диагностических данных. Воз-

раст участников составил от 18 до 23 лет. 
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Теоретической базой для составления 

программы коррекции стало когнитивно-

поведенческие направление: когнитивно-

поведенческая терапия А. Бека, рационально-

эмоционально-поведенческая терапия А. Эл-

лиса, пособие для работы с перфекциониз-

мом М. Энтони [0; 0; 0]. 

Диагностическим инструментарием 

выступили: 

1) многомерная шкала перфекцио-

низма Хьюитта – Флетта (MPS);  

2) методика выявления перфекцио-

низма Шулера. 

Первым этапом разработки програм-

мы стал подбор, а затем отбор возможных 

перфекционистских убеждений, которые 

так или иначе могут оказывать негативное 

влияние на личность. Подбор убеждений 

осуществлялся нами на основе имеющейся 

теоретической базы перфекционизма, а 

также с помощью использованного нами 

диагностического инструментария (методик 

Шулера, Хьюитта – Флетта). 

На данном этапе испытуемым пред-

лагалось проанализировать из предложен-

ного списка свойственные для них убежде-

ния и отобрать из них те убеждения, кото-

рые оказывают на них наиболее дестабили-

зирующий эффект в их повседневной жизни. 

После отбора данных убеждений по-

следующая работа была направлена на опе-

рирование только ими. На следующем этапе 

испытуемые подробно и глубоко анализи-

ровали каждое выбранное ими убеждение. 

Был предложен ряд вопросов, отвечая на 

которые человек приходил к осознанию 

негативного влияния того или иного убеж-

дения, а также к пониманию их иррацио-

нальности, нелогичности и несоответствия 

объективной реальности. 

Таким образом, активизировалось 

критическое мышление личности. Завер-

шающим шагом на данном этапе было ре-

шение задачи по формированию новых 

установок, которые бы соответствовали ре-

альности и одновременно с этим могли ока-

зать поддерживающий для них эффект. 

Третий этап работы был направлен на 

поведенческую сферу. Испытуемым пред-

лагалось в процессе их жизнедеятельности 

обращать внимание на их перфекционист-

ские мысли и, используя инструмент в виде 

дневника мыслей, прорабатывать их. Они 

анализировали саму ситуацию, вызвавшую 

эти мысли, обращались к своему эмоцио-

нальному состоянию, оценивали свои убеж-

дения и формулировали альтернативные 

варианты, благодаря которым участники 

могли выбрать более конструктивные для 

них стратегии поведения. 

Таким образом, оказывалась помощь 

в формировании адаптивных копинг-

стратегий. 

Четвертый этап работы был предло-

жен к выполнению по собственному жела-

нию участника. Была предложена техника 

«Погружение» («Flooding»), заключающаяся 

в выполнении несвойственных для типич-

ного перфекциониста действий, с целью ра-

боты со страхом [0]. 

В основе этой работы стоит предпо-

ложение, что за каждым иррациональным 

убеждением стоит страх. У перфекционис-

тов это может быть связано со страхом со-

вершить ошибку, получить негативную 

оценку от значимых других, совершить 

какое-то действие неидеально, в несоответ-

ствии со своими перфекционистскими ожи-

даниями. Предполагалось, что, выполняя 

действие, не соответствующее типичным 

убеждениям, человек бы увидел, что его 

опасения были напрасны, и осознал ирра-

циональность своих страхов.  

После четырех недель работы с этой 

программой мы провели повторные диагно-

стические замеры перфекционизма и про-

крастинации с целью проверки на предмет 

иx изменений. 

 

Результаты апробации технологии 

коррекции дезадаптивного перфекцио-

низма 
Для доказательства эффективности 

применяемой технологии эксперимента, 

проводилось два вида статистического  

анализа. 

1. Сравнение между собой исследуе-

мых показателей у участников эксперимен-

тальной и контрольной группы до экспери-

ментального воздействия. Для проверки 

предположения о том, что до эксперимента 

различия между этими двумя группами бу-

дут статистически незначимы (с помощью 

U-критерия Манна – Уитни). 

2. Оценка достоверности изменений 

исследуемых параметров у участников конт-

рольной и экспериментальной группы. 

При этом ожидалось снижение уровня пер-
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фекционизма и прокрастинации в экспери-

ментальной группе, при неизменности или 

росте данных параметров в контрольной 

группе. Сравнительный анализ исследуе-

мых категорий между первым и вторым 

замерами выполнялся с помощью критерия 

T-Вилкоксона. 

На начальном этапе было проведено 

сравнение исходных характеристик иссле-

дуемых параметров в двух группах  

(таблица 1). 

 

Таблица 1 – Результаты сравнения анализируемых параметров контрольной и экспериментальной 

группы до проведения эксперимента (U-критерий Манна – Уитни) 

 Сумма рангов 

(ЭГ) 

Сумма рангов 

(КГ) 
U Точное р 

Перфекционизм 129,00 81,00 26,00 0,07 

Прокрастинация в быту 90,00 120,00 35,00 0,28 

Академическая прокрастинация 99,00 111,0 44,00 0,68 

Перфекционизм, ориентированный на себя 129,00 81,00 26,00 0,07 

Перфекционизм, ориентированный на других 109,50 100,50 45,50 0,73 

Социально-предписанный перфекционизм 122,50 87,50 32,5 0,19 

Интегральный уровень перфекционизма 127,50 82,50 27,50 0,09 
 

Примечание – ЭГ – экспериментальная группа, КГ – контрольная группа. 

 

По результатам анализа видим, что до 

проведения формирующего эксперимента, 

все исследуемые параметры у участников 

экспериментальной и контрольной групп не 

имели статистически значимых отличий. 

 

Динамика перфекционизма и про-

крастинации после проведения форми-

рующего эксперимента 
Результаты математико-статистической 

обработки данных первичной и вторичной 

диагностики изучаемых параметров у участ-

ников экспериментальной группы представ-

лены таблица 2. 

 

Таблица 2 – Результаты расчета Т-критерия Вилкоксона для изучения изменения перфекционизма 

и прокрастинации по итогам участия в формирующем эксперименте 

 T Z p-level 

Перфекционизм 6,00 2,19 0,03 

Прокрастинация в быту 6,00 1,95 0,05 

Академическая прокрастинация 4,50 2,34 0,01 

Перфекционизм, ориентированный на себя 1,00 2,701 0,006 

Перфекционизм, ориентированный на других 24,5 0,306 0,76 

Социально-предписанный перфекционизм 15,5 1,22 0,22 

Интегральный уровень перфекционизма 15,0 1,27 0,20 

 

Из таблицы 2 видны статистически 

значимые различия по параметрам общего 

перфекционизм, перфекционизма, ориенти-

рованного на себя и академической прокра-

стинации. 

По шкале прокрастинации в быту от-

мечена тенденция к снижению. 

Полученные результаты свидетель-

ствуют об эффективности осуществленного 

воздействия. 

В это же время мы видим, что по ряду 

параметров (перфекционизм, ориентирован-

ный на других, социально-предписанный 

перфекционизм и интегральный уровень 

перфекционизма) статистически значимых 

различий не обнаружено. 

Мы объясняем этот факт тем, что 

в нашей технологии был сделан акцент 

на работе с перфекционизмом, ориентиро-

ванным на себя.  

Также мы рассмотрели показатели 

динамики средних значений перфекцио-

низма и прокрастинации в эксперименталь-

ной группе до и после прохождения прог-

раммы, чтобы провести качественный ана-

лиз закономерностей изменений (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Динамика среднегрупповых значений перфекционизма 

и прокрастинации в экспериментальной группе 

 

Как видно из рисунка 1, практически 

по всем параметрам наблюдается снижение 

среднегрупповых значений. 

У участников после эксперимента 

снизился уровень перфекционизма, прокра-

стинации в быту, академической прокрас-

тинации, перфекционизма, ориентирован-

ного на себя, социально-предписанного 

перфекционизма. 

Отдельное внимание обращает на себя 

значительное снижение уровня интеграль-

ного, т. е. комплексного, уровня перфек-

ционизма. 

По показателю перфекционизма, ори-

ентированного на других, наблюдается по-

вышение среднегруппового значения. 

Этот показатель отражает стремление 

субъекта предъявлять завышенные требо-

вания к другим людям, т. е. это перфекцио-

низм, направленный на внешнюю среду [2]. 

Полученные результаты мы можем 

объяснить тем, что наша технология в 

большей степени направлена на работу с 

собственным перфекционизмом, т. е. пер-

фекционизмом, направленным на собствен-

ную личность. 

Также отметим, что в связи со специ-

фикой программы перед участниками стоя-

ла задача обнаружить собственные ирраци-

ональные убеждения и установить пути их 

формирования. 

Поэтому мы можем предположить, 

что негативные воспоминания из собствен-

ного прошлого могли вызвать определен-

ную враждебность по отношению к близ-

кому окружению и, как следствие, появле-

ние завышенных требований в их адрес. 

Отметим, однако, необходимость бо-

лее тщательного изучения таких особенно-

стей полученного результата. 

Поскольку по всем остальным пока-

зателям мы видим тенденцию к снижению, 

то можем сделать вывод о том, что наша 

коррекционная программа показала поло-

жительный результат.  

