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Панарина Н.С., Пищальникова В.А., Радченко О.А. 

Этнопсихолингвистика  
как теоретико-методологическая база  

миграционной лингвистики 

Московский государственный лингвистический университет,  
Россия, Москва, panarinans@gmail.com,  

pishchalnikova@mail.ru, radoleg@gmail.com 

Аннотация. Авторы аргументируют возможность создания теоре- 
тико-методологической базы миграционной лингвистики на основе  
фундаментальных положений современной отечественной этнопсихо-
лингвистики. Это позволит рассматривать национально-культурную 
вариантность когнитивной и коммуникативной сторон речевой дея-
тельности в процессе миграции как фактор, существенно и специфиче-
ски влияющий на функционирование языков, и особенности речесмыс-
лопорождения на двух языках в процессе аккультурации мигрантов. 
Авторы акцентируют роль языка как доминирующего средства аккуль-
турации, изменения этнической идентичности, самосознания индивида 
и нации. 

Ключевые слова: миграционная лингвистика; этнопсихолингвистика; 
культурный трансфер; конфликтогенность; речесмыслопорождение; 
аккультурация; интеграция познавательных моделей. 
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Panarina N.S., Pishchalnikova V.A., Radchenko O.A. 

Ethnopsycholinguistics  
as a theoretical and methodological basis 

for Migration Linguistics 

Moscow State Linguistic University, Russia, Moscow, 
panarinans@gmail.com, pishchalnikova@mail.ru, radoleg@gmail.com 
 
Abstract. The authors argue for the possibility of shaping a theoretical and 

methodological base of migration linguistics based on the fundamental pro-
visions of modern Russian ethnopsycholinguistics. This will allow us to  
consider the national-cultural variation of the cognitive and communicative 
aspects of speech activity in the migration process as a factor that signifi-
cantly and specifically affects the functioning of languages, and the features 
of speech-meaning generation in two languages in the process of accultura-
tion of migrants. The authors emphasize the role of language as the domi-
nant means of acculturation, change of ethnic identity, self-consciousness of 
an individual and nation as a whole. 

Keywords: migration linguistics; ethnopsycholinguistics; cultural transfer; 
conflictogenicity; speech generation; acculturation; integration of cognitive 
models. 

Received: 26.06.2022 Accepted: 16.08.2022 
 
 

Введение 

Развитие науки на любом этапе определяется как внутренней 
логикой реализации ее фундаментально-прикладного потенциала, 
так и актуальными запросами общества. Сегодня при осмыслении 
общественной, в том числе речевой, практики ученые стремятся 
разрабатывать, с одной стороны, параметры узкоспециальных науч-
ных объектов, все точнее дифференцируя феномены окружающего 
мира и описывая их своеобразие, с другой – формулировать меж-
дисциплинарные объекты в случаях, когда актуализируются такие 
их существенные свойства, которые не могут изучаться средствами 
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отдельных наук и требуют создания специфической теории и кон-
цептуального аппарата. Как правило, в ответ на формирование зна-
чимой для развития общества социальной тенденции в разных  
гуманитарных науках начинают складываться специальные направ-
ления для ее изучения. 

В начале XXI в. одной из таких тенденций стало значитель-
ное усиление миграционных процессов населения. Цель настоя-
щей статьи – наметить пути формирования теоретико-методологи- 
ческой основы формирующейся миграционной лингвистики. 

Согласно лексикографическим данным, лексема миграция в 
широком смысле используется для обозначения процессов разного 
порядка – этнографического, биологического, экономического: 
«1. Перемещение населения в пределах одной страны или из одной 
страны в другую… 2. Передвижение животных организмов в связи 
с изменениями условий жизни или с прохождением цикла разви-
тия… 3. Перемещение, перераспределение чего-л. … (вывоз капи-
тала с целью извлечения прибыли или в политических целях)» 
[Кузнецов 2000, с. 540]. Процесс миграции предполагает целевое 
изменение пространственного расположения собственно дейст-
вующего существа или объекта, на который воздействует субъект,  
и, следовательно, изменение соотношения пространственного рас- 
положения разноприродных реалий. 

Подчеркнем важность цели как параметра миграции, кото-
рый позволяет объяснить (1) наличие миграционных процессов 
базовыми потребностями живых существ, (2) мотивами деятельно-
сти человека, порождаемыми взаимодействием средовых факторов 
с потребностями человека. В связи с этим миграционные процессы 
населения предлагается рассматривать как специфическую актив-
ность организма, направленную на поиск территории проживания 
в комфортных для индивида средах. В связи с этим психологи 
отмечают, что процесс адаптации на новой территории всегда 
предполагает активное приспособление, и потому типологию 
адаптационных процессов эффективно проводить не по критерию 
«активный – пассивный», а по направленности вектора активности 
на преобладание активного изменения среды или активного само-
изменения [Реан, 1999]. 

Лингвисты обратились к миграционной проблематике в по-
пытке осмыслить увеличение миграционных потоков как фактор, 
влияющий на функционирование языков. Такая постановка про-
блемы вполне соответствует стремлению ученых исследовать не 
собственно язык в его статичном состоянии, а условия, при попа-
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дании в которые параметры языка меняются тем или иным суще-
ственным и значимым для процесса коммуникации образом. 

По нашему мнению, выделение миграционной лингвистики в 
особое лингвистическое направление со специфической исследова-
тельской областью требует (1) формулирования специфического 
объекта исследования и установления специфической теоретико-
методологической базы, (2) объекта, адекватного новым социаль-
ным и собственно лингвистическим задачам, которые невозможно 
решить в социолингвистике, этнолингвистике и ареальной лин- 
гвистике, юрислингвистике и др. языковедческих направлениях без  
создания нового объекта изучения, (3) обоснования социально зна-
чимых прикладных задач и результативных способов их решения. 

*     *     * 

Однако специфический объект миграционной лингвистики 
четкого определения пока не получил, единообразная терминоло-
гическая система не сформирована. Так, С.В. Шустова, Е.О. Зуба-
рева и Н.В. Хорошева обозначают его как «не только модель ди-
намических языковых процессов, не только модель миграционного  
дискурса, но и такие аспекты как мотивация, обстоятельства, фак-
торы протекания миграции, последствия миграционных процес-
сов» [Шустова, Зубарева, Костева, 2020, с. 7–8]. 

Полагаем, что выделенные объекты и аспекты исследования 
не требуют становления особой лингвистической области. Так, 
модели динамических языковых процессов как таковые уже изу-
чаются в рамках разных парадигм, при этом особенно эффективно 
в психолингвистике; модели миграционного дискурса, исследуе-
мые на базе уже существующих представлений о нем, просто не 
могут дать нового знания о языковой специфике, сопровождаю-
щей миграционные процессы, а лишь расширяют типологию дис-
курсов; выделенные же аспекты исследования («мотивация, об-
стоятельства, факторы протекания…»), безусловно, важны, но 
неспецифичны, поскольку изучаются в психологии и психолин-
гвистике, социологии и социолингвистике, социологии и экономи-
ке и др. науках. Соглашаясь с важностью изучения языка как сред-
ства адаптации, нельзя не заметить, что этот вопрос активно 
исследуется в теории межкультурной коммуникации и этнопсихо-
лингвистике. В работах Е. Гугенбергер, исследующей языковые 
контакты, многоязычие, языковые вариации, межкультурность и 



 11

транскультурность, ставится задача конструирования языков и 
определения социально одобряемых моделей речевого поведения 
[Gugenberger, 2013] на материале изучения «коммуникативных 
пространств» галисийской миграции в Аргентину, что тоже не 
является специфичным и не требует разработки новой теории и 
концептуального аппарата. 

В этом же русле осуществляются исследования ученых Об-
щества прикладной лингвистики Байройтского университета (Гер-
мания). В рамках работы секции «Миграционная лингвистика» 
исследователи активно используют данные смежных наук при 
характеристике особенностей усвоения языка в многоязычном 
обществе и полилингвизма, акцентируют социальные и институ-
циональные аспекты процессов миграции, вопросы языковой по-
литики в целом. 

Институт немецкого языка им. Г.В. Лейбница в Мангейме 
(Германия) выполняет несколько исследовательских проектов, 
разрабатывающих вопросы взаимозависимости процессов мигра-
ции, многоязычия и вариативности немецкого языка, детермини-
рованной миграционными процессами. Так, Н. Беренд возглавляет 
проект, исследующий особенности вариативного использования 
немецкого языка иммигрантами, взрослыми и подростками, с рус-
скоязычным миграционным происхождением на базе данных на-
циональных корпусов 1992–1994 гг. В рамках проекта собраны 
аудиозаписи, позволяющие установить аккомодацию к эндоген-
ным субстандартным разновидностям немецкого языка в западно-
центральном германско-рейнфранкском языковом географическом 
пространстве (региональные разновидности), а также компоненты 
субстрата в результате немецко-русского языкового контакта.  
Исполнители проекта решают следующие задачи: 1) устанавли- 
вают закономерности изменения немецкого языка под влиянием 
речи мигрантов; 2) уточняют статус языка мигрантов (диалектный, 
региональный); 3) обосновывают возможность выделения этно-
лекта немецких мигрантов; 4) устанавливают условия возникнове-
ния и развития этнолекта; 5) описывают вариативность этнолекта в 
регионах и в разных группах мигрантов. Группы лингвистов, осу-
ществляющие научные проекты, сотрудничают в обработке и ана-
лизе языковых данных корпусными методами. 

Особое место в немецкой миграционной лингвистике зани-
мают работы Р. Шёнтага и Шт. Массикот (проект DML / Diachrone 
Migrationslinguistik), рассматривающие миграцию и сопутствую-
щие ей культурные и языковые контакты как один из конститу-
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тивных элементов немецкого общества. Миграционные процессы 
исследуются диахронически как краткосрочные или долгосрочные 
комбинации различных типов многоязычия, характерные не толь-
ко для индивидуального многоязычия в двуязычных контактных 
ситуациях, но и для больших сообществ говорящих или языкового 
сообщества в целом [Schöntag, 2008; Schöntag, 2010; Massicot, 
2015; Schöntag, Massicot, 2019] и др. 

Поднимаются и вопросы специфики миграционных процес-
сов в ходе культурного трансфера в Европе с позиций различных 
национальных филологических школ, исследующих теоретические 
и описательные подходы к языковым контактам, изменению язы-
ка, языковой интеграции и деградации в результате миграции 
[Sprachen in mobilisierten Kulturen …, 2011] на материале языковых 
контактов и динамики языков в Европе, Северной Америке, Азии 
и Латинской Америке. 

Более специфичен подход, представленный в зарубежной 
(немецкой) миграционной лингвистике Т. Крефельдом, который 
предлагает исследовать историю коммуникативного пространства 
на базе разного рода языковых контактов, исследования динамики 
языка и смены языков как социальных кодов в процессе аккульту-
рации, изоляции языков и подобное [Krefeld, 2004]. Такой подход, 
скорее, связан с теорией коммуникации и вполне встраивается в ее 
парадигму. 

Много внимания уделяется внедрению идей миграционной 
лингвистики в процесс вузовского образования. 

Так, в Университете им. Альберта Людвига г. Фрайбурга 
(Германия) предложен курс «Основы миграционной лингвистики 
(с фокусом на французском языке)». В курсе акцентируется, что 
миграции и возникающие в результате их языковые контакты яв-
ляются центральной проблемой истории языков. Конфигурация 
языковых ландшафтов в современной Румынии в значительной 
степени обусловлена такими миграционными процессами. В отли-
чие от обычного рассмотрения конкретных лингвистических по-
следствий миграционных движений в этом курсе представлено 
теоретическое осмысление основных концепций и лингвистиче-
ских методов, которые используются в миграционной лингвисти-
ке, показаны области их применения (например, исследование 
языковых «островов» и многоязычия в городском пространстве). 
Акцентируется, что в миграционной лингвистике важны не только 
описательные лингвистические, но и социолингвистические ис-
следования. 
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В Бамбергском университете им. Отто Фридриха (Германия)  
Н. Хакимов читает курс «Миграционная лингвистика» («Migrations- 
linguistik»), рассматривая влияние миграции на изменение языка в  
качестве объекта миграционной лингвистики. Он также полагает, 
что история человечества – это история миграции, которая спо- 
собствует социальной диверсификации и языковой вариативности, 
становясь важным фактором изменения культуры и языка. Мигра-
ционная лингвистика изучает использование языка мигрантами и 
его динамику, языковые ландшафты и коммодификацию миграци-
онных языков, соотношение диалектов и миграционных вариан-
тов, «койнеизацию» диалектов, способы вербального общения 
мигрантов, полиязычные личности и языки диаспор, эмпирические 
методы анализа языковых и культурных явлений и коммуникатив-
ных практик в контексте миграции. 

Пока миграционная лингвистика существует как прикладная 
область лингвистических исследований, ставящая перед собой зада-
чу объяснить не столько специфику и роль языковых процессов  
в миграции, сколько изучить возможные тенденции аккультурации  
на языковом материале и рекомендовать наименее травматичные из 
них при вхождении мигрантов в разные сферы принимающей куль-
туры. Это подтверждается, например, исследованиями Т. Штеля, 
который на основе языковых контактов мигрантов рассматривает 
многоязычие и условия его развития как интеграцию имеющихся у 
индивида дискурсивных практик в связи с необходимостью эффек-
тивной коммуникации в разных социальных сферах [Sprachen in 
mobilisierten Kulturen …, 2011]. 

Отечественная миграционная лингвистика, решая новые 
практические задачи, использует активно эксплуатируемое в язы-
коведении представление о дискурсе и выделяет миграционный 
дискурс как широкое понятие, включающее, например, «социаль-
ный перевод, способствующий адаптации мигрантов к реалиям 
титульной нации» [Миграционная лингвистика …, 2020, с. 4] и 
ослаблению конфликтогенности миграционного дискурса. Однако 
пока собственно специфические черты такого дискурса не опреде-
лены, к тому же для обработки языковых данных чаще использу-
ется совокупность не всегда соотнесенных между собой в рамках 
нового направления (методологически не приспособленных к но-
вому объекту) интерпретативных инструментов: концепт, семан-
тический модуль, психолингвистическое значение и др., которые 
«работают» в пределах определенных моделей. Но это вполне 
объяснимо в связи с тем, что особый объект направления, как  



 14 

уже отмечалось, не определен, а потому не обнаруживается также  
и последовательного разграничения миграционной лингвистики и  
уже сложившихся смежных лингвистических дисциплин, специ-
фических методов исследования. 

Однако любая попытка систематизации знаний в той или  
иной «становящейся» области для развития науки, безусловно, 
значима, а возникающие в процессе такой систематизации вопро-
сы заслуживают широкого профессионального обсуждения, ини-
циирующего исследовательскую рефлексию. 

В 2019 г. коллектив исследователей во главе с С.В. Шусто-
вой организует научный журнал «Миграционная лингвистика», 
призванный освещать «актуальные вопросы современности, свя-
занные с миграцией и ее отражением в лингвистических исследо-
ваниях» [Миграционная лингвистика, 2019]. Кратко характеризуя 
общую направленность публикуемых работ, заметим, что в журна-
ле регулярно анализируются социально-психологические меха-
низмы, а также речевая составляющая построения миграционных 
отношений в сфере образования [Шустова, Костева, Хорошева, 
2019; Ламот, Черноусова, 2019; Салынская, Ясницкая, 2020] и др. 
Также систематически освещается специфика вербальной репре-
зентации миграционных отношений в СМИ, выступающих важ-
ными агентами социализации [Шустова, 2020; Cюткина, Черно-
усова, 2020; Новиков, Шустова, 2021]. Отмечено, что широко  
представленный в медиапространстве политический контекст ре-
шения миграционных вопросов влияет на постановку исследова-
тельских проблем лингвистами, изучающими миграцию [Путина, 
2019], хотя прямолинейный перенос политических реалий в сферу 
лингвистических исследований миграции едва ли эффективен. 

Одна из сильных сторон публикуемых в журнале исследова- 
ний – широкий охват языкового материала, использование кор- 
пусных данных [Зубарева, Шустова, 2019] и стремление выстраивать 
междисциплинарный подход в исследовании. Особенно важны при-
кладные исследования, затрагивающие решение аккультурационных 
задач людей, вступающих в миграционные отношения [Мощанская, 
Дружинина, 2019]. Но пока общее методологическое основание, ко-
торое могло бы служить отправной точкой специализации и объеди-
нения многообразных лингвистических работ по миграции не про-
сматривается. Вместе с тем усиление миграционных процессов 
вынуждает специалистов прибегать к использованию разного лин-
гвистического инструментария с целью решения практических задач. 
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С какими трудностями лингвистического порядка сталкивает-
ся в своей деятельности специалист по миграционным процессам? 

Миграционные процессы, как и процессы языкового строи-
тельства, составляют особый предмет государственного управления. 
Точнее, вопросы функционирования языка приобретают как будто 
больший вес, когда в системе конкретных мер по управлению ми-
грацией государство акцентирует обеспечение межнационального 
согласия, поддержку этнического и языкового многообразия, недо-
пущение дискриминации по той или иной принадлежности, преду-
преждение конфликтов и прочее [Стратегия государственной на-
циональной политики Российской Федерации до 2025 года]. В связи 
с этим очевидный приоритет получает не поиск новых закономер-
ностей функционирования языка, а обоснование того, как уже из-
вестные лингвистам законы могут послужить укреплению обще-
гражданской идентичности, единству многонационального народа, 
а также успешной социокультурной адаптации иностранных граж-
дан и их интеграции в российское общество [там же]. Таким обра-
зом формируется область вопросов, общая для языковой и миграци-
онной политики. 

Язык выступает собственно предметом управления, напри-
мер при обосновании того, в какой степени идентичность индиви-
да, его ежедневная практика должны опираться на язык. Такие 
обоснования в дальнейшем становятся принципами регулирования 
решений в сфере образования. 

Кроме того язык выступает средством анализа и управления 
миграцией, в случае, например, когда по данным опросов выявля-
ется закономерное изменение отношения разных слоев населения 
к мигрантам. Тогда лингвист оказывается перед необходимостью 
обосновать значимость языкового фактора в межнациональных 
отношениях, представить и обосновать пути реализации языкового 
потенциала в процессах адаптации и интеграции мигрантов, а так-
же в сопровождении населения принимающей страны. 

