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THE INFLUENCE OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL  FACTORS OF FAMILY
RELATIONSHIPS ON THE FORMATION OF PSYCHOLOGICAL READINESS

FOR MARRIAGE

Julia A. Popova
Volgograd State University, Volgograd, Russian Federation

Tatyana L. Tkacheva
Volgograd State University, Volgograd, Russian Federation

Abstract. The article deals with the problem of the influence of socio-psychological factors of family
relationships on the formation of psychological readiness for family life. A theoretical analysis of the concept of
“psychological readiness” is carried out. Within the framework of this article, a study is conducted on the
influence of socio-psychological factors, namely the composition of the family on the formation of readiness for
family life.

Key words: psychological readiness, family life, composition of the family.
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ОТНОШЕНИЙ
В СЕМЬЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ

К БРАКУ

Юлия Александровна Попова
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Татьяна Леонидовна Ткачева
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Аннотация. В статье рассматривается проблема влияния социально-психологических факторов от-
ношений в семье на формирование психологической готовности к семейной жизни. Проводится теорети-
ческий анализ понятия «психологическая готовность». В рамках данной статьи проводится исследование
относительно влияния социально-психологических факторов, а именно состава семьи на формирование
готовности к семейной жизни.

Ключевые слова: психологическая готовность, семейная жизнь, состав семьи.
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Введение

В рамках нашей статьи мы рассматри-
ваем психологическую готовность к браку и
влияние на нее такого социально-психологи-
ческого фактора, как состав семьи. В отече-
ственной психологии изучением готовности
вступления в брак занимались такие ученые,
как В.Е. Каган, Д.Н. Исаева, Б.И. Говако,
В.М. Целуйко и др.

Вопросы формирования психологической
готовности к вступлению в брак исследуют-
ся учеными со второй половины XX в. [5,
с. 97].

С течением времени возрастает актуаль-
ность постановки и решения проблем, связан-
ных с семьей, семейными узами и семейны-
ми взаимоотношениями, вопросами половой
жизни (Н.П. Ивченкова Н.П, А.В.Ефимова),
готовности к установлению родственных от-
ношений: усыновлению (Г.С. Красницкая), ро-
дительству (Р.В. Овчарова), материнству
(С.Ю.Мещерякова), отцовству (Н.А. Демчук,
А.С. Спиваковская) [6, с. 288]. Следует от-
метить, что технократизация, демократизация,
эмансипация, индивидуализация и изменение
форм брака (гостевой брак, гражданский, брак
на время) в современном обществе привели
к изменению отношения к институту семьи и
брака в жизни человека. Это приводит к транс-
формации самой семьи как социального ин-
ститута. Современные исследования (Дружи-
нин В.Н., Шнейдер Л.Б. Андреева Т.В., Эйде-
миллер Э.Г., Юстицкис В.В., Дубровина И.В.
и др.) показывают, что центральный план за-
нимают психологическая и воспитательная
функции семьи [3, с. 246].

Семья всегда выступает одним из важ-
нейших социальных институтов [7, с. 156]. По
мнению А. Адлера, для формирования и раз-
вития личности большое влияние имеет семья,
а именно тот первоначальный опыт, который
ребенок получает в семье. Это способству-
ет формированию определенных установок,
правил, норм порядков, развитию морально-
нравственных ценностей [2, с. 189].

Если рассматривать социально-психологи-
ческие факторы благополучия супругов и внут-
рисемейных отношений, то к ним можно отнес-
ти удовлетворение потребностей всех членов
семьи и ролевая согласованность супругов в

выполняемых ими ролевых моделях [4, с. 99].
Влияет также организация совместного или раз-
дельного досуга [1, с. 385]. Одним из ключевых
факторов, который по нашему мнению может
повлиять на готовность к вступлению в брак,
это внешний социально-психологическому фак-
тору такой как состав семьи [8].

Методы

Семья может быть неполной не только
если один из родителей отсутствует (смерть
/ лишен прав), но и если один из родителей не
выполняет свои функции в полной мере (жив,
но не общается).

На основе выше сказанного мы счита-
ем актуальным исследование влияния такого
внешнего социально-психологического факто-
ра, как состав семьи на психологическую го-
товность к браку на примере детей из полных
и неполных семей.

Целью нашего исследования было: рас-
смотреть влияние состава семьи на форми-
рование психологической готовности к семей-
ной жизни.

Стоит отметить, что исследование яв-
ляется пилотажным, однако имеет возмож-
ность для расширения.

Выборку составили 10 человек из пол-
ных семей в возрасте от 20–27 лет и 10 чело-
век из неполных семей в возрасте от 20–
27 лет. Гендерные особенности не рассмат-
ривались.

Объектом исследования является го-
товность к семейной жизни.

Предметом исследования является вли-
яние социально-психологических факторов
отношений в семье на формирование психо-
логической готовности к браку.

Анализ состояния

Для получения эмпирических данных
была использована тест-карта оценки готов-
ности к семейной жизни И.Ф. Юнда. Для об-
работки данных использовался метод одно-
факторного дисперсионного анализа посред-
ством программы SPSS.

Таким образом, полученные результаты
свидетельствуют о достаточной высокой го-
товности к семейной жизни. Большая часть
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респондентов (80 %) готова к вступлению в
семейную жизнь.

Результаты и их обсуждение

Стоит обратить внимание, что по резуль-
татам однофакторного анализа отсутствуют
значимые показатели, поэтому мы не может
указывать на явное влияние состава семьи на
психологическую готовность к браку.
При этом если мы будем рассматривать сред-
нее значение, то у респондентов которые вос-
питывались в неполной семье, средний пока-
затель к готовности к браку выше (78 %), чем
у респондентов из полных семей (72 %).

Заключение

В заключение можно отметить, что та-
кой социально-психологический фактор, как
«состав семьи», не несет значимого влияния
на формирование психологической готовнос-
ти к семейной жизни.
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THE AUTHORITY OF PARENTS
AS A DETERMINANT OF A TEENAGER’S SELF-ESTEEM

Irina V. Terelyanskaya
Volgograd Institute of Management, Branch of the Russian Presidential Academy of National Economy

and Public Administration, Volgograd, Russian Federation

Abstract. For socialization in modern society, a child needs to find support in the person of an adult. This
gives the child a sense of self-worth and life confidence, which is an important need of the child’s psyche. With the
help of the author’s methods “Board of Honor” and “Board of Shame”, the test “Study of general self-esteem”
(G.N. Kazantseva) and the test “Determination of self-esteem” (R.V. Ovcharova) in our study, the peculiarities of
the influence of parental authority on the self-esteem of 14-year-olds were revealed.

Key words: authority of parents, self-esteem, teenager, socialization, adult’s support.
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АВТОРИТЕТ РОДИТЕЛЕЙ
КАК ДЕТЕРМИНАНТА САМООЦЕНКИ ПОДРОСТКА

Ирина Васильевна Терелянская
Волгоградский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства

и государственной службы при Президенте РФ, г. Волгоград, Российская Федерация

Аннотация. Для социализации в современном обществе ребенку необходимо найти поддержку и опо-
ру в лице взрослого. Это дает ему ощущение собственной ценности и жизненной уверенности, что является
важной потребностью психики ребенка. При помощи авторских методик «Доска почета» и «Доска позора»,
теста «Изучение общей самооценки» (Г.Н. Казанцева) и теста «Определение самооценки» (Р.В. Овчарова) в
нашем исследовании были выявлены особенности влияния авторитета родителей на самооценку 14-летних
подростков.