На следующем этапе нами был вы-

полнен статистический анализ результатов 

контрольной группы (таблица 3). 
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Таблица 3 – Результаты расчета Т-критерия Вилкоксона для изучения изменения перфекционизма 

и прокрастинации участников контрольной группы 

 T Z p-level 

Перфекционизм 26,0 0,15 0,88 

Прокрастинация 22,0 0,06 0,95 

Академическая прокрастинация 15,0 1,27 0,20 

Перфекционизм, ориентированный на себя 19,0 0,87 0,38 

Перфекционизм, ориентированный на других 25,0 0,25 0,79 

Социально-предписанный перфекционизм 17,0 1,07 0,28 

Интегральный уровень перфекционизма 25,0 0,25 0,79 

 

Из таблицы 3 видно, что статистиче-

ских значимых отличий по исследуемым 

параметрам не обнаружено.  

Нами был выполнен качественный 

анализ сравнения среднегрупповых значе-

ний, полученных на этапе первого и второ-

го диагностического среза в контрольной 

группе (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика среднегрупповых значений перфекционизма 

и прокрастинации в контрольной группе 

 

Как видим из рисунка 2, отмечается 

повышение многих показателей, а также не-

значительное снижение или неизменность 

некоторых из них, и по результатам прове-

денного анализа можно заключить, что ка-

чественно значимых различий в контроль-

ной группе не произошло. 

После завершения эксперимента нами 

была собрана обратная связь от участников 

с целью получения рекомендаций и пред-

ложений по доработке предлагаемой техно-

логии. Испытуемые положительно отзыва-

лись о технической составляющей и струк-

туре рабочей тетради. Многие из них отме-

тили ощутимые изменения в собственном 

мышлении: они стали более наблюдательны 

к своим мыслям и своей жизни в целом. 

Некоторые испытуемые заметили измене-

ния своего отношения к многим ситуациям, 

ранее вызывавшим отрицательные эмоции, 

а также отметили наблюдаемые за собой 

изменения в поведении.  

Подводя итог, отметим ряд преиму-

ществ данной коррекционной программы: 

1) в ее основе лежит удобный и понят-

ный алгоритм, который дает возможность 
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человеку самостоятельно работать с пер-

фекционизмом в любое комфортное для не-

го время; 

2) доказанная эффективность про-

граммы, которая показала результаты уже 

после четырех недель работы с ней, служа-

щие только началом для последующих из-

менений; 

3) происходящие изменения направ-

лены не только на внутреннюю работу с 

убеждениями, но и на совершение конкрет-

ных действий и поведения, что впоследст-

вии благоприятно будет сказываться на 

эмоциональном состоянии и субъективной 

оценке жизни личности.  

Все вышеперечисленное указывает на 

возможность широкого применения данно-

го инструмента людьми, склонными к чрез-

мерному перфекционизму, который прино-

сит дискомфорт в их жизнь. 

Стоит отметить, что наша программа 

направлена на работу личности с собствен-

ным мышлением. К тому же она подразу-

мевает глубокий и тщательный анализ соб-

ственных мыслей, чувств и поведения. Учи-

тывая эту особенность, важно сказать о не-

обходимости более длительной работы че-

ловека с программой с целью получения 

устойчивых результатов. Несмотря на это, 

полученные нами результаты свидетельст-

вуют о том, что созданная нами технология 

является эффективным средством для само-

стоятельной работы по преодолению деза-

даптивного перфекционизма. 

 

Заключение 
Технология коррекции дезадаптивно-

го перфекционизма личности спустя четыре 

недели применения показала положитель-

ный результат. Рабочая тетрадь является 

эффективным инструментом для самостоя-

тельной работы с целью снижения чрезмер-

ного перфекционизма, а также прокрасти-

нации личности. Данная программа предо-

ставляет возможность для изменения основ-

ных параметров перфекционизма с целью 

уменьшения его негативного воздействия 

на личность, в том числе и за счет снижения 

тенденции к откладыванию важных дел. 
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ОСОБЕННОСТИ СЕПАРАЦИИ ОТ РОДИТЕЛЕЙ 

У СТУДЕНТОВ С РАЗНЫМИ ТИПАМИ ПРИВЯЗАННОСТИ 

 
Обсуждается взаимосвязь между особенностями первичной сепарации студентов от родителей 

и типами привязанности к ним. Эмпирически доказано, что надежный тип привязанности респонден-

тов к их отцам и матерям связан с эмоциональной сепарацией, а также с готовностью родителей 

к эмансипированию от них подросших детей. Избегающий тип привязанности студентов к родителям 

обоих полов коррелирует с когнитивно-ценностной эмансипацией от них, а также с их деидеализацией. 

Тревожно-избегающий тип привязанности юношей и девушек к их отцам и матерям связан с общей 

сепарацией от них, а также с эмоциональной, поведенческой и когнитивно-ценностной эмансипацией 

от них. Кроме этого, прослеживается взаимосвязь между тревожно-избегающим типом привязанно-

сти респондентов к родителям и их деидеализацией, а также субъективной готовностью студентов 

к сепарированию.  

Ключевые слова: детско-родительские отношения, привязанность, типы привязанности, сепарация, 

эмансипация. 

 

Features of Separation from Parents among Students with Different Types of Attachment 

 
The interrelation between the features of studentsʼ initial separation from their parents and the types 

of attachment to them are discussed in the article. It has been empirically proven that respondentsʼ secure type 

of attachment to their fathers and mothers is related to emotional separation as well as parentsʼ willingness 

to emancipate their grown-up children from them. The avoidant type of studentsʼ attachment to parents of both 

genders correlates with cognitive and value emancipation from them, as well as their de-idealization. The anxious-

avoidant type of attachment of young men and women to their fathers and mothers is connected with general 

separation from them, as well as with emotional, behavioral, cognitive and value emancipation from them. 

In addition, there is a correlation between the anxious-avoidant type of respondentsʼ attachment to parents 

and their de-idealization, as well as studentsʼ subjective readiness for separation. 

Key words: parent-child relationship, attachment, types of attachment, separation, emancipation. 

 

Введение 

В настоящее время взрослеющие дети 

в силу ряда социально-экономических при-

чин все чаще проживают совместно с роди-

телями. В связи с этим нормативный про-

цесс сепарации не происходит вовремя, что 

может приводить к сохранению зависимой 

детской позиции – формированию инфанти-

лизма и к стагнации в развитии личности 

подрастающего поколения. 

Следует отметить, что отношения 

между родителями и детьми представлены 

двумя противоположными по сути, но вза-

имосвязанными феноменами привязанности 

и сепарации. Привязанность, по утвержде-

нию Дж. Боулби, представляет собой базо-

вую биологическую потребность индивида 

во взаимодействии с аффективно ценност-

ным для него субъектом [1]. 

Л. В. Петрановская описывает дан-

ный феномен как витальную потребность 

человека с максимальным уровнем значи-

мости. Без нее не выжить [2]. Эта потреб-

ность отражает степень эмоциональной 

близости между ее субъектами, а также ка-

чество отношений между ними. Обобщив 

понятие привязанности у разных авторов, 

можно описать его как базовую потреб-

ность во взаимосвязи с эмоционально зна-

чимым и доступным субъектом, имеющую 

mailto:dianas70@yandex.ru
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инстиктивно-биологическую основу, уро-

вень значения которой максимальный. 

Первоначально привязанность возни-

кает к значимому взрослому, как правило, 

к матери, и носит название первичной, а за-

тем является первоосновой формирования 

вторичной привязанности к другим людям, 

в т. ч. к партнеру в романтических отноше-

ниях. Так, повзрослевший ребенок перено-

сит опыт отношений, сложившихся в семье, 

на свои нынешние отношения. Такой опыт 

представляет собой особенности детско-

родительских взаимосвязей, а также отно-

шений между отцом и матерью. Особенно 

значимыми являются взаимоотношения с 

родителем противоположного пола. Одновре-

менно с этим протекает сепарация – про-

цесс обособления ребенка от родителей [3]. 

И. С. Кон, У. Крэйн, Н. М. Манухина, 

Ф. Райс, Н. Е. Харламенкова и др. называют 

процесс сепарации эмансипацией или авто-

номизацией и определяют в нем важные 

вехи, связанные с социальной ситуацией 

развития и ведущей деятельностью в онто-

генезе [3–7]. 

В юношеском возрасте сепарация от 

родителей состоит в преобразовании отно-

шений с близкими взрослыми в сторону 

большего равенства, перестройке функцио-

нирования родительской семьи, что приво-

дит к достижению юношами и девушками 

личностной зрелости, автономии в когни-

тивной, аффективной и поведенческой сфе-

рах. Поэтому в процессе эмансипации уче-

ные выделяют когнитивный (либо ценност-

ный), эмоциональный (либо аффективный) 

поведенческий (либо функциональный), а 

также конфликтный компоненты [3]. 

Когнитивная (ценностная) сепарация 

представляет собой возможность иметь 

собственное мнение, отличное от взглядов 

родителей. 