Целый ряд специфических задач ставит перед лингвистом 
регулирование трудовой миграции. Согласно Профессиональному 
стандарту «Специалист по трудовой миграции», трудовыми функ-
циями последнего являются [Профстандарт …]: 

 анализ возможностей и потребностей участников трудовой 
миграции; 

 планирование мероприятий по вопросам трудовой миграции; 
 формирование ресурсов, необходимых участникам трудо-

вой миграции; 
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 организационная поддержка трудовой миграции; 
 консультирование работодателей по процессам привлечения 

трудовых ресурсов в рамках трудовой миграции, сопровождение 
участников миграционных отношений в получении разрешитель-
ных документов, сопровождение и организация прохождения тести-
рования, оценки, признания и развития профессиональной квалифи-
кации трудовых мигрантов. 

При этом область языковой подготовки мигрантов – разра-
ботка специальных программ, обоснование требований по языко-
вой подготовке при организационном наборе по тому или иному 
типу трудовой деятельности, обеспечение необходимой оценки 
уровня языковой подготовки трудовых мигрантов – как особая 
задача в рамках Стандарта не выделяется. Отсюда целый круг 
вопросов, связанных с лингвистическим обеспечением формиро-
вания профессиональной квалификации трудовых мигрантов, ос-
тается без внимания. Между тем одним из путей разработки этой 
области может стать развитие лингводидактики для нужд специ-
фической аудитории мигрантов. Подобная практика, как известно, 
реализована сегодня в странах Европы. 

Такое положение дел объясняется, возможно, тем, что суще-
ствующие профессиональные стандарты хотя и разрабатываются 
конкретными работодателями, однако все-таки приспособлены для 
оценки профессиональных компетенций граждан РФ, а не трудовых 
мигрантов. В целом развитие организованной квалифицированной 
трудовой миграции ставит перед лингвистами следующие задачи. 

 Формирование глоссариев по востребованным профессиям, 
включающих терминологию и наиболее употребляемые выражения. 
Включение блока профессиональной лексики в процессы обучения 
русскому языку и тестирования / проверки знания. 

 Участие в формировании глоссария специалиста по трудо-
вой миграции с учетом российского профессионального стандарта 
«Специалист по трудовой миграции». 

 Участие в работе по формированию общего подхода госу-
дарств – участников СНГ к квалифицированным требованиям для 
специалистов по трудовой миграции – участников процессов под-
готовки и направления трудовых мигрантов в Россию, а также 
определение минимального необходимого уровня знания русского 
языка для эффективной адаптации трудовых мигрантов в россий-
ском обществе. 

Перед Российской Федерацией стоит актуальная задача упо-
рядоченного привлечения иностранных трудовых ресурсов и в 



 17

связи с этим государство нередко заключает двусторонние согла-
шения о взаимодействии со странами исхода. Однако практика 
показывает, что на разных уровнях взаимодействия институтов 
стран – участниц соглашений реального партнерства не возникает, 
а решение конкретных вопросов осуществляется исключительно 
государством трудоустройства – Российской Федерацией [Галас, 
Горшникова, Шевченко, 2021]. 

Особенно настораживает, что определенные группы въез-
жающих на территорию РФ лиц не заинтересованы в знакомстве с 
русской культурой, историей России и в изучении русского языка. 
При этом даже в тех случаях, когда мигранты более лояльны к спе-
цифике принимающего государства и нации, вопрос формирования 
общей культурной среды остается, как и вообще в мире, острым. 

По нашему мнению, предупреждение развития конфликто-
генных факторов миграции должно осуществляться не только в 
предваряющей миграционное регулирование работе с внутренни-
ми трудовыми ресурсами, но и на территории стран исхода при 
довыездной подготовке, которая требует формирования единой 
информационной базы мигрантов и организации специальных 
центров подготовки, а также создания правовых механизмов и 
институтов, которые могут реализовывать двусторонние догово-
ренности стран – участников миграционных отношений. 

Процесс миграции в целом активизирует развитие целого 
ряда социально-экономических, социально-психологических и 
культурных тенденций. С одной стороны, миграция способствует 
межкультурной коммуникации, но с другой – нередко влечет за 
собой столкновение противоречащих друг другу традиций и цен-
ностей. По данным Главного управления по вопросам миграции 
МВД России, большинство мигрантов прибывают на территорию 
РФ с целью трудоустройства, при этом одним из ключевых стано-
вится вопрос социальной адаптации мигрантов [Курдюмов, 2020]. 

Меры по адаптации требуется согласовывать с актуальными 
целями миграционной политики РФ. Таковыми, согласно Концеп-
ции государственной миграционной политики РФ на 2019–2025 гг., 
являются, в частности, поддержание согласия в российском общест-
ве, обеспечение безопасности государства, защита и сохранение 
русской культуры, русского языка и историко-культурного насле-
дия народов России, составляющих основу ее культурного (цивили-
зационного) кода [Концепция …]. В Концепции подчеркивается, 
что одним из традиционных принципов миграционной политики 
является учет многообразия региональных и этнокультурных укла-
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дов жизни населения РФ, а также приоритет интересов РФ и рос-
сийских граждан, постоянно проживающих на ее территории. 

При этом среди задач миграционной политики выделяются: 
 создание благоприятного режима для свободного переме-

щения …, профессионального образования, повышения уровня 
подготовки научных кадров и специалистов для отраслей эконо-
мики и сферы государственного управления РФ; 

 создание условий для адаптации к правовым, социально-эко- 
номическим, культурным и иным условиям жизни в РФ иностранных  
граждан, испытывающих сложности в адаптации, обусловленные 
особенностями их культуры и привычного жизненного уклада. 

Как видно, перед институтами, в ведении которых находится 
миграционная политика, всегда стоит двуединая задача анализа и 
управления процессами взаимной адаптации всех представителей 
миграционных отношений: как представителей принимающей сто-
роны, так и иностранных граждан. 

Такое управление требует, как мы полагаем, прежде всего 
разработки порядка, предписывающего использование на террито-
рии Российской Федерации русского языка, языков народов России,  
а также иностранных языков. Данный порядок, безусловно, дол- 
жен широко обсуждаться общественностью, нуждается в основа- 
тельной юридической проработке. Однако инициирование общест- 
венной рефлексии использования языка, охрана ценности русского  
языка (языков России) как средства общения нации, а также теоре-
тическое и методическое сопровождение формирования билингвиз-
ма у мигрантов – задача лингвиста. 

Отдельный блок задач связан с необходимостью учета и кор-
рекции актуального содержания политико-правовых понятий и  
терминов, используемых в интерпретации закономерностей мигра-
ционных процессов. При внимательном рассмотрении содержания 
этих понятий очевидно, что нормативно-правовое регулирование 
миграционных отношений в значительной степени зависит от того, 
каков объем категорий, описывающих статус и упорядочивающих 
соотношение социальных групп и отдельных лиц, участвующих в 
миграционных отношениях. Так, вследствие недостаточной терми-
нологичности, а потому малой юридической эффективности поня-
тия «соотечественник, проживающий за рубежом», оказывается 
невозможным создать необходимые условия для переселения на 
историческую родину целого ряда народностей, исконно прожи-
вавших на территории России [Возвращение …, 2017]. 
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Кроме того, актуальные потребности нормативно-правового 
регулирования в целом обнаруживают неразработанность функцио-
нального блока данных, инструментов и практик, который бы по-
зволял оперативно управлять миграционной ситуацией в соответст-
вии с актуальной правовой базой, поскольку сегодня не учреждено 
ни одной государственной структуры или профессионального объе-
динения, призванного осуществлять указанную посредническую 
функцию, разрабатывать тактики, стратегии и конкретные инстру-
менты ее осуществления. Такие структуры, по нашему мнению, 
могли бы: 1) системно поддерживать взаимную адаптацию мигра-
ционного законодательства и конкретных алгоритмов построения 
миграционной практики; 2) способствовать ее социально-политиче- 
скому регулированию; 3) решать проблемы комплексного взаимо-
действия миграционных процессов с социально-экономическими  
проблемами жителей принимающих регионов, поскольку только в 
этом случае возможно сколько-нибудь эффективное регулирование 
процессов адаптации мигрантов. 

Вероятно, решение перечисленных задач будет результатив-
ным в случае применения проектных лингвистических методов с 
целью разработки более детальных законодательных актов; логи- 
ко-лингвистического моделирования, предполагающего систем-
ную оценку среды; анализа и уточнения объема терминов, которые 
представлены в нормативных документах. 

Заключение 

Сказанное позволяет актуализировать несколько типов кон-
кретных задач теоретического и прикладного характера: 

 задачи, связанные с трудовой миграцией и лингвистиче-
ским обеспечением формирования профессиональной квалифика-
ции мигрантов (работа с глоссариями, создание специальных обра-
зовательных программ и минимальных требований к языковой 
подготовке мигрантов, оценка языковой подготовки); 

 задачи, связанные с внутригосударственной популяризацией 
русского языка и языков народов России, охраной ценности послед-
них, а также популяризацией рефлексии использования языка; 

 теоретико-прикладные задачи предупреждения конфликто-
генных факторов функционирования языка в процессе интеграции 
мигрантов, анализ и обоснование языковых механизмов в межна-
циональном взаимодействии; 
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 комплекс смежных с юриспруденцией задач по разработке 
законодательных актов, регламентирующих использование рус-
ского языка и языков народов России, а также иностранных языков 
на территории страны; 

 специальный круг прикладных задач, связанных с учетом и 
коррекцией актуального содержания правовых терминов. 

Поскольку перечисленные вопросы взаимозависимы, они 
ориентируют лингвиста на разработку комплексных решений и 
активное взаимодействие со специалистами смежных сфер, в част-
ности юристами, психологами и этнографами. 

Однако в исследовании миграционных процессов, как уже 
отмечалось, особую важность приобретают категории активности 
и целеполагания, определяющие процессы смыслообразования и 
речевой деятельности. Отсюда очевиден приоритет психолингви-
стической методологии в исследовании миграционных отношений. 
В отличие от коммуникативной лингвистической парадигмы пси-
холингвистика последовательно и системно исследует процессы 
смысло- и речепорождения, онтологически обусловленные актив-
ным отношением субъекта к формированию факторов действи-
тельности, создающих необходимую индивиду среду бытования. 

Большинство представленных выше задач учитывает спе- 
цифику речесмыслопорождения в конкретной коммуникативной  
ситуации, которая наиболее детально разработана в этнопсихолин-
гвистике, уже предложившей ряд решений, легко транспонирую-
щихся на проблемы миграционной лингвистики. 

Во-первых, в значительной мере разработана область иссле-
дования конфликтогенных факторов в межнациональной и меж- 
этнической коммуникации. Сотрудники Лаборатории психолин-
гвистики МГЛУ ведут многолетнюю систематическую работу по 
теоретико-методологическому обоснованию вербальной диагно-
стики межэтнической напряженности, уточняют процедуру прове-
дения ассоциативного эксперимента как наиболее эффективного 
метода исследования межэтнической напряженности [Пищальни-
кова, Рогозина, 2004; Адамова, 2006; Кирилина, Терентий, 2016; 
Баженова, Пищальникова, 2017]. 

Во-вторых, существенная часть современных этнопсихолин-
гвистических исследований акцентирует закономерности вербаль-
ной репрезентации базовых ценностей разных уровней и типов,  
в том числе ценности родного языка [Баженова, Пищальникова, 
2017]. В частности, изучается речевая деятельность СМИ как клю-
чевого агента социализации современного человека. На основе 
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анализа различных экспериментов психолингвисты моделируют  
содержание ценностей; анализируют способы их актуализации;  
исследуют структурные связи в системе иерархии ценностей; изу-
чают динамику их содержания; сравнивают ценностные системы 
разных языков ([Нгуен Тхи Хыонг, 2000; Адамова, 2006; Бутакова, 
Гуц, Орлова, 2018; Хлопова, 2018; Яо Чжипэн, 2019; Пэй Цайся, 
2019; Ассоциативный эксперимент …, 2019; Картина мира …,  
2020; Двуязычный …, 2020] и др.). Это позволяет спроецировать  
установленные закономерности и полученные результаты на ин-
терпретацию роли языка в миграционных процессах и его участие  
в формировании у мигрантов новых ценностных систем, обна- 
ружить тенденции изменения ценностного отношения носителей  
языка к понятиям и реалиям своей лингвокультуры и становления 
новых ценностных ориентиров. Тем самым лингвист выходит на 
моделирование изменений в когнитивных структурах мигранта и 
установление принципов стереотипизации его познавательных 
структур и моделей поведения под влиянием принимающей куль-
туры в целом и иностранного языка, в частности. Попутно решает-
ся множество частных языковедческих проблем. Одновременно  
в рамках психолингвистики формируются динамические теории 
коммуникации на новых методологических основаниях, позво-
ляющих объяснять интегративные языковые процессы в речемыс-
лительной деятельности мигранта [Карданова-Бирюкова, 2022]; 
исследуются сущностные свойства речевого действия, которые 
объясняют такую интеграцию [Степыкин, 2021]. 

В-третьих, существенно этнопсихолингвистами разработаны  
основания для регламентации языковой политики на территории  
страны. Так, в рамках юрислингвистики и других направлений иссле- 
дователи активно разрабатывают содержание понятия «лингвистиче- 
ская безопасность», доказывают интерпретативную состоятельность  
термина «вербальное преступление», развивают инвектологию как  
специфическую область лингвистического исследования, уточняют  
понятие «инвектива», а также совершенствуют приемы лингвистиче- 
ской экспертизы как направления обеспечения лингвистической  
безопасности ([Голев, 2002 а, 2002 б, 2006; Голев, Головачева, 2005;  
Баранов, 2007; Баженова, Пищальникова, 2017] и мн. др.). 

Однако самое существенное заключается в том, что, по мне-
нию А.А. Леонтьева, этнопсихолингвистика имеет своим специ-
фическим объектом национально-культурную вариантность ког-
нитивной и коммуникативной сторон речевой деятельности в:  
«а) речевых операциях, речевых действиях и целостных актах  
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речевой деятельности; б) языковом сознании, т.е. когнитивном  
использовании языка и функционально эквивалентных ему других  
знаковых систем; в) в организации (внешней и внутренней) процес-
сов речевого общения» [Леонтьев, 2014]. Именно в этих проявлениях  
национально-культурной вариативности обнаруживается специфика  
речесмыслопорождения мигранта. Следовательно, объектом теории  
миграционной лингвистики как раздела этнопсихолингвистики могут  
стать принципы интеграции речесмыслопорождения на двух язы- 
ках в процессе аккультурации мигрантов. Язык при этом рассмат-
ривается как одно из доминирующих средств аккультурации, изме-
нения этнической идентичности, самосознания, аккумулирования  
динамических компонентов миграционных отношений. 
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Аннотация. В сознании китайцев ценность «родина» представляет 
собой сложное системно-структурное образование, обозначается раз-
ными словами, внутренняя форма которых связана с особенностями 
административно-территориального деления Древнего Китая, сельско-
хозяйственной деятельностью, родовой принадлежностью и др. Ядром 
концепта родина является слово 祖国 / (букв.) страна предков, которое 
возникает в династии Мин, состоит из двух иероглифов, второй из ко-
торых обозначает «государство». Для анализа ценности «祖国 / роди- 
на» используется свободный ассоциативный эксперимент, в котором  
приняли участие 168 респондентов. Результаты моделирования ассо-
циативно-семантического поля показывают, что в сознании китайцев 
преобладают понятийные ассоциативные реакции, наблюдается тесная 
графическая, структурная и семантическая связь слова-стимула и ассо-
циата. Самыми частотными являются реакции, содержащие в своей 
структуре иероглиф 国 / страна: 中国 / Китай, 爱国 / (букв.) любить 
страну, 国家 / страна, 家国 / семья и страна. Ценность «祖国 / роди-
на» ассоциируется с конкретными понятиями (мать, дом, карта, крас-
ный флаг, горы и реки) или оценками (великий, могучий, стабильный, 
процветающий, прекрасный); китайцы считают, что Родину нужно лю-
бить, защищать, почитать, ею следует гордиться и отдавать ей жизнь.  
В сознании китайцев тесно связаны древние и современные простран-
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ственные, временные, административно-территориальные, профессио-
нальные и другие представления о родине. 

Ключевые слова: этническое сознание; свободный ассоциативный 
эксперимент; китайский язык; 祖国 / родина. 
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Abstract. The value of «homeland» is a complex system-structural forma-

tion in the consciousness of the Chinese, denoted by different words, the  
internal form of which is associated with the specifics of the administrative-
territorial division of Ancient China, agricultural activities, tribal affiliation, 
etc. Central to the concept «homeland» is the notion of 祖国 (literally «the 
country of ancestors»), which appears in the Ming Dynasty. It consists of 
two characters, the second of which means «state». To analyze the value  
of «祖国 / homeland» as a part of the consciousness of the Chinese people,  
a free association experiment was used, with 168 respondents involved.  
The results of modeling the associative-semantic field show that conceptual 
associative reactions prevail in the minds of the Chinese, there is a close 
graphical, structural and semantic connection between the stimulus word and 
the associate. The most frequent reactions are those containing in their struc-
ture the hieroglyph 国 (country): 中国 (China), 爱国 (literally – love the 
country), 国家 (country), 家国 (family and country). The value «祖国 / 
homeland» is associated with specific concepts (mother, house, map, red 
flag, mountains and rivers) or values (great, mighty, stable, prosperous, 
beautiful); the Chinese believe that the Homeland should be loved, pro-
tected, honored, taken pride in and givin love for. In the minds of the Chi-
nese, ancient and modern spatial, temporal, administrative and territorial, 
professional and other ideas about the homeland are closely connected. 
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Введение 

Ценности занимают важное место в жизни каждого человека 
и общества в целом. Формирование списков ценностей каждого 
отдельного народа (этноса) и исследование каждой из ценностей – 
одна из задач современной лингвистики. В исследованиях базовых 
ценностей россиян концепт «Родина» рассматривается как цен-
ность, в которой, по мнению В.И. Карасика, отражается «приори-
тетность потребностей всего сообщества по сравнению с потребно-
стями отдельного человека» [Карасик, 2019, с. 12]. Цель настоящего 
исследования – определить национальные особенности ценности 
«祖国 / родина» в сознании китайцев. На основе анализа научной 
литературы на русском и китайском языках, различных словарей 
китайского языка и результатов свободного ассоциативного экспе-
римента возможно определить национально-этнические особенно-
сти данного ментального образования в сознании носителей языка 
иного графического и типологического строя. 