Ключевые слова: авторитет родителей, самооценка, подросток, социализация, поддержка взрослого.

Введение

Актуальность исследований детско-
родительских отношений в последние годы
связана с изменением социального статуса
ребенка в обществе, с повышением требова-
ний к родительской ответственности, с повы-
шением мобильности жизни и развитием ин-
тернет-ресурсов, определяющих основной по-
ток информации, влияющей на социализацию
личности подростка.

Детско-родительские отношения имеют
большое влияние на формирование необходи-
мого во взрослой жизни социального опыта.
Современные родители нередко признаются,

что нуждаются в специальных знаниях в об-
ласти семейного воспитания, возрастной пси-
хологии, профилактики межличностных конф-
ликтов, они утверждаются во мнении, что им
необходимо системное и методически гра-
мотное просвещение в вопросах педагогики,
психологии, физиологии, генетики, коррекцион-
ной педагогики и т. п., чтобы не совершать
ошибок в воспитании и быть авторитетом в
глазах своих детей.

Под авторитетом мы понимаем «высо-
кую значимость личных качеств и жизненно-
го опыта отца и матери в глазах детей и осно-
ванную на этом силу родительского влияния
на их поступки и поведение» [3].
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Приобретение авторитета в глазах ре-
бенка – тяжелый родительский труд. Слагае-
мыми авторитета отца и матери являются не
только отношения в семье, но и поведение ро-
дителей, отношение к профессиональной и со-
циальной деятельности, мнение о родных и ок-
ружающих людях.

Стать авторитетом для своего ребенка –
значит притягивать своей личностью, руково-
дить и помогать там, где это необходимо. При-
няв родителя за авторитет, человек не подчиня-
ется, а испытывает доверие, обретает защиту.
Ребенку необходимо найти поддержку и опору
в лице взрослого, для ощущения жизненной уве-
ренности, что является одной из важнейших по-
требностей психики ребенка. Это же помогает
подростку формировать самооценку, регулиро-
вать свое поведение и действия по отношению
к себе, окружающим людям и миру в целом.

Вопрос оценки и самооценки

Под самооценкой мы в своей работе, вслед
за отечественным психологом О.Н. Молчано-
вой, понимаем «представление человека о важ-
ности своей личности и деятельности среди дру-
гих людей; оценивание себя и собственных ка-
честв и чувств, достоинств и недостатков, вы-
ражение их открыто или даже закрыто» [4, с. 21].

Самооценка человека создается на ос-
нове восприятия его социумом, успехов или
неудач в его деятельности – играх, учебе, ра-
боте и жизни.

Оценка самого себя имеет множество фун-
кций, таких как: регуляторная, защитная, разви-
вающая, отражающая, эмоциональная, адапта-
ционная, прогностическая, корригирующая, рет-
роспективная, мотивирующая, терминальная [7].

Считается, что способность адекватно
оценивать себя и других появляется у ребен-
ка к 14 годам. В отрочестве школьники стре-
мятся выяснить свое место среди группы
сверстников, свою иерархию в семье, найти
человека на которого можно равняться, брать
пример, из всего этого строится самоуваже-
ние и самооценка подростка [6].

Объектом нашего исследования является
авторитет родителей.

Предмет исследования: влияние роди-
тельского авторитета на становление само-
оценки в подростковом возрасте.

Гипотезой эмпирического исследования
явилось предположение о том, что, чем выше
родительский авторитет, тем выше уровень
самооценки у подростка.

Методы исследования

В данном исследовании были применены
следующие психодиагностические методики:

– «Изучение общей самооценки» (мето-
дика Г.Н. Казанцевой) [2];

– тест «Самооценка» (Р.В. Овчарова) [1];
– авторская методика на выявление ав-

торитета родителей «Красная доска» и «Чер-
ная доска» на основе методики «Лесенка»
(В.Г. Щур) [8].

Выборка была сформирована из 40 уча-
щихся в возрасте 13–14 лет (7 класс) МБОУ
СОШ № 1.

После проведения исследования по уров-
ню самооценки респондентов разделили на три
группы: с высокой, средней и низкой.

Из 40 испытуемых у 27,5 % подростков
обнаружился высокий уровень самооценки, у
55 % – средний уровень и у 17,5 % – низкий
уровень самооценки.

Процедура исследования по авторской
методике «Красная доска» и «Черная доска»
представляла собой беседу с подростком с
использованием специальной шкалы оценок,
на которой он сам размещает членов своей
семьи и определяет их авторитет.

Испытуемому дают два листа с «окнами»
и объясняют значение каждого «окна» на «Крас-
ной доске» и «Черной доске». Важно просле-
дить правильно ли подросток понял инструкцию.
В случае необходимости ее повторяли.

Инструкция.
На многих предприятиях в качестве по-

ощрения используют такой инструмент, как
«Доска почета», или «Красная доска». На ней
вывешивают фотографии лучших сотрудни-
ков организации, которые пользуются уваже-
нием в коллективе, на которых хотят равнять-
ся. Есть и противоположная доска – черная.
На ней изображены люди, на которых никто
не хочет быть похожими.

Перед тобой две доски – «Красная дос-
ка» и «Черная доска». Вспомни своих роди-
телей, других родных и близких тебе людей, и
расположи их на этих досках.
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На «Красной доске» будут стоять люди,
которых ты считаешь авторитетом в семье.
На первом месте здесь будет стоять самый
уважаемый, по твоему мнению, член семьи,
на втором – тот, на кого бы ты хотел похо-
дить, если бы не было первого, и т. д.

На «Черной доске» на первое место
поставь того, кого ты совсем не уважаешь.
На второе место – того, кто, по твоему мне-
нию, лучше предыдущего и т. д. Все понятно?

Результаты и их анализ

В первую очередь выявляется наличие ро-
дителей на «Красной доске» и «Черной доске».

Если мать и отец занимают первых три
места на «Красной доске», то считаем, что
родительский авторитет у подростка очень
высокий.

Если один из родителей занимает с 1 по
3 места, а второй – с 4 по 6, то считаем, что
родительский авторитет – высокий.

Если оба родителя занимают места с 4
по 6, то это относится к среднему уровню ав-
торитета.

Если родители есть на «Черной доске»,
то их авторитет низкий.

При отсутствии родителей на обеих дос-
ках, делать вывод об уровне их авторитета
не представляется возможным.

Полученные результаты выявления за-
висимости самооценки подростков от автори-
тета их родителей представлены на рисунке 1.

Среди всех испытуемых уважают обо-
их родителей и очень высоко ставят их авто-
ритет 17,5 % испытуемых. По 32,5 % семи-
классников одного или обоих родителей ста-
вят для себя на 4–6 место на «Красной дос-
ке», что соответствует высокому и среднему
уровню авторитета. 12,5 % участвующих в эк-
сперименте школьников не уважают своих ро-
дителей и не хотят брать с них пример. 5 %
опрошенных, не указали в бланках ни одного
из родителей.

В семьях, где оба родителя имеют для
ребенка высокий авторитет, не встречаются
подростки с низким уровнем самооценки.
71,4 % из исследуемых семиклассников в та-
ких семьях имеют высокую самооценку. Они
нередко переоценивают свои способности,
бесстрашно берутся за решение сложных за-
дач, нередко проявляют лидерские качества
в группе.

28,6 % подростков из таких семей пока-
зали средний уровень самооценки. Эти ребя-
та адекватно оценивают свои достоинства и
недостатки, ставят перед собой цели, дости-
жение которых реально и не требует напря-
жения всех сил. Они активны, интересуются
окружающим миром, умеют дружить.