Функциональная эмансипация пред-

ставляет собой способность юношей и де-

вушек жить отдельной жизнью и заботиться 

о себе самостоятельно. 

Эмоциональная сепарация характери-

зует выраженность потребности молодых 

людей в эмоциональной поддержке, одоб-

рении со стороны близких взрослых. 

Конфликтный компонент сепарации 

подразумевает возможность вступления в 

конфликт с родителями без возникновения 

чувства вины. 

Особенной значимости соотношение 

процессов привязанности и сепарации до-

стигает к юношескому возрасту, являюще-

муся сензитивным периодом для физичес-

кого и психологического отделения подрас-

тающих детей от родителей. Несмотря на то 

что в литературе по заявленной теме пред-

ставлен ряд исследований указанной проб-

лемной области, многие аспекты этих важ-

ных процессов в развитии личности юно-

шей и девушек остаются нераскрытыми. 

 

Организация исследования 

Цель исследования заключается в оп-

ределении особенностей се-парации от ро-

дителей у студентов с разными типами при-

вязанности (n = 60, из них 30 юношей и 30 

девушек, студентов I–IV курсов). В каче-

стве основных методов исследования были 

использованы тест на определение психоло-

гической и энергетической сепарации от ро-

дителей (составитель – Т. А. Бондаренко); 

авторская анкета «Особенности сепарации 

от родителей»; опросник на привязанность 

к родителям для старших подростков (со-

ставитель – М. В. Яремчук). 

Тест на определение психологической 

и энергетической сепарации от родителей 

Т. А. Бондаренко позволяет определить на-

личие либо отсутствие психологической и 

энергетической сепарации от родителей. 

Авторская анкета «Особенности сепа-

рации от родителей» предназначена для вы-

явления уровня сформированности общей 

сепарации от родителей и составляющих ее 

компонентов. При разработке этой анкеты 

были использованы идеи В. П. Дзукаевой, 

Т. Ю. Садовниковой, О. А. Карабановой, 

Н. Н. Поскребышевой [8; 9]. Методика со-

стоит из 23 утверждений. Респондентам 

предлагается определить, насколько та или 

иная ситуация для них характерна. В итоге 

формулируется вывод об уровне сформиро-

ванности эмоционального, поведенческого, 

когнитивно-ценностного компонентов авто-

номии, деидеализации родителей, а также 

субъективной готовности молодых людей и 

их родителей к сепарированию.  

Целью опросника на привязанность к 

родителям М. В. Яремчук является опреде-

ление преобладающего типа привязанности 

с каждым из родителей на основании трех 

классических типов привязанности. 
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Результаты исследования и их  

обсуждение  

Сначала рассмотрим частоту встреча-

емости типов первичной привязанности 

студентов к родителям (таблица 1). Как 

следует из таблицы 1, у большинства опро-

шенных сформирована надежная привязан-

ность к матери и к отцу. Такие студенты 

уверены: что бы ни случилось, родители 

будут все равно их любить, в трудной ситу-

ации всегда можно рассчитывать на по-

мощь со стороны матери и отца, студенты 

видят уважение к их личной жизни и инте-

ресам. 

 

Таблица 1 – Характеристики первичной привязанности студентов к родителям 

Тип привязанности 
Мать Отец 

абсолютные значения % абсолютные значения % 
Надежная 51 85 41 68,3 
Избегающая 4 6,6 12 20 
Тревожно-избегающая 4 6,6 2 3,3 
Отсутствие ответа 1 1,8 5 8,4 

 

У пятой части респондентов выявлена 

избегающая привязанность к отцу и лишь у 

незначительного количества опрошенных – 

к матери. Такие респонденты редко ощу-

щают проявления любви родителей по от-

ношению к ним, практически не видят ин-

тереса близких взрослых к тому, как они 

проводят свободное время, и не делятся 

своими мыслями и чувствами.  

Также было выявлено, что незначи-

тельное количество респондентов характе-

ризуются тревожно-избегающей реакцией к 

матери и к отцу. Они боятся испытать не-

любовь родителей. Их близкие взрослые 

часто меняют рамки свободы по неясным 

причинам: то очень сильно контролируя все 

решения выросших детей, то почти не про-

являя заботу о них. Помимо этого, одна об-

следованная студентка не охарактеризовала 

своей привязанности к матери, а 8,4 % ре-

спондентов – к отцу. 

Относительно данного факта у нас 

возникло предположение, что нежелание 

описывать особенности привязанности мог-

ло возникнуть по причине отсутствия роди-

теля в жизни этих студентов, его смерти 

или же негативного отношения к нему. 

Далее перейдем к анализу результа-

тов, полученных с помощью теста на опре-

деление психологической и энергетической 

сепарации от родителей, которые наглядно 

представлены на рисунке. 

 

 
 

Рисунок – Сформированность сепарации студентов от родителей, % 

 

Согласно данным рисунка 1, большая 

часть обследованных студентов (60 %) 

эмансипированы от близких взрослых ча-

стично. У этих респондентов возможно 

наличие чувства внутреннего неудовлетво-

рения собой и отношениями с родителями, 

неэкологичных конфликтов, высокой про-

ницаемости личных границ, но при этом 

данные студенты способны анализировать 

взаимодействие с близкими взрослыми и 

стремятся к сохранению здоровых отноше-

ний при сепарировании от них. Более чем у 

третьей части респондентов (36,7 %) сепа-

рация от родителей завершена. Независи-

мость у них проявляется в принятии ответ-

ственности за свои действия и поступки, 

наличии собственного мнения, отсутствии 

чувства вины в детско-родительских отно-

36,70% 

60% 

3,30% 

Есть Частично Нет 
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шениях. Всего у двух опрошенных сепара-

ция от родителей не пройдена. У них уста-

новлена высокая степень зависимости от 

мнения близких взрослых, размытость лич-

ных границ, сложности с самостоятельным 

принятием решений, обширное влияние ро-

дителей на личностные особенности, а так-

же отношения с социумом. 

Следующий этап анализа – рассмот-

рение уровней сформированности компо-

нентов сепарации студентов от родителей 

(таблица 2). 

 

Таблица 2 – Уровни сформированности компонентов сепарации студентов от родителей, % 

Компонент сепарации 
Уровень 

Низкий Средний Высокий 

Эмоциональный – 76,7 23,3 

Поведенческий – 33,3 66,7 

Когнитивно-ценностный – 25 75 

Деидеализация 3,3 75 21,7 

Субъективная готовность студентов 8,3 28,3  63,4 

Субъективная готовность родителей 20 16,7 63,3 

Общая сепарация – 68,3 31,7 

 

Как следует из таблицы 2, низкий 

уровень общей сепарации от родителей, 

а также эмоциональной, поведенческой и 

когнитивно-ценностной сепарации не выяв-

лен ни у одного респондента. Средний уро-

вень общей сепарации студентов от родите-

лей является наиболее часто встречающим-

ся. Опрошенные с таким уровнем эманси-

пации могут ограниченно выражать свои 

мысли и чувства в присутствии близких 

взрослых, колебаться в принятии решений и 

самостоятельном выполнении задач чаще 

всего поступают так, как считают нужным, 

и не всегда оценивают родителей как иде-

альных людей. Высокий уровень общей се-

парации свойственен примерно третьей ча-

сти респондентов. Они свободно выражают 

мысли и чувства в присутствии родителей, 

не поддаются эмоциональному заражению 

от значимых взрослых, могут самостоя-

тельно принимать решения и нести ответст-

венность за свои поступки, воспринимают 

родителей в качестве людей с достоинства-

ми и недостатками. 

Эмоциональная сепарация у боль-

шинства студентов сформирована на сред-

нем уровне. Иногда эти студенты чувству-

ют, что родители плохо с ними обращают-

ся, но при этом тоскуют, если слишком 

долго находятся вдали от них, стремятся 

делиться с близкими взрослыми собствен-

ными чувствами. Высокий уровень эмоцио-

нальной сепарации обнаружен примерно у 

четверти респондентов. Они свободно вы-

ражают свои мысли в присутствии близких 

взрослых, могут определять, что чувствуют, 

и находить подходящие слова при описании 

родителям собственного эмоционального 

состояния любого содержания. 

Высокий уровень поведенческой се-

парации выявлен у большей части обследо-

ванных студентов. Им не нравится, когда 

родители проверяют, как они выполняют 

какую-либо работу, эти респонденты само-

стоятельно планируют, как проводить свое 

время, совершают важные покупки без 

одобрения кого-либо из близких взрослых. 

У третьей части опрошенных обнаружен 

средний уровень сформированности пове-

денческой автономии. Они стремятся при-

нимать самостоятельные решения, не сове-

товаться с родителями по незначительным 

поводам, но в то же время информируют 

близких взрослых о том, чем будут зани-

маться после учебы. 

У большинства респондентов выяв-

лен высокий уровень когнитивно-ценност-

ной эмансипации. Эти студенты самостоя-

тельно решают сложные задачи и пробле-

мы, выбирают друзей и имеют собственное 

мнение по разным вопросам. У четверти ре-

спондентов сформирован средний уровень 

данного компонента сепарации от родите-

лей. В большинстве случаев они принима-

ют во внимание мнение родителей по раз-

ным вопросам, могут испытывать затрудне-

ния в самостоятельном решении личных 

проблем и сложных задач. 