Методология анализа ценности 祖国 / родина  
в сознании китайцев 

«В китайском этническом сознании понятие “родина” фор-
мировалось на протяжении веков под влиянием внутриполитиче-
ских процессов и фактической изолированности Китая от осталь-
ного мира», – справедливо указывает Фэн Ишань, рассматривая 
коннотации образа родины в китайской литературе [Фэн, 2021, 
с. 58]. Хотя концепт 祖国 / родина уже неоднократно являлся объ-
ектом научных исследований [侯建会 (Hou Jianhui), 2009; 王诗客  
(Wang Shike), 2012; Юй, 2015; Фэн, 2020; Барышникова, 2018; 
Фэн, 2021; Хуан Т., Лю Х., 2021; Еремкина, 2022], но открытыми 
остаются многие вопросы, они связаны как с выделением ядра 
концепта, так и с его местом в сознании китайцев. 
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Как отмечает в своих исследованиях А.С. Черноусова: «В Ки- 
тайском толковом словаре “Синьхуа” дается следующее опреде- 
ление: РОДИНА, 1. Это родная страна …; 2. Место рождения и  
место происхождения, возникновения (gùxiāng, jiāxiāng, dànshēngdi,  
yuánchǎndì)» [Черноусова, 2017, с. 54]. Это не совсем точно, скорее 
всего речь идет о переводе русского слова «родина» на китайский 
язык. В электронном словаре БКРС, популярном среди перевод- 
чиков-синологов, действительно, указывается два значения слова  
[Родина, Большой китайско-русский словарь]. Если мы обратимся  
к китайским словарям и справочным ресурсам, то обнаружим, что в  
китайском языке существуют связанные с концептом «родина» 
слова, имеющие близкую к русскому языку семантику: 

祖国 1) (букв.) страна предков, обычно обозначает место, где 
жили предки семьи, рода; 2) страна, гражданином которой являет-
ся данный человек, своя страна; антоним – 异国 / чужая страна 
[Словарь современного китайского языка, 2012, с. 1739]. 

故国 (книжн.) 1) страна с древней историй и культурой;  
2) родина; 3) родная земля [Словарь современного китайского 
языка, 2012, с. 470]. 

老家 1) дом на родине, обычно указывается место, где живут 
родители, а также место, где человек жил долгое время, или место, 
где может собраться вместе его семья; 2) источник рода (семьи); 
3) родители. Как отмечается в словарях, обозначает культурное 
происхождение, семейную историю или историю рода, сильный 
патриотизм и преданность родным местам и семье, сложные род-
ственные отношения, которые поддерживают культурное наследие 
китайцев на протяжении всей их жизни [老家(汉语词语) Laojia 
(Hanyu cidian)]. 

故乡 / место рождения или долгого проживания. Слово обра-
зовано из двух иероглифов 故 / древний, исходный и 乡 / поселение 
(сян), административно-территориальная единица в Древнем Китае, 
определяющаяся количеством дворов (семей, подворий), например, 
в династиях Тан и Сун поселение сян состоит из 500 дворов [Сло-
варь современного китайского языка, 2012, с. 470]. 

В китайском языке существует более десяти различных по  
внутренней форме синонимов данного слова, в основе наименования  
которых лежат разные семантические признаки, например: 故土 /  
родина, родной край (древний + земля); 故疆 / родные края (древний +  
граница); 故我 / родные места (древний + я); 故里 / родной край, 
родное поселение (древний + поселение ли из 100 дворов в династиях 
Тан и Сун); 老家 / родина (старый + дом); 家园 / дом, родина, родной 
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дом, семейный очаг (семья + сад, огород); 梓乡 / родина, родное село 
(катальпа + поселение сян); 乡里 / родина, родная деревня (поселение  
сян + поселение ли); 闾阎 / родина, место жительства простого 
народа (поселение люй обычно из 25 дворов + ворота деревни);  
州闾 / родина (округ + поселение люй); 梓里 / родина, родной край 
(катальпа + поселение ли); 闾里 / родина (поселение люй + поселение  
ли); 桑梓 / родные места (тутовник + катальпа); 家乡 / родина (дом, 
семья + поселение сян); 田园 / родина, родные места (поле + сад) 
и др. Данные слова показывают, что в сознании китайцев концепт 
«Родина» связывается с территориальным делением Древнего Китая, 
сельскохозяйственными угодьями, растительностью (тутовник – 
дерево, используемое в шелководстве; катальпа – дерево, высажи-
ваемое вокруг могил) и др. 

Как показывают результаты проведенного в 2014 г. Юй Фэн 
анализа концепта «Родина» как ценности, отраженной в китайской 
паремиологии, более половины китайских респондентов разных воз-
растных групп указывают пословицу «国家兴亡，匹夫有责 / Забота  
о судьбе Родины – долг каждого гражданина», связанную с концептом 
«Родина» [Юй, 2015, с. 182]. В данном случае «Родина» обозначается 
словом 国家 / страна, государство. Следует указать, что данное вы-
ражение восходит к высказыванию философа конфуцианца Гу Яньу 
(1613–1682): «Правитель и его министры, которые защищают стра-
ну (国家), стремятся есть мясо; простые люди, которые защи- 
щают Поднебесную (天下), считают это своим долгом» [顾炎武,  
百度文库] (Здесь и далее перевод наш. – Ц. Ф., О. Д.). В исходном  
тексте концепт «Родина» обозначается словом 天下 / Поднебесная. 

В структуре концепта «Родина» у китайцев Н.Г. Барышни-
кова выделяет шесть когнитивных слоев, которые включают эмо-
циональную составляющую (великий, красивый, мощный и др.), 
материальную культуру и особенности быта (Великая Китайская 
стена, площадь Тяньаньмэнь, чай и др.), пространственно геогра- 
фические характеристики (река, гора и др.), стереотипы поведения  
(щедрый, счастливый и др.), особенности менталитета (гордиться,  
слава, патриотизм и др.), социокультурный сегмент (Конфуций,  
КПК, Си Цзиньпин и др.) [Барышникова, 2018, с. 67]. Так как в  
анализе отсутствуют китайские эквиваленты, то трудно сделать  
вывод о том, какие слова китайского языка репрезентируют дан-
ный концепт. 

Мы видим, что концепт «Родина» в китайском языке пред- 
ставляет собой сложное системно-структурное образование, связан- 
ное парадигматическими и синтагматическим связями. В состав  
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концепта входят слова: 祖国 / родина, 故国 / родина, родная земля,  
国家 / страна, 天下 / Поднебесная, 家乡 / родной край, 故土 / род- 
ная земля, родной край, 田园 / родина, родные места, 故我 / родные  
места, 老家 / родной дом, 故里 / родное поселение, 梓乡 / место  
рождения, 乡里 / место рождения, 家园 / дом, домашний очаг  
и мн. др. В исследованиях Фу Янься [付艳霞 (Fu Yanxia), 2007],  
Лу Юйцин [陆雨青 (Lu Yuqing), 2014], Гао Фэнляна [高逢亮 (Gao  
Fengliang), 2019] и др. подробно рассматриваются культурологиче-
ские особенности данных лексических единиц древнего и совре-
менного китайского языка, отмечается, что понятие «родина» обыч-
но связывается с конкретным местом, а не с государством в целом. 

Согласно семантическому анализу, а также частотности упот-
ребления в современном китайском языке, мы считаем, что ядром 
концепта является слово 祖国 / страна предков, так как именно в  
нем отражается современное общее понимание родины, как места 
рождения и проживания, 祖国 / страна предков – одна из традици-
онных китайских ценностей, отражающая общее представление о  
родственных связях носителей китайского языка. В последующем 
анализе ценность 祖国 мы будем переводить словом «родина». 

Как показывает этимологический анализ, слово 祖国 / родина  
состоит из двух иероглифов: 祖 / предок – пиктограмма, изображаю-
щая храм предков (рис. 1); 國 / страна – идеограмма, изображающая 
древнее оружие и городскую стену, впоследствии с четырех сторон 
добавляется рамка, что обозначает «важное место на границе» 
(рис. 2). Современное написание иероглифа возникает в результате 
реформы китайского письма в середине ХХ в. Что касается исто- 
рии возникновения слова 祖国 / родина, то Фэн Ишань отмечает:  
«В 1461 г. это слово [祖国] упоминается в “Дамин итун чжи” (кит. 
大明一统志) – географическом описании, которое было написано Ли  
Сианем и Пэн Шин» [Фэн, 2020, с. 239]. Можно предположить, что  
слово 祖国 / родина возникает в династии Мин, имеет буквальное  
значение «страна предков», начинает активно использоваться в дина-
стии Цин и до настоящего времени идентифицируется с собственной 
страной; чувства к собственной стране включают чувства к нацио-
нальному суверенитету, великим рекам и горам, прекрасной культуре 
и соотечественникам [祖国 (汉语词典) Zuguo (Hanyu cidian)]. 

Следует согласиться с выводом А.С. Черноусовой, что «Ро-
дина представляет собой одну из важнейших культурных, менталь-
ных, языковых констант, составляющих национальную картину 
мира у … китайцев» [Черноусова, 2017, с. 57]. Для установления 
связей ценности 祖国 / родина с другими ценностями и определения  
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ее места в сознании китайцев необходимо провести дальнейший 
анализ. В данном случае нами выбран свободный ассоциативный 
эксперимент (САЭ). 

 

Рис. 1. Происхождение иероглифа  
祖 / храм предков [祖（字字字）  

Zu (Zhiyuanwang)1] 

Рис. 2. Происхождение иероглифа  
國 / страна, государство  

[国（字字字） Guo (Ziyuanwang)2] 
 

Результаты свободного ассоциативного эксперимента 
ценности 祖 国 / родина 

САЭ проводился в марте-апреле 2022 г. в рамках исследования 
базовых ценностей социализма с китайской спецификой среди сту-
дентов различных специальностей и уровней обучения в вузах,  
расположенных в Пекине, Шанхае, пров. Шэньси, Цзянсу, Ганьсу, 
Шаньдун, Гуандун, Гуйчжоу, Аньхой и Синьцзян-Уйгурском АР. 
Для САЭ представлен список из 36 различных слов-стимулов, экспе-
римент проводился в стандартной форме и предполагал письменные 
ответы. В САЭ участвовали 168 респондентов, средний возраст – 
23 года, более половины (58%) – девушки, около 10% – представите-
ли национальных меньшинств Китая. В результате анализа реак- 
ций на слово-стимул 祖国 / родина нами выделено 49 ассоциатов, 
десять из которых имеют пять и более реакций, девять – от четырех 
до двух реакций, 30 – единичные реакции; нами не зафиксировано 
отказов, что в целом соответствует общим результатам САЭ по дру-
гим словам-стимулам. Представим результаты САЭ на стимул 祖国 / 
родина (табл. 1). Перевод на русский язык является условным и не 
отражает лексико-грамматическую принадлежность ассоциатов. 
                                                      

1 https://www.fantiz5.com/ziyuan/祖/ 
2 https://www.fantiz5.com/ziyuan/国/ 
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Таблица 1 
Результаты САЭ на стимул 祖 国 / родина 

Реакция  
на китайском языке 

Перевод на русский язык 
Кол-во 
реакций 

中国 Китай 32 

母亲 / 妈 мать, мама 24 

伟大 великий 10 

爱国 любить родину, патриотизм 08 

热爱 горячо любить, горячая любовь 08 

繁荣昌盛 
процветание и могущество, богатый  
и процветающий 

07 

红旗 / 五星红旗 красный флаг, пятизвездный красный флаг 06 

家乡 родной край 06 

红色 красный цвет, революционный 05 

爱 любовь, любить 05 

国家 страна, государство 04 

花朵 цветы, (обр.) молодежь 04 

怀抱 лоно 03 

地图 карта 03 

万岁 10 тыс. лет (Пусть живет в веках!) 03 

土地 земля, территория 03 

昌盛 процветать, расцвет 03 

家 дом, семья 02 

故乡 родные места 02 

依靠 опираться, опора 01 

保卫 охранять, защищать 01 

可靠 надежный 01 
回家 вернуться домой 01 
大好河山 прекрасные горы и реки 01 
天安门城楼 Башня Тяньаньмэнь 01 
安宁 спокойствие и тишина, мир 01 
安定 стабилизировать, устойчивый 01 
家园 дом, домашний очаг 01 
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家国 семья и государство 01 
富强 процветание 01 
尊重 уважать, почитать, уважение 01 
强盛 сильный и процветающий 01 
归属感 чувство принадлежности, сопричастности 01 
我和我的祖国 я и моя родная страна 01 
支撑 поддерживать, поддержка и опора 01 
故土 родная земля, родной край 01 
星星 звезды 01 
未来 будущее 01 
民族 народ, национальность 01 
自豪 гордиться, гордость 01 
牺牲 жертвовать жизнью, отдать жизнь 01 
生活 жизнь 01 
种花家 дом, где разводят цветы 01 
花园 сад, цветник 01 

统一 объединить, единство 01 
美好 прекрасный 01 
胜利日 День Победы 01 
身份 положение, статус 01 
馋那 завидовать, зариться 01 

 
Ядро, ближняя и дальняя периферия ассоциативного поля 

(АП) 祖国 / родина в целом совпадают с результатами САЭ, прове-
денного в 2019 г. Чэнь Ваньжоу [Ваньжоу, 2019, с. 88–89], поэтому 
мы не будем подробно на них останавливаться. Отметим только, 
что наиболее частотные ответы – 中国 / Китай (32 реакции); 母亲 /  
妈 / мать, мама (24) и др. Отметим, что данные результаты в целом 
совпадают с результатами ассоциативного эксперимента со словом 
«Родина», проводимого И.В. Голубевой и А.Н. Громовой среди 
учеников российской средней школы [Голубева, 2017, с. 105]. Целе-
сообразно отметить, что максимальная частотность ассоциата 中国 / 
Китай (32 реакции, 19,04%) также связана со структурой и семан- 
тикой слова-стимула, где присутствует иероглиф 国 / страна, а 中国 /  
Китай – самоназвание, (букв.) Центральная страна. 
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В АП 祖国 / родина входят различные по семантике реакции,  
общеязыковые и национально-специфические, мы не будем оста-
навливаться подробно на каждой из них. Предполагаем, что типоло-
гия анализа АП, предложенная В.А. Пищальниковой по типам ассо-
циативных реакций [Пищальникова, 2009], позволит увидеть общие  
особенности сознания китайцев, связанные с ценностью 祖国 / ро-
дина. Нами выделяются следующие четыре типа ассоциатов: 

1. Понятийные: 中国 / Китай 32; 母亲 / 妈 / мать, мама 24;  
家乡 / родной край 6; 国家 / страна, государство 4; 怀抱 / лоно 3;  
地图 / карта 3; 土地 / земля, территория 3; 家 / дом, семья 2; 故乡 /  
родные места 2; 家园 / дом, домашний очаг 1; 家国 / семья и государ- 
ство 1; 故土 / родная земля, родной край 1; 星星 / звезды 1; 未来 /  
будущее 1; 民族 / народ, национальность 1;生活 / жизнь 1; 身份 /  
положение, статус 1. Всего 87 реакций (51,79%). 

2. Эмоционально-оценочные: 伟大 / великий 10; 热爱 / горячо  
любить, горячая любовь 8; 爱国 / любить родину, патриотизм 8;  
繁荣昌盛 / процветание и могущество, богатый и процветающий 7;  
万岁 / 10 тыс. лет (Пусть живет в веках!) 3; 可靠 / надежный 1; 安宁 /  
спокойствие и тишина, мир 1; 安定 / стабилизировать, устойчивый 1;  
富强 / богатство и могущество 1; 强盛 / сильный и процветаю- 
щий 1; 美好 / прекрасный 1; 归属感 / чувство принадлежности,  
сопричастности 1. Всего 43 реакции (25,59%). 

3. Представления: 红旗 / 五星红旗 / красный флаг, пятизвезд- 
ный красный флаг 6; 红色 / красный цвет, революционный 5; 花朵 /  
цветы, (обр.) молодежь 4; 回家 / вернуться домой 1; 天安门城楼 /  
Башня Тяньаньмэнь 1; 大好河山 / прекрасные горы и реки 1; 种花家/  
дом, где разводят цветы 1; 花园 / сад, цветник 1; 我和我的祖国 / я  
и моя родная страна 1; 胜利日 / День Победы 1. Всего 22 реак- 
ции (13,10%). 

4. Операциональные: 爱 / любовь, любить 5; 昌盛 / процве-
тать, расцвет 3; 保卫 / охранять, защищать 1; 依靠 / опираться, опо-
ра 1; 尊重 / уважать, почитать, уважение 1; 自豪 / гордиться,  
гордость 1; 牺牲 / жертвовать жизнью, отдать жизнь 1; 支撑 /  
поддерживать, поддержка и опора 1; 馋那 / завидовать, зариться 1;  
统一 / объединить, единство 1. Всего 16 реакций (9,52%). 

Соотношение реакций ассоциативного поля на стимул 祖国 / 
родина представлено в диаграмме (рис. 3). 