 
Рис. 1. Зависимость самооценки подростков от авторитета их родителей
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Если авторитет отца и матери высокий,
то почти треть (30,8 %) подростков в таких
семьях показывают высокий уровень самооцен-
ки, 61,5 % – средний, и только 7,7 % – низкий.
Последние зависимы от мнения окружающих,
часто обидчивы, ранимы. Предпочитают быть
ведомыми, не умеют отстаивать свое мнение,
придерживаются позиции большинства.

Среди семиклассников, отметивших ро-
дителей на среднем уровне авторитета, самое
большое количество испытуемых со средней
самооценкой – 11 человек, то есть 84,6 % от
всех детей из таких семей. Подростков с низ-
кой самооценкой среди них не наблюдалось.

Подростки, не уважающие своих родите-
лей, имеют 100%-ную самооценку ниже нормы.

Заключение

Нами была проведена статистическая
обработка данных исследования авторитета
в семье с уровнем самооценки подростка при
помощи коэффициента корреляции Спирмена.

Полученный результат p = 0,496 показы-
вает умеренную значимость, то есть чем
выше родительский авторитет, тем выше уро-
вень самооценки у подростка.
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WOMEN’S COGNITIVE ASSESSMENT OF A DIFFICULT LIFE SITUATION
(ON THE EXAMPLE OF THE COVID-19 PANDEMIC)

DEPENDING ON MARITAL STATUS 1

Elizaveta V. Filippova
Volgograd State University, Volgograd, Russian Federation

Elizaveta A. Solosenkova
Volgograd State University, Volgograd, Russian Federation

Abstract. This article presents an analysis of the results of an empirical study of women’s cognitive
assessment of a difficult life situation (using the example of the COVID-19 pandemic) depending on marital
status. The aim of the work is to determine the features of the influence of marital status on a woman’s cognitive
assessment of COVID-19 as a difficult life situation. The theoretical part of the work includes the definition of the
concepts of cognitive assessment, difficult life situation and marital status. Cognitive assessment is a process
of categorizing external influences according to the parameter of their well-being or disadvantage for a person,
in which resources for overcoming difficulties, controllability of conditions and the effectiveness of coping
methods are also assessed. In our study, we consider a difficult life situation as a circumstance that worsens the
quality of a person’s life, while the negative consequences of such an individual’s impact are difficult to overcome
on our own. The COVID-19 pandemic was chosen as an example of such a situation in the work. The collection
of empirical data was carried out using the questionnaire method (which included questions about a person’s
marital status, his attitude to the COVID-19 pandemic), as well as using a questionnaire developed by
E.V. Bityutskaya for the diagnosis of cognitive assessment of difficult life situations. Data processed using
Student’s t-test. Analysis of the results of the work showed that there is no significant connection between the
phenomena under consideration. Based on this, we assume that the presence of family relationships is not a key
factor in a woman’s cognitive assessment of a difficult life situation. It is assumed that there are more weighty
criteria, the search and verification of which is planned to be carried out in subsequent studies. The work carried
out makes it possible to expand the existing knowledge about the peculiarities of women’s cognitive assessment
of a difficult life situation, as well as about the influence on this assessment of marital status. The result should
be taken into account in the framework of family and personal counseling, social support and psychological
education of the population.

Key words: cognitive assessment, difficult life situation, COVID-19 pandemic, marital status, woman.
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Аннотация. В данной работе представлен анализ результатов эмпирического исследования когни-
тивного оценивания женщинами трудной жизненной ситуации (на примере пандемии COVID-19) в зави-
симости от семейного положения. Цель работы – определить особенности влияния семейного положе-
ния на когнитивную оценку женщиной COVID-19 как трудной жизненной ситуации. Теоретическая часть
работы включает в себя определение понятий когнитивного оценивания, трудной жизненной ситуации и
семейного положения. Когнитивное оценивание представляет собой процесс категоризации внешних
воздействий по параметру их благополучия или неблагополучия для человека, при котором оценивают-
ся наличие ресурсов для преодоления трудности, возможность контролировать ситуацию, а также эф-
фективность способов совладания. В нашем исследовании трудную жизненную ситуацию мы рассмат-
риваем как обстоятельство, ухудшающее качество жизни человека, при этом негативные последствия
такого воздействия личности трудно преодолеть самостоятельно. Примером такой ситуации в работе
выбрана пандемия COVID-19. Сбор эмпирических данных осуществлялся методом анкетирования (кото-
рое включало вопросы о семейном положении человека, о его отношении к пандемии COVID-19), а
также с помощью опросника, разработанного Е.В. Битюцкой для диагностики когнитивного оценивания
трудных жизненных ситуаций. Данные обработаны с помощью t-критерий Стьюдента. Анализ результа-
тов работы показал, что значимая связь между рассматриваемыми явлениями отсутствует. Исходя из
этого, мы предполагаем, что наличие семейных отношений не является ключевым фактором при когни-
тивной оценке женщиной трудной жизненной ситуации. Предполагается существование более весомых
критериев, поиск и проверку которых планируется осуществить в последующих исследованиях. Прове-
денная работа позволяет расширить имеющиеся знания об особенностях когнитивного оценивания жен-
щинами трудной жизненной ситуации, а также о влиянии на эту оценку семейного положения. Результат
стоит учитывать в рамках семейного и личного консультирования, социальной поддержки и психологи-
ческого просвещения населения.

Ключевые слова: когнитивное оценивание, трудная жизненная ситуация, пандемия COVID-19, семей-
ное положение, женщина.

Введение

По данным ВОЗ в момент написания на-
стоящей статьи общее количество зарегист-
рированных случаев заражения вирусом
COVID-19 в России приближается к отметке
в 10 млн и продолжает расти [3]. Масштабы
заболеваемости вкупе с социальными, эконо-
мическими, политическими и прочими вынуж-
денными мерами борьбы с пандемией стали
причиной волнения для миллионов человек.
Сталкиваясь со стрессом, человеческое со-
знание активизирует разные психические про-
цессы, в число которых входит когнитивное
оценивание. С целью изучения способов сни-
жения рисков и поддержания положительного
психоэмоционального состояния мы рассмот-
рели, как осуществляется когнитивное оцени-
вание в трудной жизненной ситуации на при-
мере пандемии COVID-19.

Методы

Теоретический анализ литературы по
проблеме, а также сбор эмпирических дан-
ных. Он осуществлялся методом анкетиро-

вания (которое включало вопросы о семейном
положении человека, о его отношении к пан-
демии COVID-19), а также с помощью мето-
дики Е.В. Битюцкой, которая позволяет выя-
вить особенности когнитивного оценивания
трудных жизненных ситуаций. Объем выбор-
ки составил 54 женщины в возрасте от 20 лет
до 55 лет, относящиеся к периодам молодос-
ти и зрелости. Для проверки гипотезы данные
были обработаны методами математической
статистики (t-критерий Стьюдента, который
позволяет оценить, имеются ли между срав-
ниваемыми группами статистически значи-
мые различия).

Анализ

Одним из первых психологов, который
начал изучать стресс и его природу, был Ри-
чард Лазарус. Он ввел понятие «когнитивное
оценивание» в рамках транзакционной теории
стресса.

Термин «когнитивное оценивание» опре-
деляют как «процесс категоризации внешних
воздействий с учетом их благополучия или
неблагополучия для человека, при котором
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оцениваются также ресурсы для преодоления
трудности, подконтрольность условий и эф-
фективность способов копинга» [2, с. 87–93].