Низкий уровень деидеализации роди-

телей обнаружен всего у двух обследован-

ных студентов. Они считают, что их роди-

тели самые лучшие, всегда правы и не име-

ют каких-либо недостатков. Высокий уро-

вень деидеализации родителей характерен 
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примерно для пятой части респондентов. 

Они понимают, что их родители имеют как 

достоинства, так и недостатки, могут со-

вершать ошибки и иногда бывают неправы. 

У большинства опрошенных диагностиро-

ван средний уровень данного компонента 

сепарации. Им сложно воспринимать роди-

телей в качестве людей, имеющих опреде-

ленные личностные особенности, их мне-

ние является для респондентов первосте-

пенным, но они понимают, что иногда зна-

чимые взрослые могут совершать ошибки. 

Также было выявлено, что большая 

часть респондентов характеризуются высо-

ким уровнем готовности к сепарированию 

от родителей. Они поступают так, как счи-

тают нужным, а также могут жить отдельно 

от родителей. Более чем у четверти опро-

шенных установлен средний уровень готов-

ности к сепарированию. Им еще необходи-

ма помощь родителей в разных вопросах, 

но в большинстве случаев они действуют 

самостоятельно. У 8,3 % респондентов вы-

явлен низкий уровень готовности к сепари-

рованию. Им еще сложно жить, решать воз-

никающие проблемы самостоятельно, не 

испытывать чувство вины и эмоционально 

не заражаться от родителей, не поддаваться 

их влиянию при решении разных вопросов. 

Далее рассмотрим мнение студентов 

о субъективной готовности их родителей к 

эмансипации детей. Большая часть респон-

дентов уверены, что их родители готовы 

отпустить своих детей во взрослую жизнь, 

приняли возможность создания ими соб-

ственной семьи, а также имеют представле-

ния о детях как об отдельных личностях 

(высокий уровень готовности к сепарирова-

нию своих подросших детей). В то же вре-

мя, по мнению пятой части опрошенных, у 

их родителей обнаружен низкий уровень 

сформированности этого компонента сепа-

рации. Этим взрослым сложно принять то, 

что дети уже выросли и не нуждаются в по-

стоянной опеке и контроле, а также то, что 

у детей может быть собственное мировоз-

зрение, определенные личностные особен-

ности. 16,7 % обследованных студентов 

считают, что у близких взрослых средний 

уровень субъективной готовности к сепари-

рованию их детей. Они находятся на пути к 

принятию независимости своих детей, нали-

чия у них индивидуальности и права на 

собственную жизнь. 

Итак, выборка студентов характери-

зуется отсутствием низкого уровня эмоцио-

нального, поведенческого и когнитивно-

ценностного компонентов сепарации, а так-

же отсутствием низкого уровня общей се-

парации от родителей. У большей части 

студентов выявлен высокий уровень сфор-

мированности поведенческой и когнитивно-

ценностной сепарации, а также субъектив-

ной готовности родителей и студентов к 

эмансипации. При этом у большинства 

опрошенных обнаружен средний уровень 

сформированности эмоциональной сепара-

ции, деидеализации родителей и общей се-

парации. 

На завершающем этапе анализа обра-

тимся к рассмотрению взаимосвязей между 

типами привязанности к родителям и сепа-

рацией от них (таблицы 3, 4). 

 

Таблица 3 – Коэффициент ранговой корреляции Спирмена между типами привязанности 

к родителям и сепарацией от них 
Родитель Тип привязанности Сепарация 

Мать 

Надежный 0,236 

Избегающий 0,2 

Тревожно-избегающий 0,268* 

Отец 

Надежный 0,229 

Избегающий 0,213 

Тревожно-избегающий 0,406** 
 

Примечание – * – уровень статистической значимости р ≤ 0,05, ** – уровень статистической 

значимости р ≤ 0,01. 

 

Исходя из данных, представленных в 

таблице 3, статистически значимая взаимо-

связь прослеживается между тревожно-

избегающим типом привязанности к матери 

и сепарацией от нее. Особой статистиче-

ской значимостью обладает взаимосвязь 

между тревожно-избегающим типом привя-

занности к отцу и сепарацией от него. 
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Таблица 4 – Показатели коэффициента ранговой корреляции Спирмена между типами 

привязанности студентов и характеристиками их сепарации от родителей 
 

 
Тип 

привязанности 

Компонент сепарации 

эмоциональный поведенческий 
когнитивно-

ценностный 

деидеализация 

родителей 

 

готовность 

студентов 

готовность 

родителей 
 

 

Мать 

Надежный 0,284* 0,279* 0,069 0,069 0,154 0,381** 

Избегающий 0,24 0,095 0,35** 0,35** 0,185 0,024 

Тревожно- 

избегающий 

 

0,373** 
 

0,319* 
 

0,567** 
 

0,567** 
 

0,254* 
 

0,162 

 

 

Отец 

Надежный 0,38** 0,193 0,077 0,077 0,054 0,255* 

Избегающий 0,186 0,191 0,358** 0,358** 0,232 0,014 

Тревожно- 

избегающий 

 

0,425** 
 

0,419** 
 

0,423** 
 

0,423** 
 

0,328* 
 

0,39** 

 

Примечание – * – уровень статистической значимости р ≤ 0,05; ** – уровень статистической 

значимости р ≤ 0,01. 

 

Как следует из таблицы 4, мы устано-

вили статистически значимые взаимосвязи 

между типами привязанности студентов к 

родителям и характеристиками их сепара-

ции от близких взрослых. Надежный тип 

привязанности респондентов к матерям свя-

зан с их эмоциональной и поведенческой 

сепарацией от близких взрослых, а также с 

готовностью родителей к эмансипированию 

от них подросших детей. 

Избегающий тип привязанности рес-

пондентов к их матерям коррелирует с 

когнитивно-ценностной эмансипацией от 

них, а также с деидеализацией родителей. 

Тревожно-избегающий тип привя-

занности юношей и девушек к их матерям 

связан с эмоциональной, поведенческой и 

когнитивно-ценностной эмансипацией от 

них. Кроме этого, прослеживается взаимо-

связь между тревожно-избегающим типом 

привязанности респондентов к матерям и 

деидеализацией родителей, а также субъек-

тивной готовностью студентов к сепариро-

ванию. 

Надежный тип привязанности юно-

шей и девушек к их отцам связан с эмоцио-

нальной сепарацией от них и готовностью 

родителей к эмансипированию детей. Избе-

гающий тип привязанности респондентов к 

их отцам коррелирует с когнитивно-

ценностной автономией от них и деидеали-

зацией родителей. Тревожно-избегающий 

тип привязанности к их отцам связан с эмо-

циональной, поведенческой и когнитивной 

эмансипацией от близких взрослых. Кроме 

этого, прослеживается взаимосвязь между 

тревожно-избегающим типом привязанно-

сти респондентов к отцам и их деидеализа-

цией, а также субъективной готовностью 

родителей и студентов к их сепарированию. 

 

Заключение 

Рассмотрев особенности сепарации от 

родителей у студентов с разными типами 

првязанности, мы можем сделать следую-

щие выводы.  

Установлены статистически значи-

мые взаимосвязи между типами привязан-

ности студентов к родителям и характери-

стиками их сепарации от близких взрослых. 

Надежный тип привязанности респондентов 

к матерям связан с их эмоциональной и по-

веденческой сепарацией от близких взрос-

лых, а также с готовностью родителей к 

эмансипированию от них подросших детей. 

Следовательно, благополучные отношения 

студентов с матерями способствуют тому, 

что эти респонденты могут свободно выра-

жать свои мысли и чувства в присутствии 

близких взрослых; определять, что чувст-

вуют, и находить подходящие слова при 

описании родителям собственного эмоцио-

нального состояния любого содержания; 

самостоятельно планировать проведение 

свободного времени. При этом данные сту-

денты уверены, что их родители готовы 

«отпустить» их во взрослую жизнь. Избе-

гающий тип привязанности респондентов к 

матерям коррелирует с когнитивно-

ценностной эмансипацией от них, а также с 

деидеализацией родителей. Следовательно, 

дистантные, избегающие отношения опро-

шенных с матерями способствуют тому, что 

эти студенты склонны не рассчитывать на 

их помощь, а самостоятельно решать раз-

личные жизненные задачи. При этом они 
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понимают, что их родители имеют свои до-

стоинства и недостатки, могут совершать 

ошибки и бывают не правы. 

Тревожно-избегающий тип привязан-

ности юношей и девушек к их матерям свя-

зан с общей сепарацией от них, а также эмо-

циональной, поведенческой и когнитивно-

ценностной эмансипацией от родителей. 

Следовательно, амбивалентные отношения, 

в которых наблюдаются противоположные 

тенденции слияния с матерями и дистанци-

рования от них, влияют на возможность 

свободного выражения мыслей, чувств и 

эмоций в присутствии близких взрослых. 

Также респонденты этой группы могут само-

стоятельно планировать проведение свобод-

ного времени и не ориентироваться на по-

шаговое одобрение своих действий родите-

лями, склонны рассчитывать только на себя 

в решении различных жизненных задач. 