Понятийные реакции составляют более половины от общего 
количества реакций (51,79%) и представляют 17 ассоциатов из 49, 
что составляет 34,69% от общего количества ассоциатов, получен-
ных в результате САЭ, что позволяет предположить, что в созна-
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нии китайцев происходит переход от абстрактных представлений о 
родине к конкретным: Китай, мама, дом, поселок, поселение, сад  
и пр. Ассоциативные реакции могут указывать на интенсивность 
действия (признака), например 热爱 / горячо любить; 馋那 / за- 
риться, как отмечают носители китайского языка, обозначает чув-
ство, которое еще труднее переносить, чем чувство голода. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Соотношение реакций САЭ ценности 祖国  / родина 
 
Если говорить в целом, то результаты САЭ ценности 祖国 / 

родина совпадают с аналогичными исследованиями русского и ки-
тайского языков, но типологизация реакций позволяет определить 
особенности сознания китайцев, в котором 祖国 / родина ассоции-
руется с конкретными понятиями или оценками. Все это связано, с 
одной стороны, с происхождением иероглифов, из которых образо-
вано данное слово, с другой – с происхождением самого слова и его 
семантическими связями в современном китайском языке. 

САЭ показывает, что ценность 祖国 / родина в сознании ки-
тайцев тесно связана с ценностями социализма с китайской спе-
цификой (爱国 / патриотизм; 富强 / процветание), а также с тра- 
диционными китайскими ценностями 家国 / семья и государство,  
家乡 / родной край, 故乡 / родные места, 家 / дом, семья, 家园 /  
домашний очаг, 尊重 / уважение, 安宁 / спокойствие и тишина 
и др. Все это позволяет говорить, что 祖国 / родина является важ-
ной составляющей системы китайских ценностей. 
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Заключение 

Анализ научной и справочной литературы на русском и ки-
тайском языках показывает, что слово 祖国 / родина возникает в 
период правления династии Мин, построено по традиционной 
схеме и состоит из иероглифов, семантика которых определяет 
семантику ассоциатов и структуру АП. Слово-стимул 祖国 / роди-
на в сознании китайцев связано с 中国 / Китаем, 母亲 / матерью, 
爱国 / патриотизмом, 家 / домом; в ассоциативное поле входят  
ассоциаты, обозначающие пространство, время, природные объек-
ты и др.; 祖国 / родина оценивается как великая, прекрасная, бога-
тая, сильная и процветающая страна, которую нужно горячо лю-
бить, охранять и поддерживать, ею нужно гордиться и отдать ей 
жизнь; родина дает чувство сопричастности и единства, родина – 
это место, в которое нужно возвращаться и с которой связывается 
будущее; для китайцев также важны символы государственности и 
революционное прошлое. Предполагается, что анализ древних 
представлений о родине как о месте происхождения или прожива-
ния рода, семьи или предков, месте рождения или месте долгого 
проживания (故乡, 家乡, 故里 и др.), связанных семантически с 
административно-территориальным делением в Древнем Китае, 
позволит более полно представить ценность «родина» в сознании 
китайцев. 
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Репрезентация звуковых ощущений «треск» и «хруст»  
по данным семантического и ассоциативного  

экспериментов 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ», 
Россия, Москва, al_los24@mail.ru 

Аннотация. В статье предпринимается попытка разграничить значе-
ния слов «треск» и «хруст», репрезентирующих звуковые ощущения, 
на основе экспериментальных лингвистических процедур (семантиче-
ского и ассоциативного экспериментов). Рассмотрена процедура экспе-
риментального исследования и описаны спорные аспекты ее практиче-
ского использования для изучения слов «треск» и «хруст». Показано, 
как когнитивная интерпретация значения синонимов позволяет разгра-
ничить их значения и объяснить различия в их употреблении. Экспе-
риментальное исследование репрезентации звуковых ощущений 
«треск» и «хруст» и последующая когнитивная интерпретация резуль-
татов эксперимента подтвердили наличие трех семантико-когнитивных 
признаков, по которым можно разграничить значения синонимов 
«треск» и «хруст». 

Ключевые слова: семантический эксперимент; ассоциативный экспе-
римент; звуковые ощущения; семантико-когнитивный признак. 
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Abstract. The paper attempts to differentiate the meanings of the words 

«tresk» and «khrust» representing sound sensations, based on experimental 
linguistic procedures (semantic and associative experiments). The procedure 
of experimental research is considered, and the controversial aspects of its 
practical usage for studying the words «tresk» and «khrust» are described. 
The paper shows how cognitive interpretation of the meaning of synonyms 
helps to distinguish their meaning and explain the differences in their use. 
The experimental study of actualizing the «tresk» and «khrust» sound sensa-
tions and cognitive interpretation of the experimental findings confirmed 
that there are three semantic and cognitive features, which differentiate the 
meanings of these synonyms. 

Keywords: semantic experiment; associative experiment; auditory sensa-
tions; semantic and cognitive feature. 
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Частные экспериментальные процедуры 
в когнитивной лингвистике 

В науке для подтверждения гипотез используется экспери-
мент, который определяет надежность и достоверность полученных 
результатов. Важным аспектом когнитивных лингвистических ис-
следований является возможность проведения эксперимента, что в 
свою очередь приближает лингвистику к точным наукам, которые 
не обходятся без экспериментального подтверждения данных. 

Экспериментальные процедуры, такие как ассоциативный и 
семантический виды эксперимента, используются в когнитивной 
лингвистике в исследовании языкового содержания концептов и  
семантики слов в целом, для анализа и последующего объяснения 
поведения языковых явлений. Применение чисто лингвистических 
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процедур (компонентного, дистрибутивного, контекстуального ана-
лиза) недостаточно, поскольку они в большей степени имеют описа-
тельный характер. По результатам семантического и ассоциативного 
экспериментов составляется когнитивная интерпретация, сущность 
которой различна. В обоих случаях когнитивная интерпретация пред-
ставляет собой набор семантико-когнитивных признаков, но их суть 
и формулировки разные в той мере, в какой отличаются цель, проце-
дуры проведения этих двух экспериментов и полученные данные. 

Ассоциативный эксперимент в общем понимании строится  
на базе исследования ассоциативных характеристик, связанных со  
словом-стимулом, и закрепленных за ними в сознании понятий. 
Испытуемые описывают ассоциации словами или выбирают из 
предложенного перечня ассоциаций. Описание ассоциаций проис-
ходит спонтанно, без раздумий. Полученные в ходе ассоциативного 
эксперимента ассоциации обобщаются в семантико-когнитивные 
признаки, которые формируют основу когнитивной интерпретации 
[Стернин, 2020]. Касательно процедуры проведения ассоциативного 
эксперимента возникает вопрос по оптимальному количеству испы-
туемых и по количеству ассоциаций, достаточных для того, чтобы 
сформулированные когнитивные признаки были обоснованы и да-
вали полное и исчерпывающее описание значения исследуемого 
слова или группы слов-репрезентантов концепта. Поскольку в ассо-
циативном эксперименте может участвовать абсолютно любой че-
ловек, владеющий исследуемым языком, и никаких особых требо-
ваний к испытуемым не предъявляется, то количество испытуемых 
может быть достаточно большим – от 100 до 150 человек. Для ассо-
циативного эксперимента именно такое количество является опти-
мальным [Залевская, 2011; Стернин, 2004], чтобы результаты были 
обоснованы. Важно также, чтобы испытуемые были заинтересованы 
в исследовании и четко понимали, что от них требуется. Число ас-
социаций, соответственно, ограничено количеством испытуемых. 

Семантический эксперимент построен по-иному. Его целью 
является выявление правильности / неправильности нормированно-
го использования лексической единицы в предложенных высказы-
ваниях, и далее полной сочетаемости этой единицы [Селиверстова, 
Сулейманова, 1988; Селиверстова, 2004]. Данные анализа и обоб-
щения сочетаемостных характеристик слова позволяют сформули-
ровать семантико-когнитивные признаки, составляющие его значе-
ние, и тем самым уточнить значение, опираясь на объяснение 
когнитивных связей между языковыми явлениями и процессами. 
Перечень семантико-когнитивных признаков составляет когнитив-
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ную интерпретацию значения исследуемого слова или группы слов. 
Соответственно в семантическом эксперименте нужна не спонтан-
ная реакция, а обдуманный, взвешенный ответ по поводу возмож-
ности / невозможности употребления единицы в данном высказыва-
нии. В семантическом эксперименте может участвовать не каждый, 
а только носитель языка, владеющий языком на высоком уровне.  
В связи с этим количество информантов в семантическом экспери-
менте гораздо меньше, чем в ассоциативном, и варьируется от пяти 
до десяти человек (см.: [Сулейманова, Фомина, 2017]). Такое коли-
чество информантов считаем обоснованным, поскольку если ответы 
информантов согласованы и не противоречат друг другу, то по пя-
ти-десяти оценкам можно судить о правильности / неправильности 
использования единицы в заданном контексте; если же оценки, 
данные информантами высказыванию, диаметрально противопо-
ложны, то это означает, что данный контекст употребления требует 
дополнительного изучения. Более того, как показывает опыт, найти 
большое количество информантов, владеющих языком и заинтере-
сованных в исследовании, не так просто. Владение языком и инте-
рес к исследованию являются двумя равнозначными факторами для 
приглашения информантов к исследованию. 

Еще один вопрос при подготовке и проведении лингвистиче-
ских экспериментов связан с величиной экспериментальной выбор-
ки контекстов для оценки информантами в случае проведения се-
мантического эксперимента и количеством слов-стимулов в одной 
анкете, предъявляемой испытуемым, в случае проведения ассоциа-
тивного эксперимента. На наш взгляд, величина экспериментальной 
выборки для предъявления информанту за один раз должна содер-
жать не более 15 контекстов, чтобы информант не устал, и уделил 
одинаковое время для оценки каждого из 15 высказываний. Количе-
ство слов-стимулов в анкете для испытуемых в ассоциативном экс-
перименте также не должно быть слишком большим. 

Экспериментальное исследование различий 
в значениях слов «треск» и «хруст» 

Семантический и ассоциативный эксперименты различаются 
не только количеством испытуемых / информантов, целью и про-
цедурой проведения, но и также характером получаемых данных  
и принципами их интерпретации. При исследовании различий в  
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значениях слов треск и хруст, описывающих звуковые ощущения, 
были использованы данные семантического и частично ассоциа-
тивного экспериментов. 

Проблематизация 

Необходимость исследования различий между звуковыми 
ощущениями треск и хруст обусловлена тем, что в толковых сло-
варях слово хруст толкуется через слово треск: хруст – треск при 
разламывании чего-н. хрупкого; негромкий трещащий звук [ТСРЯ, 
2015, с. 1248]; сухой треск от чего-л. ломающегося, раздробляемо-
го [СРЯ2, 1999, с. 628]; треск чего-н. хрупкого, ломающегося, раз-
дробляемого [ТССРЯ, 2005, с. 1151]. 

В словарных определениях обоих слов есть сходные состав-
ляющие: треск – резкий сухой звук, издаваемый ломающимся, 
лопающимся предметом [СРЯ2, 1999, с. 406]. 

В качестве синонима к слову треск в словарях синонимов 
предлагается слово хруст. И действительно, есть контексты, в кото-
рых эти слова взаимозаменяемы, например хруст / треск веток, 
громкий треск / хруст. При этом после замены слова хруст на слово 
треск в предложении «Он услышал хруст веток под ногами» у 
большинства информантов, участвующих в нашем эксперименте, 
возникли сомнения по поводу правильности полученного высказыва-
ния: Он услышал треск веток под ногами. Есть контексты, в которых 
нельзя заменить один синоним другим: Принц начал было уже зе-
вать и подумывать о том, чтобы идти домой, как вдруг двуствор-
чатые двери трактира с треском распахнулись, впустив молодого 
человека в сопровождении двух слуг. Если в данном контексте слово 
треск заменить на слово хруст, то высказывание станет неправиль-
ным: * Принц начал было уже зевать и подумывать о том, чтобы 
идти домой, как вдруг двустворчатые двери трактира с хрустом 
распахнулись, впустив молодого человека в сопровождении двух слуг. 

Процедура экспериментального исследования 

Для уточнения различий между значениями слов треск и 
хруст использовалась процедура, включающая несколько этапов: 
отбор контекстов с исследуемыми словами в Национальном корпусе 
русского языка (далее НКРЯ); обобщение выборки контекстов; 
предварительный анализ; формирование экспериментальной вы-
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борки контекстов для оценки информантами и подготовка анкеты 
для опроса испытуемых на предмет ассоциаций; обработка резуль-
татов; формулирование семантико-когнитивных признаков; провер-
ка признаков через сочетаемость в НКРЯ, повторное формирование 
экспериментальной выборки и окончательное составление когни-
тивной интерпретации значений слов треск и хруст с тем, чтобы 
выявить сходные и отличительные семантико-когнитивные призна-
ки, составляющие интерпретацию, и тем самым выявить различия в 
языковой репрезентации этих разных звуковых ощущений. 

Испытуемые 

В ассоциативном эксперименте участвовали 110 человек,  
15 преподавателей Института лингвистического и педагогического 
образования НИУ МИЭТ в возрасте от 30 до 60 лет и 95 студентов 
второго и третьего курсов НИУ МИЭТ. Испытуемым предлагалась 
следующая инструкция: «Вы участвуете в ассоциативном экспе-
рименте. Напишите слова, которые у вас ассоциируются со словом 
треск. Можно написать несколько слов». Подобная инструкция 
прилагалась к экспериментальному опросу по выявлению ассо-
циаций к слову хруст. Для получения дополнительного списка 
ассоциаций, инструкция формулировалась следующим образом: 
«Подберите определение к словам “треск – какой”, “хруст – какой” 
и запишите их»; «Подберите дополнение к словам “треск – чего?”; 
“хруст – чего?” и запишите их». 

В семантическом эксперименте участвовали восемь информан-
тов, все преподаватели Института лингвистического и педагогиче-
ского образования НИУ МИЭТ, пять из них имеют степень кандидата 
филологических наук. Информантам предлагалось оценить спорные 
контексты употребления лексем треск и хруст в отношении норми-
рованного использования по следующей шкале: четыре – точно ис-
пользуется; три – возможно используется, но я не уверен; два – воз-
можно не используется, но я не уверен; один – точно не используется. 

Результаты исследования 

В НКРЯ со словом треск было найдено около 6000 вхожде-
ний, из них более двух третей повторяющихся, сходных контек-
стов. Например, сочетание с треском провалиться в идентичных и 
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различных более широких контекстах встретилось более 100 раз. 
После отсечения повторяющихся контекстов основная выборка 
составила 200 контекстов употребления. Для иллюстрации приве-
дем некоторые из них: 

 громкий / оглушительный / сильный / оглушающий / непре- 
кращающийся / сухой / подозрительный / противный / резкий треск; 

 треск веток / ломающихся сучьев / дерева / костей / горя-
щей соломы и бревен / рвущейся ткани / мотора / огня / автомат-
ных очередей; характерный треск сминаемых кустов; 

 треск стоял / прекратился / пошел; 
 с треском ворвался / с треском покатился / с треском 

распахнулась и др. 
В результате проведения ассоциативного эксперимента к 

слову треск были предложены следующие ассоциации (в списке 
только те, которые были у большего количества испытуемых):  
звук (25), шум (19), дерево (15), ломать (12), ветка (10), хруст (7),  
лед (5), сучья (4), громкий (3); на дополнительные ассоциации в 
фразах (спонтанный ответ на вопрос: треск какой? или треск 
чего?) были получены следующие ответы испытуемых: треск – 
громкий (37), ужасный (28), постоянный (17), звонкий (10); треск 
веток (28), треск сучьев (24). 

Со словом хруст найдено около 1400 вхождений в НКРЯ, 
основная выборка составила 100 контекстов. Отметим, что с одной 
стороны, количество контекстов в основной выборке должно быть 
не очень большим, пригодным для анализа. Ведь исследователю 
для полной картины приходится работать со всеми контекстами 
одновременно. И если количество контекстов в основной выборке 
чрезмерно большое, то этот процесс будет затруднителен. Между 
тем количество контекстов должно быть достаточным для того, 
чтобы итоговый перечень и содержание семантико-когнитивных 
признаков был исчерпывающим, и в нашем случае позволил вы-
явить различия между репрезентациями в языке двух разных зву-
ковых ощущений. Для нашего исследования 100–200 контекстов 
считаем оптимальным. Приводим основные контексты употребле-
ния слова хруст: 

 противный / характерный / легкий / отвратительный /  
жуткий / резкий / странный / негромкий / отчетливый / слабый /  
сухой / мерзкий / короткий / страшный / глухой / смачный / тошно-
творный / сочный / подозрительный / знакомый хруст; 

 хруст костей / веток / позвонков / пальцев / снега / гравия / 
шагов / ветвей /суставов / песка / до хруста в костях; 
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 хруст за спиной / под ногами; 
 хруст стоял / повторился / прекратился / пошел и др. 
Ассоциации со словом хруст: звук (31), сухарики (17), снег 

(15), зубы (13), огурец (8), сустав (6), сук (5), морковь (4), ветка (3) 
и др. На дополнительные ассоциации в фразах (спонтанный ответ 
на вопрос: хруст какой? или хруст чего?) были получены сле-
дующие ответы испытуемых: хруст – громкий (27), мерзкий (22), 
неприятный (20); хруст костей (32), зубов (24), снега (17), суста-
вов (13) и др. 

После анализа сочетаемостных характеристик и проверки 
спорных характеристик путем предъявления экспериментальной 
выборки контекстов испытуемым, были выявлены отличительные 
семантико-когнитивные признаки в составе значения звуковых 
ощущений треск и хруст. 

Хруст – это звуковое ощущение от (1) трения двух объектов 
друг о друга в результате (2) силового воздействия (надавливания) 
и / или (3) движения и / или (4) тотального разрушения одного из 
объектов на мелкие части. При этом (5) поверхности обоих объек-
тов / одного из объектов полностью задействованы. 

Треск – это звуковое ощущение от (1) разрушения одного 
объекта на (2) две, реже более частей, (3) целостность объекта 
может быть не нарушена (глыба с треском врезалась, яхта не 
успела замедлить ход и с треском врезалась в причал, дверь с 
треском распахнулась). Треск подразумевает нарушение целост-
ности объекта в результате (4) движения этого объекта или воз-
действия на него другим объектом; при этом (5) площадь сопри-
косновения двух объектов частичная. 

Из представленных интерпретаций видно, что значения слов 
треск и хруст отличаются по следующим семантико-когнитивным 
признакам: 1) источнику силового воздействия на объекты; 2) пло-
щади соприкосновения объектов; 3) степени нарушения целостно-
сти объектов, участвующих в производстве звуковых ощущений 
треск и хруст. 