Многие ученые рассматривали когнитив-
ное оценивание с разных сторон. Р. Лазарус и
его коллеги в более поздних исследованиях
нашли множественные взаимосвязи между
когнитивным оцениванием с конкретными
эмоциями. Другие исследователи, Е. Пикок и
П. Вонг, рассматривали оценивание стресса с
точки зрения контроля над ситуацией. Нельзя
не отметить, что и Р. Лазарус вместе с со-
трудниками описали более подробно данную
модель оценки в ряде своих работ. Условия
использования когнитивного оценивания ситу-
ативны и зависят от множества внешних и
внутренних факторов [1, с. 40–56].

Как мы уже упоминали ранее, понятие
«когнитивное оценивание» тесно связано со
стрессом. Не поддающийся контролю и про-
гнозу, требующий множества ресурсов и не
отвечающий существующему опыту стресс,
с которым столкнулось человечество в виде
пандемии. Как трудная жизненная ситуация
COVID-19 представляет собой некие обсто-
ятельства, которые значительно влияют на
качество жизни личности, ухудшая его, и по-
следствия которого личность самостоятель-
но не может преодолеть. Здесь человек про-
ходит через определенные этапы, которые
включают в себя когнитивное оценивание си-
туации (восприятие, толкование, оценка ва-

риантов решения и принятие стратегии по-
ведения).

Как уже было сказано ранее, пандемия
стала испытанием для людей. В своей борь-
бе со стрессом человек стремится искать
поддержки и опоры со стороны близких ему
людей. По этой причине мы выдвинули пред-
положение о том, что семейное положение
женщины может оказать влияние на восприя-
тие человеком жизненных трудностей.

Результаты

Наша гипотеза заключалась в предполо-
жении о том, что наличие семейных отноше-
ний является ключевым фактором при когни-
тивной оценке женщиной трудной жизненной
ситуации. Во-первых, большинство женщин
воспринимают пандемию как трудную ситуа-
цию, которая во многом повлияла на их жизнь,
сделав ее менее предсказуемой, свободной
(около 80 %).

Во-вторых, мы сравнили оценки панде-
мии COVID-19 у женщин, состоящих в браке,
и женщин, которые не имели на момент ис-
следования собственной семьи.

Традиционный образ женщины включает
образ «хранительницы очага», то есть наличие у
нее семьи, а наличие мужа помогает женщине
быть более уверенной в завтрашнем дне, чув-
ствовать себя под защитой. Результаты иссле-
дования показали, что гипотеза не подтверди-

Таблица 1
Различия в показателях когнитивного оценивания
в зависимости от семейного положения женщины

Показатели Семейное положение 
женщины N Среднее 

значение 
Знач. (двух-
сторонняя) 

Общие признаки ТЖС не замужем 29 3,5000 0,456 замужем 25 3,8095 
Неподконтрольность ситуации не замужем 29 3,0231 0,523 замужем 25 3,2468 
Непонятность ситуации не замужем 29 2,9090 0,936 замужем 25 2,9336 
Необходимость быстрого ак-
тивного реагирования 

не замужем 29 3,5603 0,147 замужем 25 4,0700 
Затруднения в принятии реше-
ния 

не замужем 29 3,4828 0,795 замужем 25 3,3900 
Трудности прогнозирования 
ситуации 

не замужем 29 3,6031 0,138 
замужем 25 4,2196 

Сильные эмоции не замужем 29 3,0172 0,237 замужем 25 3,4600 
Перспектива будущего не замужем 29 3,7362 0,174 замужем 25 4,2132 
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лась. Различий на статистически достоверном
уровне между двумя группами женщин не было
обнаружено (уровень статистической значимо-
сти различий превышает 0,05).

Результаты в таблице 1 позволяют сде-
лать вывод о том, что наличие супруга само
по себе не влияет на психологическое благо-
получие женщин в период пандемии. Предпо-
лагается существование более весомых кри-
териев, поиск и проверку которых планируется
осуществить в последующих исследованиях.
Результат стоит учитывать в рамках семей-
ного и личного консультирования, социальной
поддержки и психологического просвещения
населения.

Пандемия сформировала определенные
стереотипы и представления о будущем, из-
менила привычные способы поведения и со-
циального взаимодействия, вызвала много
переживаний и в целом отразилась на психо-
логическом благополучии [4, с. 139–140].
Именно поэтому важно осуществлять психопро-
филактические мероприятия, информировать о
возможных копинг-стратегиях для предотвра-
щения сильного эмоционального стресса, гра-
мотно освещать тему пандемии и способов
избегания заболевания.
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Abstract. The article examines the process of organizing the interaction of teachers, children and parents in
the process of implementing a comprehensive education program “Republic of Kindness (Republic of a Young
Volunteer)” based on the organization of additional education, which consists in disclosing the social potential of
children’s participation in interaction with teachers and parents in various activities with a social focus.
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Аннотация. В статье рассматривается процесс организации взаимодействия педагогов, детей и родите-
лей в процессе реализации комплексной программы воспитания «Республика добра (Республика юного
волонтера)» на базе организации дополнительного образования, заключающийся в раскрытии социального
потенциала участия детей во взаимодействии с педагогами и родителями в разнообразных видах и формах
деятельности, имеющих социальную направленность.

Ключевые слова: взаимодействие педагогов, детей и родителей; комплексная программа воспитания
«Республика добра (Республика юного волонтера)»; организация дополнительного образования.

Введение

Под взаимодействием в педагогической
науке (В.И. Загвязинский, Л.А. Левшин,
Х.Й. Лийметс,  И.А. Щипанова и др.) обыч-
но понимают не только влияние людей друг
на друга, но и непосредственную организа-
цию их совместных действий, позволяющую
группе реализовать общую для ее членов цель
и деятельность в процессе взаимопомощи на
основе взаимоуважения и взаимодоверия [3,

с. 17]. У взаимодействия отмечают два ком-
понента: содержание и стиль. В современном
обществе сегодня наиболее востребованы
социально активные и ответственные граж-
дане, способные участвовать в позитивных и
социально значимых делах. Особое место в
этом процессе отводится организациям допол-
нительного образования, в которых организу-
ется активное взаимодействие педагогов, де-
тей и родителей в ходе волонтерской деятель-
ности [1].
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Методы

В ходе проведения исследования исполь-
зовался комплекс теоретических методов
(изучение и анализ научной литературы, сис-
тематизация, сравнительный метод), с помо-
щью которого достигается познание сущнос-
ти исследуемой проблемы.

Анализ

Цель воспитания детей и подростков в
дополнительном образовании представляет
собой формирование социально активной, от-
ветственной личности, обладающей граждан-
ской позицией, гуманистическими ценностны-
ми ориентациями, социально-значимыми ка-
чествами, навыками социально-позитивного
поведения, личности, способной к социально-
активной деятельности, участию в социально
значимых делах на благо людей, общества и
государства.

Содержанием нашей практики является
организация взаимодействия педагогов,
детей и родителей, которые в течение не-
скольких лет последовательно вовлекаются
нами в совместные волонтерские практики.