Кроме этого, прослеживается взаимо-

связь между тревожно-избегающим типом 

привязанности респондентов к матерям и 

их деидеализацией, а также субъективной 

готовностью студентов к сепарированию. 

Это означает, что амбивалентные отноше-

ния к матерям способствуют восприятию 

студентами родителей как индивидов со 

своими достоинствами и недостатками, 

имеющими право на ошибку, и усиливают 

желание эмансипироваться от них. 

Надежный тип привязанности юно-

шей и девушек к их отцам связан с эмоцио-

нальной сепарацией от них и готовностью 

родителей к эмансипированию выросших 

детей. Следовательно, благополучные отно-

шения студентов с их отцами влияют на 

возможность свободного определения и 

выражения различных эмоциональных со-

стояний в присутствии близких взрослых, 

не испытывая чувства вины. При этом сту-

денты данной группы уверены, что родите-

ли готовы к их сепарированию. 

Избегающий тип привязанности рес-

пондентов к отцам коррелирует с когнитивно-

ценностной автономией от них и деидеали-

зацией родителей. Следовательно, избега-

ющие отношения опрошенных с отцами 

способствуют самостоятельному планиро-

ванию и проведению этими студентами 

свободного времени, развитию склонности 

опираться только на себя в решении жиз-

ненных вопросов, формированию собст-

венных взглядов на жизнь и мировоззрения. 

При этом они понимают, что их родители 

характеризуются своими достоинствами и 

недостатки, имеют право на ошибку. 

Тревожно-избегающий тип привязан-

ности студентов к отцам связан с общей се-

парацией от близких взрослых, а также эмо-

циональной, поведенческой и когнитивной 

эмансипацией. Следовательно, амбивалент-

ные отношения, в которых наблюдаются 

противоположные тенденции слияния с от-

цами и дистанцирования от них, влияют на 

возможность свободного выражения соб-

ственных переживаний и мыслей при роди-

телях, не испытывая при этом чувства ви-

ны. Также респонденты этой группы могут 

самостоятельно планировать проведение 

времени и не ориентироваться на одобрение 

своих действий близкими взрослыми, 

склонны рассчитывать только на себя в ре-

шении возникающих вопросов. 

Кроме этого, прослеживается взаимо-

связь между тревожно-избегающим типом 

привязанности респондентов к отцам и их 

деидеализацией, а также субъективной го-

товностью студентов к сепарированию. Эти 

юноши и девушки понимают, что их роди-

тели неидеальны, как и любой человек, мо-

гут совершать ошибки, но при этом при-

знают, что их дети уже выросли и могут 

жить самостоятельно. 

Проведенное исследование позволяет 

анализировать причинно-следственные свя-

зи проблемной сепарации от родителей у 

юношей и девушек. Полученные эмпириче-

ские данные рекомендуется использовать 

при оказании психологической помощи 

юношам и девушкам, испытывающим труд-

ности в общении с родителями в процессе 

сепарации от них. Результаты исследования 

также могут применяться в ходе просвети-

тельской и профилактической работы пси-

холога с родителями молодых людей. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ СТРЕССА И КОПИНГ-ПОВЕДЕНИЯ У СТУДЕНТОВ 

 
Освещена проблематика изучения двух феноменов – стресса и копинг-поведения. Представлены 

результаты исследования копинг-поведения и стресса у студентов. В исследовании приняли участие 

86 респондентов в возрасте от 17 до 22 лет. Полученные результаты показали, что большинство сту-

дентов обладают низким уровнем стресса; предпочитаемым копинг-поведением является поведение, 

ориентированное на избегание. Согласно результатам интервью, представления студентов о стрессе, 

имеют преимущественно негативную эмоциональную окраску. Установлено, что основными причинами 

стресса для них выступают проблемы в учебе, личной жизни и на работе. Результаты корреляционного 

анализа указали, что копинг, ориентированный на эмоции задач, положительно взаимосвязан с уровнем 

стресса. 

Ключевые слова: совладающее поведение, стресс, эмоции, студенчество. 

 

Relationship of Stress Level and Coping Behavior in Students 

 
The article highlights the problems of studying two phenomena - stress and coping strategies. The results 

of a study of coping strategies and stress among students are presented. The study involved 86 respondents aged 

17 to 22 years. The results showed that the majority of students have low levels of stress; the preferred coping 

strategy is an avoidance-oriented strategy. According to the interview results, students’ ideas about stress have 

a predominantly negative emotional connotation. It has been established that the main causes of stress for them 

are problems in school, personal life and at work. The results of the correlation analysis indicated that coping 

focused on emotion tasks was positively related to the level of stress. 

Key words: coping behavior, stress, emotions, students. 

 

Введение 
Проблема стресса была и остается 

одной из наиболее актуальных и в то же 

время недостаточно изученных проблем вот 

уже на протяжении долгого времени. Соци-

альные, экономические, технологические 

изменения кардинально повлияли на изме-

нения в жизни людей. Связанные с этим 

физические и эмоциональные нагрузки по-

вышают уровень стресса. Особенно акту-

альна проблема стресса в сфере высшего 

профессионального образования. С каждый 

годом требования к участникам учебного 

процесса увеличиваются и усложняются, 

часто учебный процесс проходит в рамках 

повышенного психологического напряже-

ния. Хроническое воздействие различных 

стрессоров в течение учебного семестра пе-

риодически дополняется у студентов экза-

менационным стрессом. Экзаменационный 

стресс оказывает негативное влияние на 

нервную, сердечно-сосудистую и иммунную 

системы студентов [1]. Психологический 

дистресс ведет к академическому отстава-

нию, проблемам со здоровьем, нарушению 

эмоционального статуса, понижению рей-

тинга студента [2]. 

 

Основная часть 

В настоящее время под стрессом по-

нимают такое психологическое состояние 

организма, когда существует несоответст-

вие между его способностью удовлетвори-

тельно справиться с требованиями окружа-

ющей среды и уровнем таких требований [3]. 

Многие рассматривают стресс как неотъем-

лемый «атрибут» современной эпохи [3], 

поэтому проблема контроля стресса связана 

не с тем, чтобы научиться его избегать, а в 

грамотном и ответственном управлении им. 

Неумение человека совладать со стрессом 

является причиной ухудшения качества 

жизни. 
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Для успешного преодоления стрессо-

вой ситуации необходимо использовать 

подходящее копинг-поведение. Понятие 

«копинг» включает в себя многообразные 

формы активности человека, оно охватыва-

ет все виды взаимодействия субъекта с за-

дачами внешнего или внутреннего характе-

ра, с трудностями, которые необходимо раз-

решить, избежать, взять под контроль или 

смягчить [4]. 

В нашем исследовании используется 

классификация Н. Эндлера и Дж. Паркера, 

которые выделяют следующие стили совла-

дающего поведения: проблемно ориентиро-

ванный копинг (направлен на решение за-

дач); эмоционально ориентированный ко-

пинг (ориентирован на регуляцию эмоций); 

копинг, ориентированный на избегание 

(в нем выделяют также два вспомогатель-

ных субстиля – отвлечение и социальное 

отвлечение). 

Проблемно ориентированный копинг 

может выражаться в предварительном ана-

лизе проблемы, поиске возможных спосо-

бов ее решения, выборе личных приорите-

тов, обращении к собственному опыту ре-

шения аналогичных проблем. 

К копингу, ориентированному на эмо-

ции, относятся внутренняя и внешняя агрес-

сия, фиксация на переживании своей бес-

помощности, сосредоточение на собствен-

ных недостатках, раздражение или апатия, 

переживание непосильного нервного напря-

жения, эмоционального шока. 

Копинг, ориентированный на избега-

ние, включает в себя следующие приемы: 

стремление получить удовольствие от ве-

щей, не имеющих отношения к конкретной 

ситуации (приятные покупки, любимая еда, 

чтение книг, просмотр телевизора, прогул-

ки по любимым местам), стремление нахо-

диться в одиночестве или стремление нахо-

диться в группе людей. 

Цель исследования – изучить содер-

жание представлений студентов о стрессе, 

выявить уровень стресса и преобладающее 

копинг-поведение, выявить взаимосвязь 

уровня стресса и копинг-поведения у сту-

дентов. 

 

Материал и методы 
Характеристики выборки: в исследо-

вании приняли участие студенты разных 

факультетов Витебского государственного 

университета имени П. М. Машерова. Об-

щее число испытуемых составило 86 чело-

век (46 юношей и 40 девушек) в возрасте 

17–22 лет (M = 19,3, SD = 1,64). Оценка 

уровня копинг-поведения осуществлялась с 

помощью методики «Копинг-поведение в 

стрессовых ситуациях (CISS)» (С. Норман, 

Д. Ф. Эндлер, Д. А. Джеймс, М. И. Паркер 

(адаптированный вариант Т. А. Крюковой)). 

Методика позволяет выявить показатели по 

следующим шкалам: копинг, ориентирован-

ный на решение задач; копинг, ориентиро-

ванный на эмоции; копинг, ориентирован-

ный на избегание; отвлечения (субшкала); 

субшкала социального отвлечения. 