Заключение 

Исследование репрезентации звуковых ощущений показывает,  
что анализ как семантической, так и психологической составляю- 
щей значения слов, представляющих звуковые ощущения, играет  
важную роль в описании различий значений номинантов-синонимов 
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звуковых ощущений. При этом когнитивная интерпретация значе-
ния позволяет выявить и объяснить эти различия. Эксперименталь-
ное исследование языковой репрезентации звуков хруст и треск и 
последующая когнитивная интерпретация результатов эксперимен-
та установили три семантико-когнитивных признака, по которым 
можно разграничить значения слов хруст и треск. 

В перспективе можно расширить рамки экспериментального 
исследования путем привлечения эквивалентов звуковых ощущений 
хруст и треск в других языках для того, чтобы выявить различия в 
восприятии и репрезентации сходных звуковых ощущений в разных 
языках и специфические особенности восприятия звуков и их ак-
туализацию в разных культурах. 

Список литературы 

Залевская А.А. Значение слова через призму эксперимента. – Тверь : ТверГУ, 
2011. – 240 с. 

Национальный корпус русского языка. – URL: https://ruscorpora.ru/ (дата обраще-
ния: 11.01.2022). 

Селиверстова О.Н., Сулейманова О.А. Эксперимент в семантике // Изв. АН СССР 
СЛЯ. – 1988. – Т. 47, № 5. – С. 431–443. 

Селиверстова О.Н. Труды по семантике. – Москва : Языки славянской культуры, 
2004. – 960 с. 

СРЯ1 = Словарь русского языка : в 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистических исследо-
ваний ; под ред. А.П. Евгеньевой. – 4-е изд., стер. – Москва : Рус. яз. : Поли-
графресурсы, 1999. – Т. 1. – 696 с. 

СРЯ2 = Словарь русского языка : в 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистических исследо-
ваний ; под ред. А.П. Евгеньевой. – 4-е изд., стер. – Москва : Рус. яз. : Поли-
графресурсы, 1999. – Т. 4. – 789 с. 

Стернин И.А. Когнитивная интерпретация в лингвокогнитивных исследованиях // 
Вопросы когнитивной лингвистики. – 2004. – № 1. – С. 65–69. 

Стернин И.А. Проблемы интерпретации результатов ассоциативных эксперимен-
тов // Вопросы психолингвистики. – 2020. – № 3(45). – С. 110–125. 

Сулейманова О.А., Фомина М.А. Верификационный потенциал семантического 
эксперимента // Современные лингвистические и методико-дидактические ис-
следования. – 2017. – № 2(34). – C. 15–28. 

ТСРЯ = Толковый словарь русского языка : 100 000 слов, терминов и выражений /  
С.И. Ожегов ; под общ. ред. Л.И. Скворцова. – 28-е изд., перераб. – Москва : Мир  
и образование, 2015. – 1375 с. 

ТССРЯ = Толковый словарь современного русского языка : [св. 110 000 слов.  
ст.] / Д.Н. Ушаков ; под ред. Н.Ф. Татьянченко. – Москва : Альта-Пресс,  
2005. – 1207 с. 



 52 

References 

Zalewskaya, A.A. (2011). The meaning of a word through the prism of an experiment. 
Tver: TverGU. 

The Russian National Corpus. Retrieved from: https://ruscorpora.ru/new/search 
Seliverstova, O.N., Souleimanova, O.A. (1988). Experiment in semantics. News of the 

USSR Academy of Sciences, 47(5), 431–443. 
Seliverstova, O.N. (2004). Works on semantics. Moscow: Languages of Slavic culture. 
Evgeneva, A.P. (Ed.). (1999). Dictionary of the Russian language. Vol. 1. Moscow : 

Russ. Lang., Poligraphresource. 
Evgeneva, A.P. (Ed.). (1999). Dictionary of the Russian language. Vol. 2. Moscow : 

Russ. Lang., Poligraphresource. 
Sternin, I.A. (2004). Cognitive interpretation in cognitive linguistics. Issues of cognitive 

linguistics, 1, 65–69. 
Sternin, I.A. (2020). Interpretation problems of associative experiments. Issues of 

psycholinguistics, 3(45), 110–125. DOI: 10.30982/2077-5911-2020-45-3-110-125 
Souleimanova, О.А., Fomina, М.А. (2017). The potential of the semantic experiment 

for testing hypotheses. Scientific Journal Modern Linguistic and Methodical-and-
Didactic Researches, 2(34), 15–28. 

Ojegov, S.I., Skvortzov, L.I. (Eds.). (2015). Explanatory dictionary of the Russian 
language. Moscow: World and education. 

Ushakov, D.N., Tatianchenko, N.F. (Eds.). (2005). Explanatory dictionary of modern 
Russian language. Moscow: Alta-Press. 

 
 



 53

УДК: 81.271, 811.612.91 DOI: 10.31249/epl/2022.04.04
 
 
 
 
 
 
 
 

Нгуен Тхи Минь Нгует 

Концепт ЛИЦО во вьетнамской культуре 

Московский государственный лингвистический университет, 
Россия, Москва, minhnguyetbel@yandex.com 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности вьетнамского 
концепта ЛИЦО. Путем семантического и синтаксического описания 
раскрывается его двойственная структура: данный концепт выражается 
во вьетнамском языке двумя понятиями mặt и thể diện, оба из которых 
соотносятся с принятым в западной теории вежливости «позитивным 
лицом». Результаты исследования показывают, что вьетнамский кон-
цепт «лицо», имея позитивный характер, не полностью совпадает с 
«позитивным лицом» в западной литературе. Отличительными особен-
ностями первого являются наличие коллективного фактора и обяза-
тельное соблюдение иерархии. 

Ключевые слова: лингвопрагматика; «лицо»; «позитивное лицо»; 
«общее лицо»; вьетнамский язык; коллективистская культура. 

 
Поступила: 17.04.2022 Принята к печати: 16.08.2022

 
 

                                                      
 © Нгуен Тхи Минь Нгует, 2022 



 54 

Nguyen T.M.N. 

The concept of face in Vietnamese culture 

Moscow State Linguistic University, 
Russia, Moscow, minhnguyetbel@yandex.com 

 
Abstract. The paper looks at the specifics of the Vietnamese concept of 

«face». The dual structure of the concept is revealed through semantic and 
syntactic description: face is reflected in two Vietnamese notions «mặt»  
and «thể diện», both of which correlate with the positive face recognized in 
Western «politeness theory». The author proves that the Vietnamese concept 
of face does not fully coincide with «positive face». The findings show that 
the Vietnamese concept of «face», while essentially positive, does not fully 
coincide with the «positive face» found in Western literature. The former is 
distinguished by its collective dimension and respect for hierarchy. 

Keywords: language pragmatics; «face»; «positive face»; «mutual face»; 
Vietnamese language; collectivist culture. 

Received: 17.04.2022 Accepted: 16.08.2022 
 
 

Введение 

На основе предложенного И. Гоффманом концепта «лицо» 
П. Браун и С. Левинсон выдвинули теорию вежливости, в которой 
«лицо» разделено на позитивное, отражающее стремление инди-
вида к получению одобрения и позитивной оценки со стороны 
собеседника, и негативное, связанное с нежеланием индивида ог-
раничивать свою свободу действий под воздействием собеседника 
[Картина мира …, 2020]. Другими словами, в этой модели основ-
ными движущими силами вежливости служат стремление к все-
общему одобрению или к свободе действий [Pham, 2007]. 

Состоятельность положений, выдвинутых П. Браун и С. Левин- 
соном, подтверждена результатами многочисленных исследований 
вежливости, проведенных на материале западных лингвокультур. 
Однако многие лингвисты в своих обзорах теории вежливости 
П. Браун и С. Левинсона указывают на ее несовместимость с вос-
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точными культурами [Mao, 1994; Matsumoto, 1988]. Поразитель-
ным сходством таких обзоров является критика игнорирования 
социального аспекта лица и чрезмерного подчеркивания стремле-
ния индивида к автономии западными авторами [Pham, 2007].  
Например, китайцы как представители коллективистского общест-
ва стремятся не столько сохранить индивидуальную свободу и 
беспрепятственно реализовать личные намерения, сколько полу-
чить одобрение и поддержку коллектива [Германова, Пэй, 2021].  
К вьетнамской коллективистской культуре модель «лица» П. Браун  
и С. Левинсона также невозможно применить [Nguyen, 2015; Le,  
2013]. Придерживаясь последней точки зрения, в настоящей рабо-
те мы предпринимаем попытку более углубленного исследования 
структуры и семантического содержания концепта «лицо» во 
вьетнамской лингвокультуре. 

Иерархическое лицо как компонент лица 
во вьетнамской лингвокультуре 

Концепт «лицо» тесно связан с концептом «вежливость», ко-
торый во вьетнамской лингвокультуре выражается тремя основ-
ными понятиями – thanh, lịch и lễ, имеющими конфуцианское про-
исхождение. Первые два понятия означают деликатность и 
тактичность, в то время как последнее, диктуя «проявление долж-
ного уважения к собеседнику (как правило, с более высоким ста-
тусом)» [Hoàng, 2003], устанавливает жесткую иерархию [Картина 
мира …, 2020] и направлено на обязательную и неоспоримую за-
щиту «иерархического лица» [Vu, 1997]. Именно иерархия и 
стремление к ее соблюдению разделяет вьетнамский концепт «ли-
цо» на лицо вышестоящего и лицо нижестоящего, причем потеря 
первого чревата более серьезными последствиями для коммуника-
ции, нежели потеря второго. Обязательным для сохранения лица 
вышестоящего является выражение почтения к нему нижестоя-
щим, например путем приветствия и инициации коммуникации.  
В том случае, если это правило не соблюдается и вышестоящему 
приходится первым приветствовать нижестоящего, лицо выше-
стоящего считается потерянным, что влечет за собой также потерю 
лица нижестоящего [Nguyen, 2015]. Нижестоящий, таким образом, 
в целях сохранения собственного лица должен сохранять лицо 
вышестоящего, но обратное – не гарантируется. 
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Интересно, что возраст для вьетнамца является дополнитель-
ным «инструментом» получения уважения и может оказать сильное 
влияние на статусную иерархию в целом. Во вьетнамском языке, 
например, не существует личного местоимения второго лица «вы», 
которое просто выражало бы особо вежливое или официальное 
обращение к собеседнику. При вежливом обращении к собеседнику 
вьетнамцы употребляют термины родства, отражающие возрастную 
иерархию, вместо личных местоимений, не имеющих такой семан-
тики. Так, работодатель, который младше своего сотрудника, обра-
щается к нему на anh / chị / chú / cô (старший брат / старшая сестра / 
дядя / тетя) несмотря на то, что сотрудник может занимать более 
низкий статус по уровню компетентности, профессионализма и т.д. 
Соблюдение возрастной иерархии компенсирует возможное нару-
шение статусной иерархии, что способствует сохранению лица всех 
участников коммуникации. 

Во вьетнамском обществе, таким образом, деления лица на 
«свое» или «чужое» нет, а гармония индивидуальных и коллектив-
ных интересов обеспечивается во многом за счет соблюдения иерар-
хии. Иерархия является важным компонентом не только вьетнамско-
го, но и китайского и японского концепта «лицо» [Matsumoto, 1988; 
Mao, 1994; Vu, 1997]. Это объясняется тем, что на указанные культу-
ры на протяжении долгого времени оказывали и оказывают влияние 
конфуцианские идеи, одной из которых является обязательное со-
блюдение иерархии ради сохранения порядка в обществе. 

Однако вьетнамская культура формировалась и формируется 
не только под влиянием идей конфуцианства, но и под влиянием 
идей буддизма, социализма и др. Так как в современном вьетнам-
ском обществе вежливость строится не вокруг иерархии, а вокруг 
сохранения лица всех участников коммуникации, важным для 
вьетнамцев является не столько «иерархическое», сколько «общее 
лицо», отражающее социальные отношения и ценности [Nguyen, 
2015]. Не отменяя правила об обязательном соблюдении иерархии, 
«общее лицо» предписывает lễ, кроме значения lễ phép (уважение 
к вышестоящим по иерархии), еще одно значение – đúng mực 
(уважение к равным и нижестоящим по иерархии) [Vu, 1997; Vũ, 
1999]. Во вьетнамской культуре, таким образом, путем проявления 
деликатности, тактичности и уважения (thanh, lịch, lễ) к собесед-
нику вне зависимости от возможной иерархической разницы со-
храняется «общее лицо» всех участников коммуникации. 
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Двойственный и позитивный характер 
вьетнамского «общего лица» 

Многие восточные лингвисты считают, что термин «лицо» 
был заимствован западными лингвистами из восточных культур, а 
именно из китайской. Впервые в западной литературе выражение 
«потерять лицо» было использовано Дж. Морисом в начале XIX в. 
в его книге «Китайский коммерческий справочник», опубликован-
ной в 1834 г. [André, 2013]. Концепт «лицо» приобрел популяр-
ность на западе только в XX в. параллельно со становлением 
прагмалингвистики как самостоятельного научного направления. 
Однако на Востоке концепт «лицо» существует уже давно: он не-
редко появлялся в древнекитайских текстах вплоть до IV в. до н.э. 
[Cheng, 1986]. Сначала «лицо» выражалось через понятие miàn 
(面), а позднее в VIII в. приобрело еще один способ выражения – 
liǎn (脸) [Hu, 1944]. 

Хотя во вьетнамском языке концепт «лицо» также выража-
ется двумя понятиями – mặt, которое имеет вьетнамское происхо-
ждение, и thể diện, которое происходит от китайского слова tǐmiàn 
(体面), между вьетнамским и китайским концептом «лицо» все же 
есть разница. В отличие от китайских liǎn и miàn, потеря которых 
имеет разную степень серьезности, между mặt и thể diện такого 
отличия нет [Pham, 2007]. В китайской культуре потеря miàn счи-
тается не настолько трагичной, как потеря liǎn; потеряв miàn, че-
ловек не обязательно теряет liǎn [Германова, Пэй, 2021]. Во вьет-
намской же культуре невозможно говорить о большей или 
меньшей степени серьезности потери mặt по сравнению с потерей 
thể diện. Ошибки любой степени серьезности могут привести как к 
потере mặt, так и к потере thể diện, будь то маленькая оплошность 
(например, случайное называние собеседника не по его имени), 
или серьезное нарушение сложившихся общественных норм (на-
пример, нарушение закона). 

«Словарь вьетнамского языка», помимо прямого значения 
mặt (передняя часть головы человека или животного), дает ряд его 
переносных значений [Hoàng, 2003] (см. табл.). 

В связанных с человеком значениях, в отличие от слова mặt, 
имеющего в качестве референта материальные объекты (лицо че-
ловека или животного; сам человек), thể diện таковых не имеет:  
его единственное значение – «то, что заставляет других уважать 
при взаимодействии» [Hoàng, 2003]. Хотя компонент diện в thể 
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diện происходит от китайского слова miàn (面), которое среди про-
чих имеет значение «лицо» как часть человеческого организма, thể 
diện совпадает с mặt лишь в одном значении – «социальный 
имидж, престиж». Вне этого значения, mặt и thể diện, естественно, 
не являются синонимами. Нельзя, например, сказать rửa thể diện 
вместо rửa mặt (умываться), или gặp thể diện вместо gặp mặt 
(встретиться). 

 
 

Таблица 
Значения слова mặt, представленные  

в «Словаре вьетнамского языка», и их иллюстрация 

№ Значение слова mặt 
Примеры 
выражений 

Буквальный 
перевод 

Значение  
выражения 

rửa mặt мыть лицо умываться 

1. 

Передняя часть головы 
человека или животного tối tăm mặt 

mũi 
темно в лице  
и носу 

потемнело в гла-
зах, закружилась 
голова 

2. 
Выражение лица, пока-
зывающее отношение, 
эмоции, чувства 

tay bắt mặt 
mừng 

жать руки  
с радостным  
лицом 

радоваться  
встрече 

thay mặt вместо лица от имени 
3. 

Лицо как человек, 
индивид chạm mặt столкнуться 

лицом 
неожиданно  
встретиться 

muối mặt сыпать соль на 
лицо 

потерять имидж, 
социальный статус 
перед другими 

4. 

Лицо перед другими, 
престиж, честь и досто-
инство 

không còn mặt 
mũi 

не осталось ни 
лица, ни носа 

полностью  
потерять престиж, 
честь 

quán xuyến 
mọi mặt 

позаботиться 
о всех сторонах 
(лицах) 

справляться  
со всем 

5. 

Сторона, аспект рас-
сматриваемого объекта 

về mặt (gì) со стороны 
(лица) (чего) 

с точки зрения 
(чего) 

mặt bàn (лицо) стола поверхность стола 

6. 

Плоская поверхность 
сверху или снаружи 
какого-либо предмета  
(в отличие от нижней  
и внутренней частей) 

nhà mặt đường дом у (лица) 
улицы 

дом, который стоит 
передней частью к 
улице 
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Однако даже в общем значении «лицо перед другими» mặt и 
thể diện не всегда взаимозаменяемы. Хотя и thể diện, и mặt могут 
ассоциироваться как с лицом индивида, так и с лицом коллектива, 
употребление thể diện более предпочтительно, когда подчеркива-
ется важность сохранения лица (например, каждый гражданин 
обязан сохранять, скорее всего thể diện quốc gia (лицо страны), а не 
ее mặt) или когда делается акцент на серьезности последствий в 
случае потери лица (например, слишком дешевый подарок может 
привести к потере как thể diện, так и mặt, но запинки в речи при 
общении с другими людьми могут привести только к потере mặt, а 
не thể diện) [Pham, 2007]. 

Во вьетнамском языке, по сравнению с mặt, thể diện встреча-
ется в гораздо меньшем количестве словосочетаний [Pham, 2014].  
Например, в то время, как в значении потери лица thể diện встречает- 
ся только в mất thể diện (букв. потерять лицо), mặt употребляется в  
таких выражениях, как xấu mặt (букв. иметь некрасивое лицо), 
ngượng mặt (букв. стыдиться лицом), rát mặt (букв. ощущать жжение 
на лице), muối mặt (букв. сыпать соль на лицо), sượng mặt (букв. сму-
щаться лицом), chín mặt (букв. стыдиться до покраснения лица) и др. 