Реализация взаимодействия педагогов,
детей и родителей происходит в процессе при-
общения их к участию в волонтерской деятель-
ности, например в дополнительном образова-
нии («ДМШ № 4», «ДШИ № 2 им. В.П. Три-
фонова») города Вологды четвертый год ап-
робируется комплексная программа воспита-
ния «Республика добра (Республика юного во-
лонтера)» [2]. Данная программа представля-
ет собой целостный образ социального ста-
новления личности ребенка как субъекта соб-
ственной жизнедеятельности и социальной
практики. Смысл и назначение программы
заключаются в раскрытии социального потен-
циала участия детей во взаимодействии с пе-
дагогами и родителями в разнообразных ви-
дах и формах деятельности, имеющих соци-
альную направленность.

В ходе реализации различных направле-
ний комплексной программы воспитания «Рес-
публика юного волонтера» дети совместно с
педагогами и родителями участвуют в сле-
дующих социальных акциях: исследователь-
ские (проведение опросов, участие в социаль-

но-познавательных маршрутах); рекламные
(конкурс плакатов «Чистый берег»); благо-
творительные; событийные; патриоти-
ческие; экологические акции.

Программа предусматривает проведе-
ние социально-педагогических мероприя-
тий: волонтерский слет, посвящение в волон-
теры, занятия в школе волонтера (беседы и
дискуссии, лекции, практические занятия);
волонтерский сбор, экскурсии в волонтерские
центры, круглые столы и конференции; тема-
тические кино- и видеопоказы; мероприятия
в рамках Всероссийского конкурса «Добро-
вольцы России», Федеральной программы по
развитию детского добровольчества «Ты ре-
шаешь!», участие в рейтинге «Лига добро-
вольческих отрядов», в конкурсе послов
«Лиги 15 добровольческих отрядов», в феде-
ральных добровольческих сменах во всерос-
сийских детских центрах «Артек», «Орленок»
и «Океан».

Конкретизируя, укажем: дети (60 чело-
век) и их родители (15 человек) в октябре
2020 г. участвовали в городском проекте «Го-
род детства» совместно с молодежной волон-
терской организацией «МЫ ВМЕСТЕ» в ка-
честве волонтеров.

В рамках волонтерской деятельности
дети (60 человек) и их родители (30 чело-
век) в зимние каникулы 2020 г. подготовили
и провели акцию «ДоброЕль». В процессе ре-
ализации комплексной программы имели ме-
сто социально-педагогические события –
благотворительный концерт, субботник, со-
циальные акции, социально-культурные экс-
курсии.

Особое внимание было уделено сайту
республики; разработке Устава республики;
Клятве юного волонтера. Был объявлен кон-
курс, в котором активное участие принима-
ли и дети, и выпускники музыкальной шко-
лы, и педагоги, и родители, на название во-
лонтерского объединения, логотип, девиз.
Общими усилиями был сочинен текст гимна
«Республики добра (Республики юного во-
лонтера)», который был положен на музыку
вологодским композитором М. Гоголиным и
исполнен впервые сводным хором Вологод-
ского музыкального колледжа и детским об-
разцовым хором «Морошка» в Международ-
ный День волонтера:
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Республика добра, поддержки и тепла,
Ты музыкой в сердца проникла навсегда.
Давайте будем вместе мы в мир добро нести
И сможем от бездушья планету отвести.

Результаты

Комплексная программа воспитания
«Республика юного волонтера» реализуется
в сотрудничестве с муниципальными органа-
ми власти, общественными добровольчески-
ми организациями. Она стимулирует детей,
подростков, родителей, преподавателей, всех
участников волонтерской движения быть ак-
тивными субъектами взаимодействия, соци-
ально значимой деятельности.
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Abstract. The ecological approach in family sociology is considered in the paradigm of the family ecosystem,
which entails reflexive interaction between people and the environment. The systems perspective of the ecosystem
of families is revealed in the context of subsystems through their adaptation to the environment. The ecological
approach offers a detailed look at the relationship between “nature” and “nurture” in the analysis of family and
social problems.
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Аннотация. Экологический подход в семейной социологии рассматривается в парадигме семейной
экосистемы, влекущей за собой рефлексивное взаимодействие между людьми и окружающей средой. Сис-
темная перспектива экосистемы семей раскрывается в контексте подсистем через их адаптацию со средой
обитания. Экологический подход предлагает подробный взгляд на отношения между «природой» и «воспи-
танием» в анализе семьи и социальных проблем.

Ключевые слова: семейная экосистема, экологический подход, семейная социология.

Введение

С 2019 г. в Российской Федерации реа-
лизуется национальный проект «Демография».
Основная его цель – обеспечение стабиль-
ного роста численности населения страны,
что представляется крайне сложной задачей
в условиях неблагоприятных тенденций: сни-
жения численности когорт репродуктивного
возраста, роста разводимости и сохранения

высокой смертности в трудоспособных воз-
растах.

Методы и подходы

Экологический подход к изучению семьи
является одним из наиболее быстро развива-
ющихся. Сегодня экологический подход, свя-
занный с изучением семей, используется по-
разному – в частности для попытки решить
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различные социальные проблемы, такие как
насилие и жестокое обращение в семье, в об-
ласти социального обеспечения. На теорети-
ческом уровне экологический подход к семье
рассматривается через дисциплины соци-
альных наук в попытке объяснить явления,
связанные с рефлексивным взаимодействием
между людьми и окружающей их средой [2–4].

В то время как влияние окружающей
среды на индивидуальное и групповое разви-
тие изучалось в рамках других дисциплин
(в основном домоводства), Роберт Э. Парк и
Эрнест В. Берджесс ввели понятие «экология
человека» в область социологии; со временем
Нэнси Хук и Беатрис Паолуччи изучали се-
мью как «систему жизнеобеспечения» [9],
рассматривая окружающую и социальную
среду. Подобно концептуальному понятию
«система», экосистема должна быть изучена
комплексно для получения точного представ-
ления о взаимодействии людей и окружающей
среды.

Анализ состояния

Отечественные психологи и ученые дру-
гих социальных дисциплин разрабатывают
понятие экологического подхода семейной
социологии относительно недавно. П.Н. Ши-
хирев высказал в связи с подобными ситуа-
циями следующее соображение: «Как обыч-
но это бывает, после утверждения определен-
ного термина (или категории) начинается
борьба за его трактовку той или иной дисцип-
линой, а внутри нее – за преимущественное
право интерпретации тем или иным направле-
нием» [5–8].

Использование экологического подхода
в семье отражено в исследовании Бубольц и
Зонтаг [7–8] с описанием сложности экосис-
темы (семейная экосистема или общая чело-
веческая экосистема) как состоящая из трех
основных компонентов: люди, окружающая
среда и предмет их взаимодействия; описа-
ны три типа сред: «окружающая», «антропо-
генная», «социокультурная». Социокультурная
среда включает в себя взаимодействие меж-
ду субъектами коммуникаций в рамках семей-
ных взаимоотношений, культурное развитие,
а также «социальные и экономические инсти-
туты». Использование системного режима

анализа при применении экологического под-
хода в семейной социологии обусловлено из-
менением экосистемы в следствии воздей-
ствия компонентов одной из взаимосвязанных
сред. Компоненты экосистемы семьи симби-
отичны по своей природе.