Оценка уровня стресса осуществля-

лась с помощью опросника «Шкала психо-

логического стресса PSM-25 (Лемура – 

Тесье – Филлиона)». Изучение субъектив-

ных представлений студентов о стрессе, 

причинах его возникновения и способов со-

владения осуществлялось с помощью полу-

структурированного интервью. Количест-

венные данные анализировались с помощью 

статистических методов с использованием 

программного пакета PASW Statistics 16.0. 

Для анализа качественных данных исполь-

зовался контент-анализ. 

Исследование проводилось в три эта-

па. На первом этапе был выявлен уровень 

стресса у студентов. На втором этапе были 

изучены представления студентов о стрессе. 

На третьем этапе было определено предпо-

читаемое копинг-поведение у студентов. 

Затем был осуществлен корреляционный 

анализ для установления взаимосвязи между 

стрессом и копинг-поведением у студентов, 

в ходе которого использовался коэффициент 

ранговой корреляции Спирмена. 

 

Результаты их обсуждение 
Данные, полученные на первом этапе 

исследования, с использованием опросника 

«Шкала психологического стресса PSM-25 

(Лемура – Тесье – Филлиона)», позволяют 

сделать следующие выводы: большинство 

студентов обладают низким уровнем стресса, 

у данной группы студентов не выявлено 

явных признаков стресса. С одной стороны, 

это может быть связано с ситуационными 

обстоятельствами во время проведения тес-

тирования, которые не вызывали или даже 

снижали психоэмоциональное напряжение; 

с другой стороны, такие результаты можно 
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объяснить недостаточно развитым внутри-

личностным эмоциональным интеллектом, 

при котором студенты не замечают у себя 

признаков стресса. 

Студенты, которые имеют высокий 

уровень стресса (4 %), часто испытывают 

беспокойство, подозрительность, панику, 

настроение у них чаще всего плохое, они 

быстро раздражаются, проявляют нереши-

тельность в принятии решений. В общении 

они становятся беспокойными и замкнуты-

ми, склонными к конфликтам и агрессивно-

сти. В интеллектуальной работе им тяжело 

концентрироваться, они чрезмерно отвлека-

емы; у них может наблюдаться снижение 

креативности и памяти, нарушение логики, 

частые ошибки в орфографии, снижение 

работоспособности. У студентов данной 

группы могут происходить изменения в об-

разе жизни: нарушение сна, появление 

вредных привычек, потеря интереса к жиз-

ни, повышенная утомляемость. Если чело-

век долго находится в состоянии стресса, то 

неизбежно развиваются нарушения работы 

иммунной, сердечно-сосудистой, пищева-

рительной систем и др. 

На втором этапе исследования изуче-

ние представлений студентов о стрессе осу-

ществлялось с помощью полуструктуриро-

ванного интервью. В первом задании сту-

дентам предлагалось продолжить высказы-

вание: «Стресс для Вас – это..?». Согласно 

контент-анализу, в ответах студентов слово 

«переживания» встречалось 11 раз (16 %), 

«тревожность» – 12 раз (18 %), «напря-

жение» – 8 раз (12 %), «раздражитель-

ность» – 8 раз (12 %), «неприятное состо-

яние» – 4 раза (6 %), «дискомфорт» – 4 раза 

(6 %). Почти все студенты (98 %) описали 

стресс как что-то негативное («депрессия», 

«неопределенность», «моральная слабость», 

«что-то мокрое, холодное и неприятное», 

«грусть и разочарование», «то, чего следу-

ет избегать», «невроз», «трудности», «дис-

комфорт». Только один студент (2 %) рас-

сматривает стресс как «испытание силы 

воли»). Можно сделать вывод, что боль-

шинство студентов определяют стресс как 

негативное явление. При этом стресс не 

всегда носит вредоносный характер, в неко-

торых ситуациях психологического напря-

жения он выполняет стимулирующую 

функцию. Результаты исследований ряда 

ученых показывают, что стресс, и особенно 

его преодоление, могут оказывать и пози-

тивное воздействие на человека, противо-

действие личным стрессорам является спе-

цифическим способом личностного разви-

тия [5]. В связи с этим представления сту-

дентов о стрессе как о негативном явлении 

следует корректировать. Негативное пред-

ставление о стрессе у студентов встречается 

и в результатах других исследований [6]. 

Второй вопрос звучал так: «Какие со-

бытия вызывают стресс в Вашей жизни?». 

Было выделено 5 категорий ответов на этот 

вопрос (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Коды и категории, позволяющие ответить на исследовательский вопрос «Какие  

события вызывают стресс в Вашей жизни?» 
Категория Коды 

Межличностные 

отношения 

«Ссоры», «Расставание», «Проблемы в семье», «Смерть близкого человека», 

«Конфликты», «Общение с людьми», «Критика в мою сторону», 

«Потеря друзей», «Отношения с одногруппниками» 

Учеба 

«Долги в учебе», «Бессмысленность обучения», 

«Аккредитация в университете», «Сессия», «Экзамены», 

«Курсовая и диплом», «Подход преподавателей и их некомпетентность», 

«Устаревшая система обучения и форма подачи материала», 

«Непонимание предмета, напор со стороны преподавателей», 

«Нехватка времени на выполнение заданий» 

Работа «Поиск работы», «Работа», «Собеседование», «Отсутствие работы» 

Здоровье «Проблемы со здоровьем» 

Будущее 
«Выбор будущего», «Будущее», «Отсутствие перспективы», 

«Неуверенность куда двигаться дальше», «Неопределенность» 

 

Согласно контент-анализу, категория 

«Учеба» встречалась в 49 ответах студентов 

(75 %), «Межличностные отношения» – 

в 35 ответах (53 %), «Работа» – в 10 (15 %), 

«Будущее» – в 5 (7 %). У большинства сту-

дентов стресс вызван проблемами в учеб-
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ной деятельности. Основные трудности в 

учебе связаны со сдачей экзаменов, написа-

нием курсовой работы и нехваткой времени 

для выполнения заданий. При этом экзаме-

национный стресс может вызывать психи-

ческое напряжение у студентов и негативно 

влиять на нервную, сердечно-сосудистую и 

иммунную системы [2]. Проблемы в учеб-

ной деятельности могут быть связаны тем, 

что студенты, переживая интенсивную ум-

ственную нагрузку в университете, ограни-

чивают свою двигательную активность, на-

рушают режим сна, не умеют справляться с 

эмоциональными переживаниями. Причина 

«долгов» в учебе и нехватки времени на вы-

полнение заданий может заключаться в том, 

что студенты неэффективно используют 

свое время и не умеют рационально плани-

ровать свою деятельность. Психолог А. Эл-

кин указывает на то, что постоянная не-

хватка времени может приводить к серьез-

ным стрессам. Данные, полученные в ран-

них исследования, также указывают на то, 

что учеба и конфликты в отношениях вы-

ступают основными причинами стресса у 

студентов [7]. 

Для изучения представлений о спосо-

бах совладания студентов с трудностями 

был задан третий вопрос интервью: «Как 

Вы справляетесь со стрессом (укажите 

несколько способов)?» (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Способы совладания со стрессом у студентов (по результатам интервью) 
Категории контент-анализа Общее количество ответов 

«Отвлечься» 22 

«Хобби» 15 

«Музыка» 14 

«Общение» 12 

«Прогулки» 10 

«Сон» 10 

«Еда» 10 

 

Согласно контент-анализу, 22 респон-

дента (33 %) при столкновении со стрессом 

предпочитают отвлечься от него («Не ду-

мать», «Уйти от источника проблемы», 

«Переключиться»). Для 15 студентов (15 %) 

занятие хобби является способом справить-

ся со стрессом («Рисование», «Вязание», 

«Вышивка», «Танцы», «Рыбалка», «Чте-

ние»). Часть студентов используют конст-

руктивные способы совладания со стрессом 

(«Успокоиться и настроиться на пози-

тив», «Взять себя в руки», «Выписать свои 

эмоции, выговориться», «Работа с эмоци-

ями», «Поиск помощи», «Рефлексия и само-

анализ»). Два человека находят помощь в 

медикаментозном лечении («Пью успокои-

тельные», «Принимаю антидепрессанты»). 

Данные, полученные на третьем этапе 

исследования с помощью методики «Копинг-

поведение в стрессовых ситуациях (CISS)» 

(С. Норман, Д. Ф. Эндлер, Д. А. Джеймс, 

М. И. Паркер (адаптированный вариант 

Т. А. Крюковой)), позволяют сделать следу-

ющие выводы: у большинства студентов 

(58 %) предпочитаемым копинг-поведением 

является поведение, ориентированное на из-

бегание. Данная группа студентов стремит-

ся преодолеть негативные переживания за 

счет реакции по типу уклонения; им свойст-

венно проявление неконструктивных форм 

поведения в стрессовых ситуациях: отрица-

ние либо игнорирование проблемы, уклоне-

ние от ответственности и действий по раз-

решению трудностей, пассивность, нетерпе-

ние, вспышки раздражения, погружение в 

фантазии, переедание (с целью снизить эмо-

циональное напряжение). Такое поведение 

является неадаптивным: студент не решает 

проблем, растет вероятность накопления 

трудностей, действия по снижению эмоцио-

нального дискомфорта носят краткосроч-

ный эффект. Выбор такого поведения может 

быть связан с тем, что студенты представ-

ляют стресс как что-то негативное, некон-

тролируемое явление, которое таит в себе 

угрозу. 