Более того, в некоторых выражениях mặt может означать не 
позитивные качества, а наоборот, негативные. В таких случаях thể 
diện также не может заменять mặt. Например, lật mặt (букв. пере-
вернуть лицо) подразумевает изначальное наличие двух сторон 
mặt – одна сторона соответствует принятым в обществе нормам 
или просто устраивает собеседника, а другая – нет. Когда вьет- 
намец говорит, что другой lật mặt, речь идет об обвинении в изна-
чально плохих намерениях и притворстве, вылившихся в измену  
или предательство. Интересно также выражение lên mặt (букв. 
поднимать лицо), которое указывает на неуместную демонстрацию 
человеком своих качеств и способностей. В то время как человек, 
выставляющий напоказ свои достоинства, полностью уверен в 
своем mặt (социальном имидже, престиже), в глазах окружающих 
его качества и способности не являются поводом для гордости, что 
не дополняет достоинства его лицу и вызывает у них недоумение. 

Очевидно, вьетнамский концепт «лицо» не столько указывает 
на стремление человека сохранить свою автономию и свободу суж-
дений, сколько на его желание получить одобрение и положительную 
оценку со стороны окружающих. Такое лицо имеет позитивную при-
роду; его существование невозможно без коллектива, его одобрения 
или негативной оценки. Вьетнамец может потерять лицо только пе-
ред другими, но никак не перед самим собой [Pham, 2007]. 
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Поскольку оба понятия thể diện и mặt указывают как на лицо 
индивида, так и на лицо коллектива, можно сделать вывод о том, 
что «лицо» во вьетнамской культуре разделено между индивидом и 
коллективом, т.е. является их общим достоянием. Вследствие поте-
ри лица одного из членов коллектива может быть потеряно лицо 
коллектива, т.е. лицо всех остальных его членов. Иначе говоря,  
лицо каждого члена коллектива зависит не только от созданного им 
позитивного лица, но и от общего лица коллектива, созданного все-
ми его членами. Именно коллективный фактор не был учтен 
П. Браун и С. Левинсоном в их теории вежливости. Таким образом, 
вьетнамское «лицо» так же, как и китайское и японское, хотя и  
имеет позитивный характер, не полностью совпадает с «позитив-
ным лицом» П. Браун и С. Левинсона [Matsumoto, 1988; Mao, 1994]. 
Западное индивидуалистское «позитивное лицо» может соотносить-
ся с одобрением конкретного партнера по коммуникации, а не  
обязательно с поддержкой всего общества; напротив, восточное 
коллективистское «общее лицо» формируется одобрением цело- 
го коллектива, а не отдельного индивида [Германова, Пэй, 2021]. 

Кроме того, многие исследователи утверждают, что понятие 
«негативное лицо» неприменимо к вьетнамской лингвопрагматике 
[Vu, 1997]. Например, будучи адресатом речевых актов «пригла-
шение» и «предложение», вьетнамцы так же, как и китайцы, не 
ощущают навязывания и принуждения к действию, т.е. не чувст-
вуют угрозы своему лицу [Vu, 1997; Gu, 1990], а наоборот, ценят 
то, что приглашающий, настойчиво показывая свое желание сбли-
зиться, демонстрирует свое уважение к ним. Выражая уважение к 
гостю и поддерживая его позитивное лицо, хозяева, следуя вьет-
намскому этикету, вправе совершать речевые акты, потенциально 
угрожающие свободе выбора гостя. У вьетнамцев так же, как и у 
китайцев [Германова, Пэй, 2021], личные границы являются гиб-
кими, а их нарушение не всегда означает угрозу лицу собеседника. 

Это, однако, не означает, что вьетнамцы совсем не прини-
мают во внимание автономию индивида. Напротив, именно из 
уважения к свободе действия других, вьетнамцы зачастую упо- 
требляют косвенные способы выражения речевых актов (таких как 
просьба, несогласие и др.), которые могут представлять угрозу 
лицу адресата [Vũ, 1999]. Это подтверждает положение о том, что 
во вьетнамской культуре так же, как и в других азиатских культу-
рах, основанных на конфуцианстве, забота об автономии собесед-
ника имеет место, но не относится к проблемам лица [Pham, 2014]. 



 61

Заключение 

В настоящем исследовании нам удалось выделить ряд отли-
чительных черт вьетнамского концепта «лицо» от западного. Глав-
ная особенность заключается в отсутствии «негативного лица»: хотя 
«лицо» во вьетнамской культуре так же, как и в западной, имеет 
двойственную модель, обе его формы (mặt и thể diện), отражая же-
лание иметь престиж, хорошую репутацию и безупречный имидж в 
глазах общества, имеют позитивный характер. При этом вьетнам-
ское «лицо» не полностью совпадает с «позитивным лицом» в за-
падной теории вежливости: оно отличается общим, коллективным 
характером. Лицо вьетнамца зависит не только от его собственного 
позитивного лица, но и от лица коллектива, к которому он относит-
ся. Помимо того, неотъемлемым компонентом вьетнамского кон-
цепта «лицо» является диктат о соблюдении иерархии, что является 
общей чертой восточных культур, долгое время находившихся под 
влиянием конфуцианства. 

Список литературы 

Германова Н.Н., Пэй С. Концепт ЛИЦО в коллективистской культуре Китая // 
Когнитивные исследования языка. – 2021. – № 1(44). – С. 299–305. 

Картина мира китайцев: теория и практика научного исследования / Пищальни- 
кова В., Дубкова О., Цун Ф., Яо Ч. – Москва : Р. Валент, 2020. – 240 с. 

André J. How the Chinese lose «face» // Journal of Pragmatics. – 2013. – Vol. 55. – P. 68–85. 
Cheng C.Y. The concept of face and its Confucian roots // Journal of Chinese Philoso-

phy. – 1986. – Vol. 13. – P. 329–348. 
Gu Y. Politeness phenomena in modern Chinese // Journal of Pragmatics. – 1990. – 

Vol. 14(2). – P. 237–257. 
Hoàng P. Từ điển tiếng Việt. – Hà Nội-Đà Nẵng : NXB Đà Nẵng, 2003. – 1222 р. 
Hu H.C. The Chinese concept of face // American Anthropologist. – 1944. – Vol. 46. – 

P. 45–64. 
Le P.T. Variation in linguistic politeness in Vietnamese: a study of transnational con-

text: PhD thesis. – Canberra, 2013. – 231 р. – URL: https://openresearch-repository.  
anu.edu.au/bitstream/1885/10093/1/Le_VariationLinguistic2013.pdf 

Mao R. Beyond politeness theory: «Face» revisited and renewed // Journal of Pragma- 
tics. – 1994. – Vol. 21(5). – P. 451–486. 

Matsumoto Y. Reexamination of the Universality of Face: Politeness Phenomena in 
Japanese // Journal of Pragmatics. – 1988. – Vol. 12. – P. 403–426. 

Nguyen T.K. The «sacred face»: What directs Vietnamese people in interacting with others  
in everyday life // Journal of Social Sciences and Humanities. – 2015. – Vol. 1(3). –  
P. 246–259. 



 62 

Pham T.H.N. How do the Vietnamese lose face? Understanding the concept of face 
through self-reported, face loss incidents // International Journal of Language and 
Linguistics. – 2014. – Vol. 2(3). – P. 223–231. 

Pham T.H.N. Khám phá Khái niệm Thể diện trong Tiếng Việt: Bằng chứng từ Kết hợp từ //  
Electronic Journal of Foreign Language Teaching. – 2007. – Tập 4(2). – Р. 257–266. 

Vũ T.T.H. Gián tiếp và lịch sự trong lời cầu khiến tiếng Việt // Tạp chí Ngôn ngữ. – 
1999. – Tập 1. – Р. 34–43. 

Vu T.T.H. Politeness in modern Vietnamese. A sociolinguistic study of a Hanoi speech 
community : PhD thesis. – Toronto, 1997. – 357 р. 

References 

Germanova, N.N., Pei Xianglin (2021). The concept of face in the Chinese collective 
cultura. Cognitive Studies of Language, 1(44), 299–305. 

Pishchalnikova, V.A., Dubkova, O.V., Cun, Fenlin, Yao, Chzhipen. (2020). Kartina 
mira kitajtsev: teoriya I praktika nauchnogo issledovaniya. Moscow: R. Valent. 

André, J. (2013). How the Chinese lose «face». Journal of Pragmatics, 55, 68–85. 
Cheng, C.Y. (1986). The concept of face and its Confucian roots. Journal of Chinese 

Philosophy, 13, 329–348. 
Gu, Y. (1990). Politeness phenomena in modern Chinese. Journal of Pragmatics, 14(2), 

237–257. 
Hoàng, P. (2003). Từ điển tiếng Việt. Hà Nội-Đà Nẵng: NXB Đà Nẵng. 
Hu, H.C. (1944). The Chinese concept of face. American Anthropologist, 46, 45–64. 
Le, P.T. (2013). Variation in linguistic politeness in Vietnamese: a study of transnational  

context. (Unpublished doctoral thesis). Canberra. Retriede from: https://openresearch- 
repository.anu.edu.au/bitstream/1885/10093/1/Le_VariationLinguistic2013.pdf 

Mao, R. (1994). Beyond politeness theory: «Face» revisited and renewed. Journal of 
Pragmatics, 21(5), 451–486. 

Matsumoto, Y. (1988). Reexamination of the Universality of Face: Politeness Pheno- 
mena in Japanese. Journal of Pragmatics, 12, 403–426. 

Nguyen, T.K. (2015). The «sacred face»: What directs Vietnamese people in interacting 
with others in everyday life. Journal of Social Sciences and Humanities, 1(3), 246–259. 

Pham, T.H.N. (2014). How do the Vietnamese lose face? Understanding the concept of 
face through self-reported, face loss incidents. International Journal of Language and 
Linguistics, 2(3), 223–231. 

Pham, T.H.N. (2007). Khám phá Khái niệm Thể diện trong Tiếng Việt: Bằng chứng từ 
Kết hợp từ. Electronic Journal of Foreign Language Teaching, 4(2), 257–266. 

Vũ, T.T.H. (1999). Gián tiếp và lịch sự trong lời cầu khiến tiếng Việt. Tạp chí Ngôn 
ngữ, 1, 34–43. 

Vu, T.T.H. (1997). Politeness in modern Vietnamese. A sociolinguistic study of a Hanoi 
speech community. (Unpublished doctoral thesis). Toronto. 



 63

УДК: 81’23 DOI: 10.31249/epl/2022.04.05
 
 
 
 
 
 
 
 

Кружилина Т.В. 

Метаязыковая способность: 
прививка от функциональной неграмотности 

Юго-Западный государственный университет (ЮЗГУ), 
Россия, Курск, t.kruzhilina@yandex.ru 

Аннотация. Статья привлекает внимание к проблеме функциональной 
неграмотности. Рассматривается роль метакогнитивной и метаязыковой 
деятельности в процессе формирования языковой способности в онтоге-
незе, в частности, способности понимания текста ребенком дошкольного 
возраста. Устанавливается связь между социальными факторами, в кото-
рых формируется речевая способность дошкольника, метаязыковой спо-
собностью и последующим уровнем его функциональной грамотности. 
Решаются задачи изучения экстралингвистических факторов в широком 
контексте, к которым автор относит факторы социального окружения ре-
бенка – участника эксперимента. Исследование деятельности понимания 
устного сообщения осуществляется с помощью отработанной методики, 
апробированной Е.Г. Биевой в 1980-х годах прошлого столетия. Сопос-
тавительный анализ двух экспериментов с разницей в 30 лет проводится 
с учетом психолого-социального мониторинга среды и условий прожи-
вания испытуемых детей в семье. Делается вывод о том, что способность 
понимания текста формируется в контексте налаженной предметно-
практической деятельности ребенка и его общения со взрослыми. Обра-
щается внимание на ухудшение речевого здоровья детей и общее сниже-
ние уровня понимания в дошкольном детстве, что в контексте проблемы 
функциональной неграмотности и стремительного развития поликодовой 
коммуникации представляет собой острую и актуальную тему, требую-
щую дальнейших серьезных междисциплинарных исследований. 
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Введение 

В настоящее время проблеме функциональной неграмотно-
сти (далее – ФНг) посвящено много исследований в силу целого 
ряда причин. Прежде всего, это невозможность для правящего и 
академического сообществ игнорировать резко понижающийся 
уровень компетентности социума в вопросах профессиональной 
деятельности, бытовой приспособленности, эффективного и каче-
ственного функционирования во всех социальных нишах на раз-
ных этапах онтогенеза [Чудинова, 1994; Bhola, 1995]. Серьезность 
проблемы определяется тяжестью вызываемых этим последствий, 
когда снижение общего уровня функциональности индивида вле-
чет за собой огромные экономические потери в государственном 
масштабе. Катастрофичность ситуации, кроме прочего, характери-
зуется долей вовлеченных участников по отношению к общей 
численности населения. По оценкам компетентных источников в 
разных странах, уровень функциональной неграмотности населе-
ния составляет от 25 до 40% [Bhola, 1995]. Статистика неутеши-
тельна, особенно если принять во внимание тот факт, что «челове-
ческий фактор» как фактор риска возникновения чрезвычайных 
ситуаций на производстве, аварий и крушений в большинстве слу-
чаев предполагает наличие функционально неграмотного участни-
ка процесса. 

Следующей причиной интереса к проблеме ФНг можно на-
звать широкую географию ее распространения. ФНг поразила инду-
стриально развитые страны, где уровень грамотности населения  
изначально был высоким. Информатизация общества, развитие инно- 
вационных технологий и «усложнение ткани социальной жизни»  
предполагало развитие конкурентоспособности этих государств на  
мировом рынке [Чудинова, 1994]. В реальности возникло абсолют-
но непредвиденное несоответствие между фактором технологиче-
ским и фактором человеческим. Развитие технологий должно под-
держиваться адекватным развитием пользователя этих технологий.  
В глобальном масштабе цифровой революции не был учтен (или, 
наоборот, был) следующий аспект: эволюция предполагает борьбу 
за выживание, что в контексте филогенеза есть развитие в условиях 
непрерывного преодоления трудностей [Мягкова, 2016]. Когнитив-
ные способности человека формируются в ответ на затраченные 
мозгом усилия, где количество проделанной работы определяет 
качество когнитивной функции. В ситуации доступности информа-
ции и отсутствия необходимости ее постоянной качественной пере-
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работки эта информация для современного человека не является 
фактором развития и выживания [Пищальникова, 2021 а]. Нейрофи-
зиологами подтвержден факт, что у человеческого мозга два основ-
ных функциональных состояния, которые упрощенно можно оха-
рактеризовать следующим образом: мозг либо развивается, либо 
деградирует [Черниговская, 2021]. 

Упомянутые нами исследования проблемы ФНг анализируют 
разные стороны вопроса: состояние проблемы, вопросы номинации 
и терминологии, узкий и широкий подход к вопросу, системы меж-
дународного тестирования и оценки разных видов грамотности, 
причины возникновения и прогрессирования ФНг, варианты разви-
тия, реагирования и коррекции. В контексте этой работы нас инте-
ресует связь ФНг и формирования метаязыковой способности в 
онтогенезе. 

Социальное и психическое в онтогенезе 

Согласно современным исследованиям, причины ФНг следует 
искать в дошкольном детстве, в периоде наиболее активного разви-
тия высших психических функций ребенка, к которым относятся 
интересующие нас мышление и речь [Мягкова, 2016; Кружилина, 
2012]. То, как ребенок проводит свое детство, какими видами дея-
тельности наполнены часы его бодрствования, каков объем актив-
ной деятельности по освоению окружающего предметного мира по 
сравнению с пассивной созерцательной деятельностью в процессе 
просмотра телевизора и «общения» с гаджетами, является опреде-
ляющим фактором для формирования либо ФГ, либо ФНг. Согласно 
Л.С. Выготскому, чтобы объяснить сложные формы сознательной 
жизни индивида, требуется выйти за пределы живого организма и 
искать движущие силы деятельности и категориального поведения 
отнюдь не в глубинах духа и мозга, а во внешних условиях среды, в 
условиях общественной жизни и во всех социально-исторических 
формах бытия человека [Выготский, 1960]. 

Как отмечает В.П. Чудинова, ФНг – феномен сложный и 
многогранный, она «в чем-то сходна с айсбергом: видимая, но 
меньшая часть – снаружи, бо́льшая, но скрытая – внутри» [Чуди-
нова, 1994, с. 99]. Другими словами, к развитию этой болезни ве-
дет целый комплекс нарушений когнитивного развития ребенка, 
обусловленный некорректными видами ведущей деятельности в 
дошкольном детстве и недостаточным объемом глубокого осмыс-
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ленного чтения в школьный период (что, в свою очередь, объясня-
ет нарушения в развитии метаязыковой способности) [Мягкова, 
Репринцева, 2012; Мягкова, 2018]. Причем эти два аспекта взаимо-
связаны и взаимообусловлены. Невозможно развить навык глубо-
кого осмысленного чтения, если механизмы понимания текста не 
были сформированы в дошкольном детстве, когда ребенок прохо-
дит сложный путь от знакомства с единичными предметами окру-
жающего мира, осваивая способность присвоения предметного 
значения, до виртуозного владения способностью категоризации и 
обобщения, открывающей «дверь» из мира наглядно-чувственного 
в мир отвлеченно-рациональный. 