У. Бронфенбреннер представил деталь-
ное описание системной структуры экологи-
ческого подхода, выделяя четыре системы:
микро-, мезо-, экзо- и макросистемы. Рабо-
ты Бронфенбреннера в первую очередь на-
правлены на развитие детей. Микросистема
считается «ближайшим окружением» [6] и
включает в себя начальный институт, как се-
мья и школа, оказывающие существенное вли-
яние на развитие ребенка, где происходит
«воспитание», формирование и влияние на «ес-
тественный» компонент (генетику и т. д.) раз-
вития. Микросистему охватывает мезосисте-
ма, описывающая взаимодействие множе-
ственных микросистем. Примером может
послужить качественный показатель семей-
ной жизни ребенка на обучение в школе. Так,
две микросистемы (семья и школа) взаимо-
действуют и взаимодополняют каждую из
них. Экзосистема выступает следствием ме-
зосистемы; экзосистема состоит из косвен-
ных взаимодействий между институтами, ока-
зывающими существенное влияние на разви-
тие ребенка в условиях временной интегра-
ции. Например, безработица родителей может
стать причиной стресса ребенка и бедности в
семье. За пределами экзосистемы находится
макросистема, которая представляет собой
набор абстрактных культурных событий, от-
ражающихся на положении семьи в социаль-
ной сфере. Традиции и обычаи занимают ме-
сто внутри макросистемы. Например, разви-
тие ребенка, регулярно сталкивающегося с
расизмом, происходит иначе. Со временем
Бронфенбреннер расширил структуру эколо-
гического подхода семейной социологии,
включив хроносистему – психологические из-
менения внутри человека по мере взросления.

Результаты и их обсуждение

В дополнение к важным структурным
компонентам, заложенным в экологическом
подходе семейной социологии, существует
множество важных гносеологических аспек-
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тов, составляющих данный подход. Выделим
пять ключевых вопросов, которые эффектив-
но решаются за счет применения экологичес-
кого подхода в семейной социологии:

1. Как живут семьи, улучшая качество
жизни и сохраняя природные ресурсы? (По-
нимание процессов, с помощью которых се-
мьи функционируют и адаптируются);

2. Как окружающая среда влияет на че-
ловека? Как адаптируется семейная система,
когда один или несколько ее членов претерпе-
вают переход в другие условия окружающей
среды?

3. Каким образом семьи распределяют
ресурсы и управляют ими для удовлетворения
потребностей и целей отдельных лиц, и семей
как группы. Как эти решения влияют на каче-
ство жизни и окружающей среды? Как на се-
мейные решения влияют другие системы?

4. Какие изменения необходимы, чтобы
улучшить жизнь людей? Какой вклад вносят
семьи в процесс изменений?

5. Что можно сделать для создания, уп-
равления или улучшения среды для повыше-
ния качества жизни, сохранения окружающей
среды и ресурсов, необходимых для жизни?

Чтобы ответить на эти вопросы в усло-
виях экологического подхода семейной соци-
ологии, важно оценить предположения этой
широкой теоретической парадигмы.

Использование концепции экосистемы
является неотъемлемой частью экологичес-
кого подхода семейной социологии, рассмат-
ривая общечеловеческие и семейные эко-
системы (семейная экосистема, составля-
ющая «подсистему» экосистемы человека).
Семья как экосистема развивается через
группу («семью»), взаимодействующую с
множеством компонентов окружающей сре-
ды, в соответствии с тремя компонентами
Бубольца и Зонтаг «экосистема челове-
ка» [7]. В рамках экологического подхода
понятие «семья» – взаимодействие участ-
ников группы, роли которых базируются в
прямом отношении к окружающей среде.
Таким образом, любая форма семьи изме-
няется вместе с окружающей средой. Сле-
довательно, семья стремится к достижению
ряда целей и функции выживания – в биоло-
гическом, социально-эмоциональном и эко-
номическом смысле [1].

В качестве основного понимания экологи-
ческого подхода семейной социологии выступа-
ет симбиотическая природа человека и окру-
жающей среды, где семья служит способом
сотрудничества и стратегией выживания в эко-
системе. Семьи, испытывающие изменения в
окружающей среде претерпевают изменения у
отдельных индивидуумов. Понятие «ниши» так-
же является неотъемлемой частью экологи-
ческого подхода; «ниша» – система непрерыв-
ных, «стабильных действий», которые помога-
ют адаптироваться к окружающей среде. Вза-
имодействие семьи с окружающей средой оп-
ределяется социально-культурными нормами с
ограничениями в эколого-биологической сфере.
Семьи также взаимодействуют с окружающей
средой в сфере достижения конкретных целей
и функций, приоритетных для семьи, тесно свя-
занных с адаптацией к окружающей среде.

Заключение

Резюмируя, экологический подход в се-
мейной социологии подчеркивает важность
тесной взаимосвязи окружающей среды и че-
ловека / группы людей для получения много-
мерного понимания отношений между субъек-
тами семей, их социальных проблем, полити-
ческой детерминанты. Изучение структурных
компонентов семьи как экосистемы дало по-
нимание взаимодействия с окружающей сре-
дой с точки зрения адаптации для обеспече-
ния выживания и удовлетворения основных
потребностей. Использование экологического
подхода в семейной социологии важно в отно-
шениях между микросистемами и окружаю-
щей средой в разрезе развития человека / груп-
пы людей во временной парадигме.
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Аннотация: предложено теоретическое обоснование актуальности возрождения традиционных ценно-
стей в современных условиях; рассматривается структура семейных ценностей, называются факторы, спо-
собствующие приданию традиционным ценностям приоритетного внимания со стороны государства и об-
щества, руководителей вузов. Показано значение мониторинга ценностей студенческой молодежи. Приво-
дятся результаты опроса студентов Воронежских вузов с целью выявления их отношения к традиционным
ценностям.
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среда, образовательное пространство университета.

Введение

В последние десятилетия Россию мож-
но охарактеризовать как инновационную и
модернизирующуюся страну с постоянно об-
новляющимися параметрами социально-эко-
номической, политической, идеологической и
духовной сфер жизни общества и личности.
Однако мы видим, что изменения в духов-
ной культуре современной России выражают-
ся в культивировании потребительских цен-
ностей: сиюминутного удовольствия, безу-
держного своеволия, власти и собственнос-
ти, физического комфорта, уюта и т. д., ори-
ентированных на отклонение от духовного со-
вершенства как нормы духовного устроения
человека.

Анализ

В настоящее время у большинства рос-
сиян складывается впечатление, что в нашей
стране не существует определенной конкре-
тики относительно традиционных ценностей
[1]. У преподавателей вуза довольно часто
возникает ощущение, что молодому поколе-
нию не совсем понятно, о каких традицион-
ных ценностях идет речь. К сожалению, это
находит свое подтверждение на практике.
Большинство студентов затрудняются сразу
ответить на вопрос: Что такое традицион-
ные ценности?

В своем исследовании мы опираемся на
определение М. Муравьевой и «под традици-
онными ценностями понимаем систему пред-
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ставлений или нравственных правил, переда-
ющихся от поколения к поколению внутри кон-
кретного сообщества [4, c. 437–444]. В этом
отношении содержание традиционных ценно-
стей может варьироваться в разных обще-
ствах и культурах, однако, исследователи ча-
сто выделяют такие обязательные институ-
ты как религия и семья» [6, с. 626].

Обращение к проблеме с опорой на тра-
диционные ценности заставляет задуматься,
какие ценности мы относим к традиционным.
Так, например, одной из традиционных ценно-
стей, являющейся способом развития обще-
ства, считается законодательная поддержка
образования. К традиционным ценностям
можно отнести социальную справедливость,
здоровье, семью (Г.Г. Вербинина, Е.М. Орло-
ва и др. [3, с. 205; 8, с. 146]), поэтому лежит
на поверхности осознание того, что мы не мо-
жем ограничиться только их выявлением или
перечислением. Значимым является опреде-
ление их сущности, структуры, классифика-
ции, места в системе ценностей, взаимозави-
симости, взаимообусловленности, определи-
мости природной среды, национальными осо-
бенностями и т. д. [7].