Для установления взаимосвязи между 

стрессом и копинг-поведением у студентов 

был осуществлен корреляционный анализ, в 

ходе которого использовался коэффициент 

ранговой корреляции Спирмена. 

В результате статистического анализа 

была выявлена значимая положительная 

взаимосвязь между такими показателями, 

как «Стресс» и «Копинг, ориентированный 

на эмоции» (r = 0,623**, p < 0,01). Студенты, 
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которые с помощью мыслей или действий 

стремятся снизить свое стрессовое состоя-

ние, испытывают высокий уровень стресса. 

Такие мысли и действия дают временное 

облегчение, однако они не направлены на 

поиск выхода из трудной ситуации. Высо-

кий уровень стресса приводит к тому, что 

студенты стремятся избегать проблемной 

ситуации и мысленно абстрагироваться от 

источника трудностей. 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что большинство студентов обладают низ-

ким уровнем стресса. При этом представле-

ния о стрессе носят фрагментарный харак-

тер, стресс для них ассоциируется только с 

негативными явлениями. Студенты недо-

статочно осведомлены о стимулирующей 

функции стресса: стресс может оказывать и 

позитивное воздействие на человека, а ус-

пешное преодоление стрессовой ситуации 

может способствовать личностному росту. 

Негативные представления о стрессе могут 

оказать влияние и на то, что большинство 

студентов предпочитают избегать стрессов, 

уклоняться от трудностей и игнорировать 

проблемы. Трудности в преодолении стрес-

совых ситуаций у студентов могут быть 

связаны с отсутствием установки на пози-

тивное, оптимистичное восприятие себя и 

других людей, отсутствием умения распо-

знавать зарождающиеся негативные эмоции 

и их причину. 

 

Заключение 

Полученные результаты исследования 

позволяют сделать вывод, что у большин-

ства студентов предпочитаемым копинг-

поведением является поведение, ориентиро-

ванное на избегание. Большинству студен-

тов свойственен низкий уровень стресса. 

Согласно результатам интервью, стресс у 

студентов ассоциируется с переживаниям. 

Установлено, что основными причинами 

стресса для них выступают проблемы в 

учебе, личной жизни и на работе. Результаты 

корреляционного анализа указали, что ко-

пинг, ориентированный на эмоции, положи-

тельно взаимосвязан с уровнем стресса. 

Результаты исследования позволяют 

говорить о целесообразности включения в 

учебный процесс мероприятий, направлен-

ных на повышение уровня информирован-

ности студентов о стрессе и выработку кон-

структивных способов совладания. Перс-

пективной темой исследования может быть 

разработка таких мероприятий. 
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ПАДЗЕІ 
 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«СЛОВО В ЯЗЫКЕ, РЕЧИ, ТЕКСТЕ» 

(Брест, 17–18 мая 2024 г.) 

 

17–18 мая 2024 г. на филологическом 

факультете состоялась VIII Международная 

студенческая научная конференция «Слово 

в языке, речи, тексте». Знаменательно, что 

конференция прошла в преддверии значи-

мых для филологической общественности 

дат: 24 мая – День святых равноапостоль-

ных Кирилла и Мефодия, учителей словен-

ских (светское название – День славянской 

письменности и культуры) и 25 мая – День 

филолога. 

Конференция открыла университет-

ские Дни славянской письменности, еже-

годно организуемые кафедрой общего и 

русского языкознания. Программу конфе-

ренции составили 82 доклада, тематика ко-

торых демонстрирует разноаспектное рас-

смотрение слова. Участники конференции – 

студенты, магистранты, аспиранты из учре-

ждений высшего образования Беларуси 

(Брест, Минск, Витебск, Гомель, Баранови-

чи), России (Нальчик, Таганрог), Китая 

(Даляньский политехнический универси-

тет), Болгарии (Шуменский университет 

имени Епископа Константина Преслав-

ского), Словакии (Университет Коменского 

в Братиславе). 

На пленарном заседании были заслу-

шаны семь докладов, представляющих ис-

следования слова в различных аспектах: 

об особенностях периферийного и неофи-

циального ономастикона рассказали Алек-

сандра Кацевич (БрГУ имени А. С. Пуш-

кина) и Елизавета Федуро (ВГУ имени 

П. М. Машерова); большой интерес вызвал 

доклад Шэнь Цзячэна (ГГУ имени Ф. Ско-

рины) об именах собственных в русских и 

китайских заклинательных текстах; Анна 

Попека (БрГУ имени А. С. Пушкина) опи-

сала формирование синонимического ряда 

с доминантой туга в белорусском языке; 

Мария Бочкарева (Инженерно-технологиче-

ская академия ЮФУ, Таганрог) рассказала 

о приемах ораторского мастерства М. За-

дорнова; Екатерина Бердник (БрГУ имени 

А. С. Пушкина) доложила результаты ис-

следования лексики, репрезентирующей 

устройство крестьянского дома в простран-

стве русской народной сказки, Алина Кны-

ревич (БрГУ имени А. С. Пушкина) рас-

смотрела семантику значимой для белору-

сов лексемы бульба в этнолингвистическом 

аспекте. 

Тематика пленарных докладов полу-

чила продолжение в работе шести секций 

конференции. На секции «Слово и историко-

культурный контекст» обсуждался широкий 

круг вопросов, касающихся как культур-

ного наследия славян, отображенного в 

языке (студентки БрГУ имени А. С. Пуш-

кина Полина Рокитская, Татьяна Хвесик, 

Ульяна Хомич и др.), так и языковых тенден-

ций, вызванных современными социально-

политическими процессами (например, док-

лад магистранта Даляньского политехни-

ческого университета Ван Ифэя о концепту-

альных метафорах, связанных с коронави-

русом, в СМИ Китая и России). 

Доклады секций «Слово как средство 

выражения языковой личности», «Перевод 

и интерпретация художественного текста» 

и «Языковая единица в структуре и семан-

тике текста» раскрывали роль различных 

языковых единиц в творчестве белорусских 

и русских писателей (студентки БрГУ име-

ни А. С. Пушкина Жанна Стовбир, Алек-

сандра Барабаш, Ульяна Романюк и др.), в 

китайской классической поэзии (Ван 

Чунмин, Даляньский политехнический уни-

верситет, КНР), в языке публицистики (Ван 

Яньбинь, Даляньский политехнический 

университет, КНР; Го Цзиньхань, Чжан 

Нянь и Сюй Инхао, БГУ; Анна Шаблыко, 

БарГУ; Майя Задояная, БрГУ имени  

А. С. Пушкина и др.), в рекламных текстах 

(Анастасия Мойсейчук, БрГУ имени  

А. С. Пушкина). Проблемы ономастики об-

суждались на секции «Имя собственное в 

номинативном, лингво-культурологическом 

аспектах». Молодых исследователей инте-

ресуют как антропонимы (студентки БрГУ 

имени А. С. Пушкина Светлана Бовда, Ка-

рина Свиридович, Мария Сивак и др.), так и 

различные наименования местности (Сне-

жана Каширокова, Кабардино-Балкарский 
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государственный университета имени 

Х. М. Бербекова и др.). 

Докладчики секции «Слово в аспекте 

грамматических и методических исследо-

ваний» продемонстрировали высокий уро-

вень профессиональной подготовки, владе-

ние методическим аппаратом и творческое 

применение методических приемов (Ирина 

Забожан, Университет имени Я. А. Комен-

ского в г. Братиславе, Словацкая Республи-

ка; Анастасия Криванос, БарГУ; Вероника 

Кравченко, БрГУ имени А. С. Пушкина и др.). 

Студенческая научная конференция 

предоставила молодым исследователям воз-

можность апробировать свои научные изыс-

кания, способствовала расширению их тео-

ретического кругозора и научной эрудиции, 

убедила в потребности постоянно совер-

шенствовать свои знания и развивать твор-

ческие способности. 
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Брестского государственного университета имени А. С. Пушкина 

Ольга Антоновна Фелькина, 

канд. филол. наук, доц., доц. каф. общего и русского языкознания 

Брестского государственного университета имени А. С. Пушкина 
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НЯСТОМНАЯ РУПЛІВІЦА 

НА НІВЕ БЕЛАРУСКАЙ НАВУКІ І АДУКАЦЫІ 

 
У нас яшчэ будзе час на зваротны шлях, 

а пакуль 

мы няспешна ідзѐм ад вусця да вытоку, 

да крыніцы, 

да жыватворнай крынічкі… 

Усѐ чысцей робіцца вада ў рацэ. 

 

Мікола Сянкевіч 

 

 
 

Жыватворнай крыніцай на філалагіч-

ным факультэце нашага ўніверсітэта з’яўля-

ецца руплівая, штодзѐнная праца прафесара, 

доктара філалагічных навук Зоі Пятроўны 

Мельнікавай, якая асвятляе шлях у навуку і 

натхняе сваіх вучняў і студэнтаў на дасяг-

ненне новых вяршынь. 25 верасня Зоя Пят-

роўна адзначыла свой 70-гадовы юбілей. 