Способность ребенка выходить за пределы непосредственно-
го опыта и есть, согласно концепциям отечественной психологиче-
ской школы и А.Р. Лурии, фундаментальная особенность челове- 
ческого сознания [Лурия, 1979]. Согласно этой теории, основой  
мыслительного акта являются процессы анализа и обобщения, зави-
сящие от смыслового наполнения слова, которое есть основа поня-
тия, формируемого в раннем периоде дошкольного детства. Анализ 
периодизации развития понятий, проведенный Ж. Пиаже, проливает 
свет на сложность смыслового строения слова, на многоступенча-
тый процесс формирования понятий и на «многообразие смысловых 
матриц, стоящих за словом на отдельных этапах развития ребенка» 
[Лурия, 1979, с. 311]. «…эти наглядные матрицы, отражающие си-
туационный характер мышления, постепенно сменяются матрица- 
ми-отвлечениями, включающими в свой состав целую иерархию  
отношений общности, составляющих основной аппарат категори-
ального мышления», – резюмирует Александр Романович [там же]. 

Учитывая сказанное выше, мы сознательно акцентируем вни-
мание на важности, сложности, многоэтапности и длительности 
процесса присвоения предметного значения слову в ходе раннего 
развития ребенка. Переход от наглядно-чувственного к отвлеченно-
рациональному происходит благодаря изначальной вплетенности 
слова в ситуацию, мимику, жесты, интонационные характеристики 
и последующее соотнесение его с практическим действием, когда 
значение слова еще расширенно и диффузно и часто привязано к 
конкретному признаку предмета. Значение эмансипирует и может 
терять свою предметную отнесенность благодаря фокусу на новые 
признаки. В ходе онтогенеза слово приобретает более четкую пред-
метную отнесенность, никогда не прекращая эволюционировать. 
Важность данного процесса в контексте развития метаязыковой 
способности человека будет обоснована чуть позже. 
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В более ранних публикациях нами был сделан ряд выводов 
относительно взаимосвязи формирования речевой способности в 
онтогенезе и экстралингвистических факторов, или факторов со-
циального окружения ребенка [Кружилина, 2014]. Эксперимен-
тальным путем были выявлены некоторые ключевые аспекты,  
влияющие на формирование способности понимания текста ре- 
бенком и опосредующие становление метакогнитивной и метаязы-
ковой деятельности в онтогенезе, наиболее важные среди которых –  
роль доминирующей деятельности и объем общения с гаджетами.  
Пассивное созерцание стало в большинстве своем ведущей дея-
тельностью, заменив предметную игровую и коммуникативную  
деятельность. О результатах этой подмены можно прочесть в мно- 
гочисленных современных исследованиях [Мягкова, 2016; Пищаль- 
никова, 2021 а, 2021 б]. 

Так, В.А. Пищальникова отмечает, что в современных усло-
виях развитие всех психических процессов у детей претерпевает 
как качественные, так и количественные изменения. Происходят 
необратимые деформации в механизмах внимания, порождая син-
дром гиперактивности с дефицитом внимания, бич современного 
молодого поколения [Пищальникова, 2021 а]. Интенсивная цифро-
вая стимуляция в течение нескольких часов с максимальной фоку-
сировкой на том, что интересно (а в компьютерной и ТВ среде, как 
правило, очень интересно и комфортно) вызывает обратный про-
цесс рассредоточения внимания во всех остальных сферах, часто 
имеющих непосредственную важность для эффективного функ-
ционирования и развития индивида, таких как образование, дея-
тельность, сопряженная с саморегуляцией, самоконтролем и само-
дисциплиной. Структуры, отвечающие за волевые качества, также 
оказываются вовлеченными в этот деструктивный процесс. Изме-
няются мышление и память. Так, автором упоминается феномен 
транзактивной памяти, характеризующийся изменением механиз-
мов памяти – она начинает функционировать по-другому: запоми-
нается не содержание информации, а способ нахождения этой 
информации. Запоминание происходит по принципу каталогиза-
ции. При этом доступ к информации воспринимается как пони- 
мание оной. Это ведет к искажению способности продуктивного  
запоминания и к ущербности применения информации в необхо-
димых ситуациях. «… возникает иллюзия владения информацией, 
а в реальных жизненных условиях проявляется неспособность 
людей использовать не осмысленные, не присвоенные, хотя и дос-
тупные знания», – резюмирует Вера Анатольевна [там же, с. 38]. 
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Метакогнитивное и метаязыковое в онтогенезе 

Процессы запоминания и извлечения из памяти информации 
неразрывно связаны с процессами обработки извлеченных данных 
и использовании их в мыслительных операциях и метакогнитив-
ной деятельности, где метакогниции следует понимать как ком-
плекс представлений индивида о своей способности мыслить.  
В научных источниках метакогниция рассматривается как ком-
плексный феномен, состоящий из умения познавать и умения 
управлять познанием [Золотова, Захарова, 2015; Холодная, 2002]. 
В этом смысле метакогниция может рассматриваться как одна из 
существенных структур, определяющих функционирование когни-
тивной системы. Исследования в этой области доказывают, что 
уже по достижении трехлетнего возраста у детей наблюдаются 
формы метакогнитивного мышления, которые развиваются по 
мере развития когнитивных способностей и речи [Воробьёва, 
2020]. Индивидуальные сценарии развития, безусловно, различа-
ются, но первые явные достижения фиксируются к шестилетнему 
возрасту. В процессе обучения при когнитивных функциях в нор-
ме метакогниция успешно развивается и определяет продуктив-
ность многих видов деятельности, и наоборот. Как отмечает 
Е.Ю. Мягкова, трудности с чтением часто вызваны не собственно 
когнитивными дефектами, а неспособностью ребенка адекватно 
оценить и использовать свои ресурсы, другими словами, метаког-
ницией [Мягкова, 2018]. 

Процессы мышления неотделимы от процессов речепорожде-
ния и понимания. Сфера интереса психолингвистики располагается 
именно на стыке изучения мышления как рефлексии языковых и 
неязыковых явлений и средств вербального описания данного про-
цесса. Метаязыковая деятельность является важной показательной 
характеристикой продуктивности когнитивных процессов и рас-
сматривается как необходимое условие пользования языком. Мета-
язык, применяемый в речемыслительной деятельности, есть меха-
низм становления и функционирования «живого» человеческого 
языка [Жинкин, 1982]. Именно поэтому так велика его роль в про-
цессе становления языковой способности в онтогенезе, когда анализ 
явлений языка и речи носит творческий характер и является драйве-
ром развития всех психических функций ребенка. 

В научных источниках существуют разные подходы к толко-
ванию понятия «метаязык»: любой естественный или искусствен-
ный язык (язык «второго уровня»), на котором описывается другой 
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язык (язык «первого уровня»); язык науки, выполняющий функцию 
описания естественного языка; язык, который скрывает истинный 
смысл выражаемого обычным языком и пр. Часто термин метаязы-
ковая деятельность заменяется понятием языковая рефлексия.  
Совершенно очевидно, что в силу скрытости от непосредственного 
наблюдения и сложности определения уровня осознаваемости для 
исследователя, деятельность носителя языка по когнитивному ана-
лизу языковых явлений, метаязыковая деятельность, может тракто-
ваться в широком и узком ключе исходя из цели исследования. Мы 
считаем вполне целесообразным разграничивать понятия «языковая 
рефлексия» и «метаязыковая деятельность», когда речь идет о до-
школьном периоде, и рассматриваем последнее как явление более 
емкое и широкое, включающее в себя языковую рефлексию и все-
возможные проявления детских рассуждений о языке, часто не  
выраженные эксплицитно. Языковая рефлексия в этой трактовке 
предполагает детские рассуждения «более высокого уровня», выра-
женные эксплицитно. «… языковая рефлексия – размышления о 
языке языковой личности, воплощенные в дискурсе, склонность 
анализировать свое языковое поведение, а также языковое поведе-
ние других людей» [Воробьёва, 2020, с. 66]. 

Практическое исследование 

В нашем экспериментальном исследовании способности по-
нимания текста детьми дошкольного возраста было проведено 
наблюдение метакогнитивной и метаязыковой способности, кото-
рые связаны неразрывно [Кружилина, 2014]. Считаем уместным 
кратко охарактеризовать проведенный нами эксперимент. 

Выбрав в качестве отправной точки экспериментальное ис-
следование 1983 г. и его результаты, мы повторили эксперимент 
на понимание текста детьми дошкольного возраста, параллельно 
проведя психологический мониторинг условий, в которых форми-
руется способность понимания. Для соблюдения чистоты экспе-
римента при формировании экспериментальной группы был изу-
чен медико-генеалогический анамнез детей, посещающих детский 
сад, с целью отсеять случаи грубой речевой патологии у детей и их 
родителей. На следующем этапе при помощи метода анкетирова-
ния были изучены условия проживания в семье. Учитывались со-
циальные условия, количество детей и взрослых в семье, ведущие 
виды деятельности ребенка, особенности игровой и коммуника-
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тивной деятельности, семейное чтение либо его отсутствие, коли-
чество времени, проводимое у телевизора. Социальный «анамнез» 
был необходим в психолингвистическом исследовании, так как 
при сравнении результатов экспериментов, проведенных с раз- 
ницей в 20 лет, необходимо было учесть изменение социальных 
условий детей экспериментальной группы. Самым критичным 
фактором, изменившимся за указанный период, стала информати-
зация и цифровизация общества, затронувшая все социальные 
ниши и этапы онтогенетического развития ребенка. 

Эксперимент на понимание текста проводился в детском саду 
индивидуально с каждым ребенком. За одну сессию испытуемому 
предъявлялось от одного до двух текстов. До чтения текста дети 
рассматривали красочный наглядный материал с изображениями 
предметов, имеющих отношение к тексту. Далее дважды прослуши-
вался текст, и ребенку предлагалось воссоздать его содержание  
с помощью картинок. Получаемый материал фиксировался на дик-
тофон и протоколировался. Образцы протоколов есть в работе  
(см.: [Кружилина, 2014]). 

Нами были использованы тексты из эксперимента 1983 г.  
Сюжетные линии текстов были взяты из произведений детской ху- 
дожественной литературы, они отличались предметностью, т.е. их  
содержание можно было легко восстановить с помощью денотатной 
структуры. Тексты содержали семь-восемь высказываний с количест-
вом денотатов от шести до 12, а межденотатных связей – не больше 
девяти, по характеру отношений между денотатами тексты были двух 
типов: статичные, описательные и динамичные, повествовательные. 

Как уже было нами отмечено, детям для облегчения воспро-
изведения содержательной структуры текста был предложен на-
глядный материал, картинки с нарисованными героями из текстов 
и предметами, о которых упоминалось в текстах. Были также и 
изображения, не соответствующие содержанию текста, но ситуа-
тивно близкие к нему. Идея включения таких картинок состояла в 
том, чтобы проверить правильность идентификации денотатов из 
экспериментальных текстов. 

В описываемом исследовании в качестве рабочего был ис-
пользован уже упомянутый нами метод денотатного анализа  
текста А.И. Новикова, базирующийся на его теории смыслового 
содержания текста, согласно которой текст есть единство внешней 
формы, представленной языковыми единицами, и внутреннего 
содержания, отражающего предметную действительность [Нови-
ков, 2007]. Содержание текста как когнитивное образование в 
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сознании индивида не коррелирует с каждым непосредственным 
элементом на внешнем уровне, но соотносится со всем набором 
языковых средств в тексте, представляя собой динамическую мо-
дель экстралингвистического содержания – отражение предметной 
ситуации. Логика предметных отношений в каждой конкрет- 
ной ситуации и есть объект интереса исследователя, она предпола-
гает выделение структурных единиц содержания – денотатов, 
представляющих собой единицу в языковом выражении, под кото-
рой подразумевается образ отрезка действительности, соответст-
вующий определенной части текста. Восприятие текста, так же как 
и его порождение, предполагает корреляцию языкового, когнитив-
ного, речевого и коммуникативного компонентов действительно-
сти. Психолингвистические закономерности перехода к внутрен-
нему предметному содержанию текста определяются механизмом 
смысла, который и есть средство этого перехода, «путь», проле-
гающий от языковых единиц, подлежащих декодированию к дено-
татам и связям между ними. Понимание в этой концепции тракту-
ется как встречное порождение, так как продуктом этого процесса 
является вторичный текст, отличающийся от текста, задуманного 
автором в силу субъективности понимания. 

Исходя из этого, для исследования деятельности понимания 
необходимо сопоставить два варианта текста, авторский и вторич-
ный, возникший у реципиента. С этой целью автором методики 
(А.И. Новиковым) был разработан способ сравнения содержатель-
ных структур путем сопоставления денотатных графов обоих тек-
стов. Подробные примеры построения графов денотатных струк-
тур ко всем экспериментальным текстам представлены в работе: 
[Кружилина, 2014]. Здесь приведем пример экспериментального 
текста и комментарии о его понимании детьми. 

Текст 1. Буратино сидит на большом листе водяной лилии. Над 
его головой светит месяц. На листе перед Буратино лежат два жучка. 
Слева от Буратино растет камыш. А справа на маленьких листочках 
сидят две лягушки. Между лягушками из воды высовывается черепаха.  
В лапах она держит золотой ключик. 

В тексте 1 можно выделить девять денотатов и девять меж-
денотатных связей. Текст передает ситуацию, заимствованную из 
сказки «Золотой ключик, или приключения Буратино». На этапе 
знакомства с группой было обнаружено, что большая часть детей 
младшей группы не знает героя по имени Буратино. Автор позна-
комила детей со сказкой: ее сюжетом и героями. Как результат, 



 73

денотат Буратино был идентифицирован всеми детьми безоши-
бочно. Также верно были опознаны денотаты «черепаха», «два 
жучка», «лягушки», являющиеся одушевленными предметами. 
Микротемы «камыш» и «водяная лилия» практически не были 
идентифицированы. Денотат «золотой ключик» с легкостью иден-
тифицировали дети, хорошо знакомые с одноименной сказкой, при 
этом установление пространственных отношений вызвало значи-
тельные трудности. Вместе с тем предварительное ознакомление 
детей со сказкой возымело и свои отрицательные последствия. 
Несколько детей (пять), опираясь на свой предыдущий опыт, 
идентифицировали денотаты, отсутствующие в тексте («Мальви-
на», «Артемон», «Карабас-Барабас»), вероятно, желая показать, 
что эти герои имеют непосредственное отношение к Буратино. 
Данный пример наглядно показывает, что предшествующий опыт 
ребенка играет ключевую роль в формировании образов при вос-
приятии текстового сообщения в этом возрасте. 

Сравнительный анализ деятельности понимания целого текста 
и отдельных высказываний проводился как с помощью наглядных 
средств, так и с помощью пересказа текстов и наводящих вопросов по 
содержанию высказываний. Было проанализировано 94 случая пони-
мания содержания высказываний детьми младшей группы. 81% вы-
сказываний, взятых из экспериментальных текстов, были корректно 
поняты. Ошибки были немногочисленны и имели своей причиной 
незнание детьми значений отдельных слов, а также трудности с уста-
новлением пространственных отношений, выражаемых наречиями 
«слева», «справа», предлогами «перед», «между». 

Что же касается трудностей, возникающих при понимании  
целого текста, то они обусловлены не незнанием отдельных слов или 
грамматических конструкций, а неспособностью включить смысл 
каждого предложения-высказывания в единый общий смысл текста, 
т.е. сигнализируют о проблемах метакогнитивной и метаязыковой 
деятельности. Таким образом, целостный образ содержания услы-
шанного текста не возникает у ребенка из-за недостаточной сформи-
рованности механизма слияния (агглютинации) смыслов, отвечающе-
го за возникновение общего смысла текста. 

По результатам анализа экспериментальных данных было 
установлено снижение способности понимания у современных 
детей (эксперимент 2013 г.) по сравнению с испытуемыми 1983 г. 
(см. табл. 1–2). Так, в младшей группе ситуация с установлением 
денотатов ухудшилась на 33,1% (минусом в таблице обозначено 
снижение показателя, констатирующее ухудшение ситуации). 
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Таблица 1 
Данные по средним показателям экспериментов 1983 и 2013 гг. 

Средний показатель  
идентифицированных элементов содержания (в %) Возрастная группа 

денотатов межденотатных отношений

 1983 г. 2013 г. 1983 г. 2013 г. 

Младшая  25,4 17,6 007,0 03,4 

Средняя  61,3 47,9 39,2 24,4 

Старшая  85,5 78,2 65,0 51,3 

Подготовительная  94,8 89,6 81,0 73,4 

 
 

Таблица 2 
Изменение среднего показателя  

адекватно идентифицированных элементов содержания  
(денотатов и межденотатных отношений) 

Изменение среднего показателя  
адекватно идентифицированных элементов содержания 

за период с 1983 по 2013 г. (в %) Возрастная группа 

денотатов межденотатных отношений 

Младшая  –33,1 –48,0 

Средняя  –21,6 –38,1 

Старшая  0–8,7 –21,0 

Подготовительная  0–5,5 0–9,5 

 
Ожидаема, на наш взгляд, тенденция к улучшению показате-

лей при увеличении возраста испытуемых. Это объясняется разны-
ми факторами. Прежде всего, развитие способности установления 
элементов содержания текста говорит о сценарии формирования 
речевой функции в норме, в соответствии с которым способность 
понимания развивается в дошкольном детстве, согласно возрастным 
этапам. Кроме этого, следует принять во внимание современные 
воспитательно-образовательные модели подготовки дошкольника к 
обучению в школе, предполагающие целенаправленное обучение 
ребенка чтению и основам грамоты. Как нам кажется, именно этим 
объясняются высокие рейтинги нашей страны (РФ) на протяжении 
последних десятилетий при тестировании читательской грамотно-
сти обучающихся начальной школы в международной системе  
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PISA. Уровень подготовки к школе и уровень начального образо- 
вания в нашей стране всегда был традиционно высоким. Целена-
правленное педагогическое воздействие и педагогическая запу-
щенность – два полюса, характеризующие отношение взрослых к  
развитию ребенка в семье. При сопоставлении результатов соци-
ального мониторинга с результатами эксперимента на понимание 
текста был отмечен интересный аспект: дети, подвергающиеся 
целенаправленному педагогическому воздействию, показывают 
лучшие результаты понимания несмотря на то, что они имеют 
доступ (в свободное от занятий время) к гаджетам и телевидению. 
Речевая функция педагогически запущенных детей, предоставлен-
ных бо́льшую часть времени самим себе и гаджетам, развивается 
по искаженному сценарию. 