Довольно часто мы слышим фразу: «вос-
становление традиционных ценностей», наш
народ столетиями вырабатывал определенную
систему морально-этических, нравственных
норм характерных для нашей страны, и се-
мейные ценности были одной из фундамен-
тальных основ человеческой жизни.

Поэтому важным, на наш взгляд, явля-
ется такая дефиниция, как «семейные цен-
ности – культивируемая в обществе совокуп-
ность представлений о семье, влияющая на
выбор семейных целей, способов организации
жизнедеятельности и взаимодействия» [3,
с. 197]. Прежде, чем перейти к ее рассмот-
рению, необходимо поразмышлять над акту-
альностью возрождения традиционных ценно-
стей, которые способствуют нравственному
развитию личности, дают возможность стать
активным субъектом своей духовной жизни,
с определенной долей свободы и ответствен-
ности. Жить не по навязанной извне, а по соб-
ственной воле, согласующейся с законом со-
вести.

Необходимо отметить, что в последнее
десятилетие ведутся активные дискуссии на

тему «традиционные ценности», не только на
федеральном уровне, но и на региональном.
В декабре 2013 г. в обращении Президента РФ
В.В. Путина к Федеральному Собранию РФ
эта проблема получила должное отраже-
ние [9].

21 октября 2019 г. председатель коми-
тета Госдумы по развитию гражданского об-
щества, вопросам общественных и религиоз-
ных объединений С. Гаврилов заявил, что по-
нятие «традиционные ценности» в России тре-
бует законодательного закрепления, что под-
тверждает актуальность проблемы их воз-
рождения [5, c. 48–51].

Известный российский историк, социолог,
философ А.И. Фурсов, считает, что «во всем
мире идет борьба за традиционные ценности,
а Россия является оплотом традиционных цен-
ностей» [6, c. 625–626]. По мнению ученого,
это не борьба старого против нового. Тради-
ция – это не старое. На его взгляд в традици-
онной форме начинает развиваться новый тип
классовой или социальной борьбы [6, с. 639–
640]. Если у человека есть семья, то им труд-
нее управлять. Следовательно, разрушение се-
мьи – это создание объекта манипуляции, то
есть человека, которого, к примеру, легко кон-
тролировать в социальных сетях.

Изучение феномена «семейные ценнос-
ти» на основе психолого-педагогической ли-
тературы позволило нам выявить, что осно-
вополагающими в их структуре являются:
установка на крепкую семью, многопоко-
ленность, определенная иерархия семей-
ных отношений.

Установка на крепкую семью предпо-
лагает ее постоянство как в плане установ-
ленных норм и правил, так и разделения обя-
занностей между супругами. Допускается
присутствие некой иерархии, иногда дифферен-
циации по определенным видам работ, подра-
зумевающее регулирование на ценностном
уровне.

Многопоколенность предполагает со-
вместное нахождение всех родственников в
едином пространстве.

Определенная иерархия семейных от-
ношений подразумевает взаимное уважение
(отрицание насилия, подавления и угнетения),
а также проигрывание супругами (близкими
родственниками) разных ролей, причем, ис-
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полнитель ведущей роли берет на себя основ-
ную ответственность за организацию досуга,
психологическое и физическое здоровье семьи
и т. д.

Таким образом, те важные идеи, кото-
рые закладываются семейным воспитанием,
должны закрепляться у современной молоде-
жи, чтобы она имела возможность противо-
стоять негативным и разрушающим воздей-
ствиям извне, выражающимся в популяриза-
ции не характерных норм и правил поведения
в обществе.

Результаты

С целью изучения системы традицион-
ных (семейных) ценностей современной мо-
лодежи преподавателями Воронежского госу-
дарственного университета в течение пяти
лет была проведена серия эмпирических ис-
следований, участниками которых стали сту-
денты разных вузов г. Воронежа. В качестве
диагностического инструментария использо-
вался комплекс следующих методик:

1. Методика «Незаконченные предложе-
ния». Задание представляло собой 19 незакон-
ченных предложений. Завершая предложение
«Быть человеком – значит…» были получе-
ны следующие ответы: «проявлять толерант-
ность, сострадание, милосердие, иметь нрав-
ственные качества, стремление делать доб-
ро другим». «Самое главное в жизни – это…»
жить в гармонии с собой, семья, дети, здоро-
вье, счастье, любимое дело, умение прощать
обиды. «Нельзя прожить жизнь без…» дру-
зей, любви, красоты, света и тепла, семьи,
мечты, доброты. Полученные ответы позво-
ляют утверждать, что у современной моло-
дежи на высоком уровне сформированы тра-
диционные ценности.

2. «Методика для изучения ценностей
личности» (Ш. Шварц). Анализ результатов
данной методики показал, что для студентов
представляют определенную ценность такие
качества, как взаимовыручка и проявление
внимательности по отношению друг к другу.
«Это указывает на устойчивую их значимость
для испытуемых и говорит об альтруистичес-
кой ориентации личности. Большинство испы-
туемых достаточно высоко оценивали нрав-
ственные качества личности (доброта, уни-

версализм и самостоятельность), а также ука-
зывали на их важность и значимость не толь-
ко к себе, но и по отношению к другим лю-
дям» [4, с. 440].

3. Методика М. Рокича «Ценностные
ориентации». Результаты, полученные по дан-
ной методике, показали, что наиболее значи-
мые ценности, выделенные студентами – это
общечеловеческие ценности. Кроме того, сту-
денты отличаются воспитанностью, жизнера-
достностью, ответственностью и образован-
ностью и т. д. [5, с. 49].

4. Опросник «Диагностика реальной
структуры ценностных ориентаций личности»
С.С. Бубновой. С помощью опросника нами
рассматривалась иерархия ценностей, свой-
ственная современной молодежи (проводилось
ранжирование респондентами представленно-
го перечня ценностей). «В целом для нашей
выборки студентов высоко значимыми оказа-
лись такие ценности, как “Признание и ува-
жение людей и влияние на окружающих”, “Со-
циальная активность для достижения позитив-
ных изменений в обществе”, “Приятное вре-
мяпрепровождение и отдых”. Средний уровень
значимости имеют ценности “Высокое мате-
риальное благосостояние”, “Здоровье”, “Лю-
бовь”, “Общение”, “Помощь и милосердие к
другим”, “Поиск и наслаждение прекрасным”.
Ценности “Познание нового в мире, природе
и человеке” и “Высокий социальный статус и
управление людьми” обнаружили низкий уро-
вень значимости» [2, с. 136].

Полученные данные позволяют нам оп-
ределиться с ценностным портретом совре-
менного студента. С одной стороны, он вклю-
чает социально-значимые личностные харак-
теристики юношей и девушек, проявляющие-
ся в личностно и социально значимой для них
деятельности, расцениваемой ими как сред-
ство достижения успеха, положительной оцен-
ки, признания окружающих и ориентированной
на положительный результат. С другой сторо-
ны, полученный портрет описывает студентов
стремящихся к приятному времяпрепровож-
дению и получению удовольствий, достиже-
нию высокой материальной обеспеченности.
Такая ценность, как «здоровье», рассматри-
вается ими, как возможность, обеспечить ма-
териальное благополучие и различные взаи-
модействия с внешней средой. Усвоение зна-
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ний не является значимым для студентов, это
может объясняться как доминированием по-
требительских мотивов при поступлении в
образовательную организацию, так и разви-
тием цифровой среды обеспечивающей дос-
туп к большим потокам информации. Еще
одной из характерных черт современного сту-
дента является нежелание принимать на себя
ответственность, то есть для них незначима
ценность лидерства.