Нарадзілася Зоя Пятроўна ў сялян-

скай сям’і ў вѐсцы Навасѐлкі Докшыцкага 

раѐна на Віцебшчыне. Змалку бацькі выхоў-

валі ў дачкі любоў да працы, павагу да лю-

дзей, традыцыйныя каштоўнасці. У сям’і 

шанавалі працу настаўніка, менавіта бацькі 

дапамаглі дачцэ вызначыцца з будучай 

прафесіяй. 

У 1969 г. яна паступіла ў Полацкае 

педагагічнае вучылішча імя Францыска 

Скарыны, якое паспяхова скончыла ў 1973 г. 

Педагагічную дзейнасць пачынала з працы 

піянерважатай, потым працавала выхаваль-

ніцай у дзіцячым садку, настаўніцай пачат-

ковых класаў. Прага да вучобы, самаўдас-

каналення прывяла маладую настаўніцу на 

завочнае аддзяленне філалагічнага факуль-

тэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. 

Пасля заканчэння ўніверсітэта вы-

пускніца паступіла ў аспірантуру пры Інс-

тытуце літаратуры імя Янкі Купалы Акадэ-

міі навук Беларускай ССР. Настаўнікамі 

аспіранткі Зоі Мельнікавай былі Алесь Ада-

мовіч, Іван Навуменка, Уладзімір Гніламѐ-

даў, Васіль Жураўлѐў, Міхась Мушынскі, 

Адам Мальдзіс, Алесь Яскевіч, якіх і сѐння 

Зоя Пятроўна ўспамінае з павагай, цеплы-

нѐй і ўдзячнасцю. 

У 1986 г. у Інстытуце літаратуры імя 

Янкі Купалы Акадэміі навук Беларускай ССР 

З. П. Мельнікава абараніла кандыдацкую 

дысертацыю «Творчасць З. Бядулі і станаў-

ленне лірычнай плыні ў дакастрычніцкай 

беларускай літаратуры». Гэта быў толькі 

пачатак яе шляху ў навуку. Абаяльная, 

таленавітая даследчыца па-свойму, з новых 

аксіялагічных падыходаў асэнсоўвае бела-

рускую класіку, а таксама аналізуе твор-

часць сучасных пісьменнікаў. У фокусе 

навуковай зацікаўленасці Зоі Пятроўны – 

праблемы гісторыі літаратурнага працэсу, 

сучаснай беларускай літаратуры, тэорыі і 

метадалогіі літаратуразнаўства. Рупліва 

даследуе Зоя Пятроўна творчасць З. Бядулі, 

Я. Купалы, М. Гарэцкага, У. Караткевіча, 

В. Быкава, Р. Барадуліна і многіх іншых 

мастакоў слова. 

Плѐнам навуковай дзейнасці Зоі Пят-

роўны Мельнікавай стала абарона ў 2004 г. 

доктарскай дысертацыі, прысвечанай праб-

лемам метадалогіі беларускага літаратура-

знаўства («Беларускае гісторыка-функцыя-

нальнае літаратуразнаўства і творчасць Змі-

трака Бядулі 20 – 30-х гадоў»), публікацыя 

больш за 200 навуковых прац, сярод якіх 

манаграфіі, дапаможнікі, падручнікі для 

агульнаадукацыйных школ, навукова-мета-

дычныя выданні з грыфам Міністэрства 

адукацыі Рэспублікі Беларусь: манаграфія 
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«На горне душы: творчасць З. Бядулі і 

беларуская літаратура першай трэці ХХ ст.» 

(2001), манаграфія «Беларускае гісторыка-

функцыянальнае літаратуразнаўства» (2003), 

курс лекцый «Метадалогія літаратуразнаў-

ства» (2011), манаграфія «Беларуская літа-

ратура і нацыякультурная прастора» (2014), 

дапаможнік «Псіхалогія літаратурнай твор-

часці» (2017). 

Прафесар Зоя Пятроўна Мельнікава – 

аўтарытэтны літаратуразнаўца не толькі ў 

Беларусі, але і за яе межамі. Яна мае публі-

кацыі ў рэспубліканскіх энцыклапедычных 

выданнях, аўтарытэтных літаратуразнаўчых 

выданнях Беларусі і блізкага замежжа, спе-

цыялізаваных зборніках, часопісах, высту-

пае ў друку на старонках рэспубліканскіх і 

абласных перыядычных выданняў. 

Зоя Пятроўна Мельнікава рэгулярна 

выступае з дакладамі на рэспубліканскіх 

і міжнародных навуковых форумах, з’яў-

ляецца членам Савета па абароне 

кандыдацкіх, доктарскіх дысертацый па 

спецыяльнасці «Журналістыка» Беларускага 

дзяржаўнага ўніверсітэта; яна член рэдак-

цыйных калегій літаратурна-мастацкага і 

грамадска-палітычнага часопіса «Полымя» і 

навукова-тэарэтычнага часопіса «Веснік 

Брэсцкага ўніверсітэта». На працягу 

некалькіх гадоў Зоя Пятроўна ўдзельнічае ў 

распрацоўцы дзвюх навуковых тэм, якія 

ўваходзяць у План важнейшых навукова-

даследчых прац Нацыянальнай акадэміі 

навук Беларусі ў галіне прыродазнаўчых, 

тэхнічных, гуманітарных і сацыяльных 

навук у межах Дзяржаўнай праграмы 

навуковых даследаванняў «Беларуская мова 

і літаратура». 

У 2008 г. Зоя Пятроўна Мельнікава 

ўзначаліла аўтарскі калектыў, у які ўвахо-

дзілі і выкладчыкі кафедры беларускага 

літаратуразнаўства Брэсцкага дзяржаўнага 

ўніверсітэта імя А. С. Пушкіна, па стварэнні 

вучэбных дапаможнікаў па беларускай літа-

ратуры для 11-гадовай агульнаадукацыйнай 

школы, які стаў пераможцам у рэспублі-

канскім конкурсе «Беларускі падручнік». 

У аснову гэтых выданняў была пакладзена 

новая канцэпцыя выкладання беларускай 

літаратуры ў школе. Па падручніках «Бела-

руская літаратура. 10 клас» і «Беларуская 

літаратура. 11 клас», створаных аўтарскім 

калектывам пад кіраўніцтвам З. П. Мельні-

кавай, сѐння вывучаюць родную літаратуру 

ўсе старшакласнікі краіны. 

Зоя Пятроўна Мельнікава паспяхова 

кіруе навуковай школай па вывучэнні бела-

рускага гісторыка-функцыянальнага літара-

туразнаўства. За апошнія 10 гадоў пад яе кі-

раўніцтвам абаранілі кандыдацкія дысерта-

цыі Людміла Міхайлаўна Садко, Вольга 

Мікалаеўна Кавальчук, Вольга Аляксанд-

раўна Буднік, Антон Станіслававіч Папоў, 

Святлана Мікалаеўна Тарасава. 

Старэйшы настаўнік мудра накіроў-

вае сваіх вучняў-калег у навуковую прасто-

ру, вядзе за сабой, паказваючы прыклад 

руплівай працы. Пад рэдакцыяй прафесара 

Зоі Пятроўны Мельнікавай надрукавана 

калектыўная манаграфія «Беларуская проза 

ХХ–ХХІ стагоддзяў: героі, паэтыка, аксія-

логія», суаўтарамі якой з’яўляюцца прад-

стаўнікі яе навуковай школы. 

За час амаль саракагадовай працы Зоя 

Пятроўна была загадчыкам кафедры, дэка-

нам філалагічнага факультэта, зараз працуе 

прафесарам на кафедры беларускага і рус-

кага літаратуразнаўства і журналістыкі. 

Студэнты, выпускнікі філалагічнага факуль-

тэта, настаўнікі Брэстчыны ведаюць Зою 

Пятроўну як высокапрафесійнага і добра-

зычлівага выкладчыка, які глыбока валодае 

метадалогіяй філалагічных навуковых 

даследаванняў і творча выкарыстоўвае ў 

выкладчыцкай і арганізацыйна-выхаваўчай 

працы сучасныя адукацыйныя тэхналогіі. 

Вучні, калегі, студэнты – усе мы 

шчыра віншуем Зою Пятроўну з юбілеем і 

жадаем моцнага здароўя, новых дасягнен-

няў у навуцы, творчых поспехаў у працы, 

невычэрпнай энергіі і натхнення! 

 

Кафедра беларускага і рускага 

літаратуразнаўства і журналістыкі 



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 (14 000 – 20 000 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 01.10.2024 № 230). 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); 

 вынікі праверкі тэксту на прадмет арыгінальнасці пры дапамозе інструмента «Антыплагіят» 

(арыгінальнасць павінна складаць не менш за 70 %). 

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.by. 
 

Карэктары А. А. Іванюк, Л. М. Калілец 

Камп’ютарнае макетаванне Г. Ю. Пархац 
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