Снижение общего уровня понимания, согласно результатам 
эксперимента, позволяет сделать вывод о снижении способности к 
метакогнитивной и метаязыковой деятельности у детей дошколь-
ного возраста. Обозначенная способность начинает формироваться 
на ранних этапах речевого онтогенеза, при благоприятных усло- 
виях развиваясь в языковую рефлексию. Этот процесс, к сожа- 
лению, развивается не у всех детей. Наш эксперимент показал  
совершенно разные модели речевого поведения. Задачей испытуе-
мых было прослушать текст и с помощью наглядного материала, 
красочных картинок, воссоздать его содержание. Дети, испыты-
вающие трудности при установлении денотатов и межденотатных 
связей в ходе восстановления содержательной структуры текста, 
решали возникающую проблему разными способами. Перечислим 
наиболее частые сценарии. Испытуемые напрягались, пытаясь 
вспомнить текст; молчали, не зная, что предпринять; замыкались; 
на наводящие вопросы могли реагировать и отвечать, но могли  
и не отвечать; теряли интерес к эксперименту и переключали вни-
мание на посторонние предметы; воссоздавали только те отрезки, 
которые запомнили и поняли. Но были и сценарии «креативного» 
реагирования: дети подходили к вопросу эвристически, заполняя 
пробелы в содержании «собственным опытом», наблюдениями и 
размышлениями; воссоздавали структуру текста успешно и снаб-
жали ее своими комментариями, имеющими отношение как к  
тексту, так и к собственному опыту, коррелирующему с текстом; 
дети теряли интерес к тексту и процедуре эксперимента, рассказы-
вая историю из собственной жизни, возникшую ассоциативно на 
стимул из экспериментального текста либо погружались в игровой 
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сценарий, придуманный ребенком тут же на основе эксперимен-
тального текста (единичные случаи). 

К проявлениям метаязыковой деятельности во время прове-
дения эксперимента мы можем отнести исправления себя, словооб-
разовательные инновации, употребление других, отличных от тек-
стовых, грамматических конструкций, использование оборотов 
речи, описывающих и объясняющих забытое или незнакомое слово. 
Показателем присутствия языковой рефлексии, на наш взгляд, мож-
но считать различные способы «языкового протеста» – комменти-
рование слов из текста («… кушетка… на ней кушать должны, а не 
спать, да?»), комментирование ненормативного, с точки зрения 
ребенка, употребления слов («.. не кушетка, а кровать», «.. не гра-
дусник, а термометр», «.. почему с тОртом, когда с тортОм?» и пр.). 

Способность к рефлексии над языком является той семиоти-
ческой универсалией, которая выделяет человеческий язык среди 
множества языков животного мира. Осуществляемые на базе «ра-
ционального» левого полушария, метаязыковые операции становят-
ся доступны на третьем-четвертом году жизни и привычны на пя-
том-шестом, что и подтвердил наш эксперимент, показавший 
наиболее яркие и частые случаи проявления метаязыковой деятель-
ности и языковой рефлексии именно в старшей группе испытуемых. 

Ключевым фактором внутренней деятельности над языком 
является контроль собственной речевой активности и работы сво-
его ума. В этом контексте развитие метаязыковой способности 
ребенка необходимо рассматривать «…в соотношении со степе-
нью его когнитивного развития, в частности, со степенью сфор- 
мированности уровней протекания метакогнитивных процессов,  
отвечающих за управление ходом текущей и планируемой интел-
лектуальной деятельности» [Золотова, Захарова, 2015, с. 45]. Дан-
ная деятельность может протекать на сознательном и бессозна-
тельном уровнях. В источниках это описывается как произвольный 
и непроизвольный интеллектуальный контроль, осуществляемый  
непроизвольно, на субсознательном уровне, и произвольно, на  
уровне сознательного регулирования собственного интеллектуаль-
ного поведения [Холодная, 2002]. В процессе непроизвольного кон- 
троля происходит координация познавательных процессов. Начиная  
с трех-четырех лет, ребенок демонстрирует проявления осознанного 
различения собственных знаний о ситуации и знаний прочих людей, 
что, безусловно, отражается в его поведении и речи. В процессе 
приобретения опыта (опосредованного предметной деятельностью и 
общением) происходит взаимодействие видов контроля и развитие 
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метакогнитивной осведомленности и познавательной позиции.  
На базе метакогнитивной деятельности, параллельно ей, происходит 
и метаязыковая деятельность, когда «посредством ограниченного 
числа языковых средств может быть высказано бесконечное множе-
ство мыслимых содержаний» [Жинкин, 1982]. Механизм метаязыка, 
таким образом, является движущей силой развития языковой спо-
собности, влияя на познавательные процессы и определяя индиви-
дуальные стратегии обучения. 

Заключение 

В контексте обозначенной важности роли метаязыковой 
способности в становлении и развитии речевой функции индивида 
особенно остро встает вопрос гигиены речевого онтогенеза, со-
блюдения критичных норм и условий развития речи, внимательно-
го отношения к экстралингвистическим факторам в широком 
смысле – к факторам социального окружения ребенка – в ранние 
годы жизни, в период дошкольного детства и, что особенно важно, 
в сензитивные периоды развития всех базовых психических про-
цессов. В эпоху развития ФНг жизненно необходимым становится 
просвещение широких слоев общественности относительно того, 
насколько сильно функциональность и успешность человека в 
жизни определяется способностями, сформированными в дошко-
льном детстве. Психолингвистическая риторика акцентирует вни-
мание на важности корректного протекания развития речевой спо-
собности, в которой метаязыковая способность играет одну из 
ведущих ролей – координирование и мониторинг продуктов ког-
нитивной и метакогнитивной деятельности и оформление их с 
помощью языковых средств в речевой продукт. Качество этого 
продукта определяется в большей степени социальными фактора-
ми. Невозможно переоценить в связи с этим роль семейного вос-
питания и целенаправленного педагогического воздействия на 
ребенка как со стороны семьи, так и со стороны учреждений до-
школьного образования. 
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Аннотация. В статье представлен обзор исследований, посвященных 
иноязычному акценту как маркеру национальной принадлежности им-
мигрантов в принимающем сообществе. Для иллюстрации важности 
акцента при этнической категоризации авторы приводят ряд экспери-
ментальных исследований, описывающих особенности распознавания 
иноязычного акцента в различных возрастных группах. Кроме того, в 
статье демонстрируются результаты опросов среди иммигрантов, кото-
рые подтверждают значимость иноязычного акцента в контексте выра-
жения национальной идентичности. Анализ научной литературы по 
теме исследования позволяет заключить, что иноязычный акцент сле-
дует рассматривать среди факторов выражения национальной идентич-
ности, так как в настоящее время он выступает не менее значимым 
маркером социально-этнической категоризации, чем гендерная или ра-
совая принадлежность говорящего. 
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Введение 

Национальная идентичность на протяжении многих лет пред-
ставляет интерес для исследователей в различных областях науки. 
Среди ученых, так или иначе занимавшихся проблематикой нацио-
нальной идентичности, К. Вельцель, С. Хантингтон, А.Д. Смит,  
М. Галлер, Б. Кнайдингер, К. Гаджиев, В.В. Кочетков, Н.А. Хре- 
нов, М. Галлер, Л. Дробижева, Д.И. Узнародов, Е.П. Каргаполов,  
В.Р. Янакова и др. В то время как многие исследования акценти- 
руют особенности национальной идентичности на территории того  
или иного государства, в последнее десятилетие внимание также 
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привлекают факторы выражения национальной идентичности им-
мигрантов в принимающем сообществе. Одним из таких факторов 
является иноязычный акцент, который, согласно ряду исследований, 
служит маркером принадлежности индивида к определенной на-
циональности [Błaszczak, Żygis, 2019; McCrocklin, Link, 2016].  
Актуальность исследований в рамках миграционных процессов с 
позиции анализа дискурсивных практик и внутри- и межъязыковых 
изменений подтверждается формированием в настоящее время но-
вой дисциплины – миграционной лингвистики (Migrationslinguistik). 
Помимо миграционного дискурса и динамики языковых процессов, 
объектом миграционной лингвистики могут также выступать «та- 
кие аспекты, как мотивация, обстоятельства, факторы протекания  
миграции, последствия миграционных процессов в социальных 
практиках» [Шустова, 2020, с. 13]. Кроме того, в контексте дискур-
сивных практик можно говорить о расширении дискурсивного про-
странства вследствие смешения дискурсов и формирования новых 
«идентичностей» [там же]. 

Национальная идентичность 

В научной литературе существуют различные трактовки на-
циональной идентичности. Н.А. Хренов определяет национальную 
идентичность следующим образом: «ощущение нации как единого 
целого, представленного уникальными традициями, культурой и 
языком» [Хренов, 2007, c. 8]. В концепции национальной идентично-
сти на первый план выходят культура нации и общий язык, которые в 
ряде исследований рассматриваются как важнейшие компоненты 
национальной идентичности [Дробижева, 2013]. Социолог М. Галлер 
понимает под национальной идентичностью «сознательное, интел-
лектуально-духовное, оценочное и эмоционально-аффективное ут-
верждение принадлежности к национальному государству» [Haller, 
1999, р. 42]. Центральным для этой трактовки является факт эмоцио-
нальной связи индивида с национальным государством, которая от-
ражается в ценностях, важных для представителей нации. Ученый 
также отмечает, что национальная идентичность является одним из 
важнейших аспектов самоидентификации индивида, поскольку со-
циализация и проживание в определенном национальном государстве 
также формирует взгляды индивида на жизнь, ценности и граждан-
скую позицию [ibid.]. Важно, что национальная идентичность прояв-
ляется прежде всего при контакте с представителями другой нацио-
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нальности [Haller, 1999; Кочетков, 2012]. В контексте иммиграции 
оппозиция «свой – чужой» обостряется, что выражается в стремлении 
иммигрантов подчеркивать свою национальную идентичность в при-
нимающем сообществе. 

К важнейшим факторам выражения национальной идентично-
сти принято относить национальный язык, культуру, обычаи и тради-
ции, религию, празднование национальных праздников, националь-
ные символы, национальную кухню, спорт и др. [Kneidinger, 2013].  
В последнее десятилетие в рамках исследований национальной иден-
тичности особый интерес также представляет иноязычный акцент, 
являющийся одним из маркеров принадлежности иммигрантов к 
определенной нации [Błaszczak, Żygis, 2019; Перепечкина, 2018]. 

Несмотря на то что иноязычный акцент почти не поддается 
контролю со стороны говорящего, исследование Дж. Блащак и 
М. Жигис демонстрирует тенденцию сознательного использова-
ния иноязычного акцента как средства выражения национальной 
идентичности среди польской молодежи в Германии. Исследова-
ние опирается на опрос 49 детей и подростков в возрасте от девяти 
до 18 лет, которым было предложено заполнить анкету, содержа-
щую в общей сложности 166 вопросов о национальном самосозна-
нии и роли родного языка иммигрантов в немецком мультикуль-
турном сообществе. Результаты исследования демонстрируют, что 
63% опрошенных отмечают, что даже если они могут говорить на 
немецком языке без акцента, они все равно осознанно говорят  
на немецком с польским акцентом с целью подчеркнуть свою на-
циональную принадлежность. В качестве причин для выражения 
своей национальной идентичности респонденты назвали гордость 
за принадлежность к польской нации, любовь к польскому языку, а 
также их желание продемонстрировать принадлежность к опреде-
ленной национальной группе [Błaszczak, Żygis, 2019]. Возможно, 
такие результаты отчасти объясняются выбором респондентов: это 
дети и подростки, у которых ярко выражена потребность проде-
монстрировать принадлежность к определенной социальной груп-
пе, которая и реализуется посредством польского акцента. 

Ш. Маккроклин и С. Линк опросили 78 студентов из разных 
стран, изучающих английский язык. Большинство респондентов 
отметили, что предпочли бы говорить на английском языке без ак-
цента, но значительная их часть подчеркнула, что гордится акцен-
том, по которому носители английского языка могут определить их 
принадлежность к определенной национальности [McCrocklin, Link, 
2016, c. 133]. Таким образом, респонденты сознательно отмечают, 
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что их акцент служит маркером их национальной идентичности  
[McCrocklin, Link, 2016, c. 133]. Учитывая особенности распростра-
нения английского языка в мире, стоит отметить, что его варианты в 
Великобритании, США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Ин-
дии и Гонконге так же, как и иноязычный акцент, способны подчер-
кивать национальную идентичность [Казакова, 2017]. В связи с этим 
отмечается, что именно «просодия является одним из наиболее яр-
ких индикаторов национальной принадлежности говорящего в зву-
чащей речи» [Казакова, 2017, с. 1]. Например, в современной Индии 
существует ряд просодических характеристик, такие как тяготение  
к слоговому типу ритмических структур, высокая частотность вос-
ходяще-нисходящих тонов и др., которые способствуют выражению 
национальной идентичности говорящих на английском языке на 
данной территории [там же]. 

В 2022 г. на базе МГЛУ было проведено исследование ино-
язычного акцента как одного из факторов выражения националь-
ной идентичности русских иммигрантов в Германии. Выборка 
данного исследования составила 392 респондента [Филимонова, 
2022]. Им было предложено принять участие в онлайн-опросе, 
содержащем вопросы закрытого и открытого типа об особенностях 
выражения русской национальной идентичности за границей.  
По результатам опроса установлено, что для 26% респондентов 
иноязычный акцент является частью их национальной идентично-
сти, несмотря на то, что большинство опрошенных не используют 
акцент сознательно для подчеркивания своей национальной при-
надлежности [там же]. Это может быть связано с тем, что имми-
гранты не могут самостоятельно определить степень выраженно-
сти акцента, и, следовательно, не могут объективно оценить его 
роль в контексте выражения национальной идентичности. Однако 
ввиду того, что произносительные особенности речи практически 
не поддаются контролю со стороны говорящего, его сознательная 
реакция может быть вторичной, активирующей осознание своей 
этнической категоризации. Кроме того, проведенное двумя годами 
ранее исследование характера восприятия иноязычного акцента в 
Германии показало, что каждый второй русский иммигрант из 
числа опрошенных имеет негативный опыт общения с носителями 
немецкого языка, вызванный акцентной окрашенностью их речи 
[Попова, Филимонова, 2021]. Это позволяет предполагать, что 
иноязычный акцент является маркером национальной идентично-
сти русских иммигрантов в Германии. 
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Исследование выражения национальной идентичности по-
средством иноязычного акцента представляет интерес и с позиции 
перцепции как носителями определенного языка, так и искусст-
венными билингвами. Согласно результатам экспериментальных 
исследований, проведенных К. Кинцлер, Э. Дюпуа и Э. Спелке, 
дети могут демонстрировать свои социальные предпочтения на 
первом году жизни, выбирая тех, кто говорит знакомым им обра-
зом [Kinzler, Dupoux, Spelke, 2012]. В рамках одного из экспери-
ментов десятимесячным младенцам были показаны видеоролики,  
в которых носитель их родного языка и носитель иностранного  
языка демонстрировали две разные игрушки. Затем младенцам  
предоставлялась возможность выбрать одну из продемонстрирован- 
ных на видеозаписи настоящих игрушек. Испытуемые преимущест-
венно выбирали игрушку, представленную носителем их языка.  
В другом эксперименте детям двух с половиной лет демонстрирова-
лись описанные выше видеозаписи, а затем в контексте игры им 
предоставлялась возможность отдать предмет одному из двух спи-
керов. Дети чаще отдавали предпочтение носителю их языка. 

Кроме того, для некоторых детей акцент может выступать  
более значимым показателем групповой идентичности, чем цвет  
кожи. Такие результаты были получены исследователями в рамках 
эксперимента, направленного на изучение влияния языка, акцента и 
расы говорящих на социальные предпочтения. В ходе эксперимента 
пятилетним детям показывали фото и включали аудиозаписи голо-
сов других детей, (1) говорящих на их родном языке без акцента, 
(2) демонстрирующих акцент и (3) говорящих на иностранном язы-
ке. Испытуемые предпочли дружить с носителями их родного  
языка, говорящими без акцента. Дети были также склонны выби-
рать в друзья детей своей расы, когда те молчали, при этом испы-
туемые отдавали предпочтение детям другой расы с родным акцен-
том, когда акцент противопоставлялся расе. Результаты позволяют 
предположить, что дети оценивают коммуникантов по параметрам, 
которые отличали социальные группы в доисторических человече-
ских обществах [Accent Trumps race …, 2009]. 

Еще одним значимым подтверждением важности акцента в 
вопросах самоидентификации и национальной идентичности явля-
ется синдром иностранного акцента – редкое неврологическое 
заболевание, при котором у человека появляется иностранный 
акцент в речи на родном языке. Пациенты с этим заболеванием  
подчеркивают принципиальную важность акцента при самоиден-
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тификации: «у тебя как будто отбирают всю личность, и ты теря-
ешь нечто такое, что тебя определяло» [Робсон, 2015]. 

Заключение 

В заключении отметим, что изучение иноязычного акцента в 
контексте выражения национальной идентичности иммигрантов – 
относительно новое направление исследований в контексте мигра-
ционной лингвистики. В современной лингвистике есть лишь не-
большое количество научных работ, посвященных этой тематике. 
Результаты нашего исследования позволяют заключить, что ак-
цент следует рассматривать как один из факторов выражения  
национальной идентичности иммигрантов в принимающем сооб-
ществе. Произносительные особенности определяют идентичность 
наряду с гендерной и расовой принадлежностью. А при учете  
миграционной картины отдельных государств, в которых значи-
тельное количество населения имеет миграционные корни, эти 
особенности могут выступать определяющими, так как являются 
наиболее надежным и объективным фактором идентификации при  
отсутствии иной информации о говорящем и значимым маркером  
национальной идентичности. В связи с этим мы считаем целесооб- 
разным продолжить изучение иноязычного акцента в контексте  
выражения национальной идентичности мигрантов с проведением 
предварительной диагностики произношения респондентов для 
сбора более точных данных о степени выраженности их акцента.  
Кроме того, актуально научное знание об иноязычном акценте в 
контексте этнической категоризации иммигрантов – носителей 
близкородственных языков, произносительные черты которых часто 
тяжело отличить представителям принимающего сообщества. 
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