Вывод

В свете решения задач, связанных с воз-
рождением традиционных ценностей у студен-
тов вуза, является важной необходимость со-
здания благоприятных условий в образова-
тельном пространстве университета, пред-
ставляющего собой своеобразный «соци-
альный оазис», обладающий значительным
развивающим и социализирующим потенци-
алом при непосредственном участии препо-
давателей и кураторов студенческих групп.

Одним из условий является вовлечение
студентов в различные виды деятельности,
благодаря чему студенты приобретают воз-
можность естественного вхождения в систе-
му гражданских отношений общества, приоб-
щения к традиционным ценностям.
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Введение

Сегодня дошкольная образовательная
организация (далее – ДОО) рассматривается
как открытая образовательная система [2,
с. 25]. В 2021 г. Минпросвещения России про-
должена работа над решением задач в сфере

общего образования, поставленных в ряде ос-
новополагающих документов общегосудар-
ственного уровня, в том числе в Указах Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.
№ 599 «О мерах по реализации государствен-
ной политики в области образования и науки»,
от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных це-
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лях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года»
[4; 5].

Методы и задачи

Одной из приоритетных задач Федераль-
ного государственного образовательного стан-
дарта дошкольного образования (далее –
ФГОС ДО) является «обеспечение психоло-
го-педагогической поддержки» семьям вос-
питанников и «повышение компетентности
родителей в вопросах образования и развития
детей» [3, с. 26].

Анализ состояния

Для реализации основных положений
ФГОС ДО в настоящий момент работа педа-
гога с родителями больше переносится в ди-
станционный формат и здесь можно выделить
информационно-коммуникативные методы ра-
боты. Разнообразие интерактивных форм вза-
имодействия дает возможность педагогу на-
ладить взаимоотношения с семьями воспитан-
ников, продолжать показывать, а тем самым
просвещать родителей в вопросах развития
дошкольника: например, «Научу за пять ми-
нут». Это небольшой видео мастер класс, цель
которого просветить и научить родителей по
взаимодействию с детьми. Проектная дея-
тельность, при которой создается виртуаль-
ный продукт деятельности и размещается на
официальной интернет-странице детского
сада, видео репортажи (фрагменты) педаго-
гической деятельности воспитателя с деть-
ми и освещение, комментирование в соци-
альных сетях, где есть станичка «жизни» груп-
пы, консультативные интерактивные комнаты,
мастерские. Онлайн конференции – одна из
новых современных форм взаимодействия с
семьей. Здесь освещаются актуальные воп-
росы жизни и развития дошкольников пригла-
шенными специалистами, которые не только
выступают с докладом, но и отвечают на
многочисленные вопросы родителей. Интере-
сен опыт в проведении различных акций, при
помощи которых приобщаются родители и их
дети к социально-значимой деятельности, ак-
тивной жизненной позиции, развивает самосто-
ятельность дошкольника. Так, родители транс-

лируют свой опыт, а ребенок его приобрета-
ет, что создает преемственность между дет-
ским садом и семьей. Несомненно, современ-
ная форма изложения требует иного подхода,
трансляции новых знаний технических ресур-
сов, но результат деятельности будет зависеть
от компетентности педагога в реализации
форм взаимодействия, насколько он сможет
заинтересовать родителей, будет ли взаимо-
действие партнерским, как будет выстроен
обмен информацией и обратной связи между
сторонами.

Становится очевидным в необходимос-
ти овладении студентами современными зна-
ниями, подходами, совершенствовании приоб-
ретенных практических навыков и соответ-
ствие компетенциям профессионального стан-
дарта педагога. Современные высшие учеб-
ные заведения предлагают будущему воспи-
тателю актуальные знания, которые содер-
жатся в учебных дисциплинах, помогают вы-
страивать траекторию личностного развития,
тем самым повышая профессиональную ком-
петентность.

Результаты и их обсуждение

Современный работодатель часто вы-
полняет квалифицированную экспертную
оценку при определении того, какой воспита-
тель ему нужен. Говоря о готовности буду-
щего воспитателя к взаимодействию с семь-
ей воспитанника, подразумевают сформиро-
ванные общепрофессиональные компетенции
как показатель образованности, итог профес-
сионализации [1, с. 36].

Одним из современных подходов оцен-
ки готовности будущих воспитателей к взаи-
модействию с родителями является прохож-
дение демоэкзамена в формате WorldSkills, где
каждый студент показывает сформированные
компетенции через демонстрацию фрагмен-
та практикоориентированного задания. Одним
из практикоориентированных заданий являет-
ся модуль «взаимодействие с родителями (за-
конными представителями) и сотрудниками
образовательной организации». За время де-
монстрации студент должен показать умения
планировать совместную проектную деятель-
ность воспитателя, детей и родителей на за-
данную тему и презентовать продукт проект-
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ной деятельности на родительском собрании
в презентации. В импровизируемой форме бу-
дущий воспитатель в режиме «здесь и сей-
час», учитывая созданные и приближенные к
детскому саду условия на площадке, демон-
стрирует теоретические знания, практические
умения и навыки, свое понимание о формах и
способах взаимодействия с родителями, на-
ходит способы решения в педагогической си-
туации, оценивать их реализуемость и эффек-
тивность.

При демонстрации презентации проек-
та аудитории родителей озвучивают вопро-
сы, которые освещают различные области
взаимодействия, часть из них бывает конф-
ликтной, ставящей под сомнение действия
воспитателя и т. д. Такие вопросы требуют
от студента самообладания, мобилизации
знаний, умения вести диалог, определить
стратегию поведения.

Заключение

Все это позволяет предположить, что бу-
дущий воспитатель должен не только знать все
«подводные камни» семейной педагогики и пси-
хологии, но и виртуозно владеть всеми техноло-
гиями взаимодействия с семьей. Профессио-
нальные компетенции направлены на понимание
внутренней системы семьи, особенностей ее
функционирования, владение дифференцирован-
ными подходами взаимодействия с нею.
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THE POTENTIAL OF THE RESOURCES OF DIGITAL CULTURE IN FORMING
THE IMAGE OF PATERNITY IN ADOLESCENT STUDENTS

Yulia N. Salnikova
Yaroslavl State Pedagogical University named after K.D. Ushinsky, Yaroslavl, Russian Federation

Abstract. The article is devoted to studying the educational potential of the resources of the digital portal
“Culture of the Russian Federation” in forming the image of fatherhood among adolescent students within the
higher education system. The relevance of the topic from the point of view of organizing the educational work with
students of the Pedagogical University is emphasized. The aim of the paper was to study the relationship of
individual and personal characteristics of students with images of paternity, broadcast through digital cultural
resources, and to determine the educational potential of these resources in order to individualize the higher
education process. The main objectives of the study were to explore the influence of individual characteristics of
the students’ personality on the formed image of fatherhood and to determine the potential for digital culture
resources in forming the image of fatherhood among adolescent students. The main research methods are theoretical
analysis, psychological and pedagogical testing and a survey. To conduct psychological and pedagogical testing,
we used the essay “The Ideal Father and Husband”, the diagnostic technique “Masculinity – Femininity” by
S. Bem. The study contingent consisted of 38 people, male (n = 33) and female (n = 5) 2nd-year-students in the field
of study 44.03.01 “Pedagogical Education Profile: Physical Education and Sports”. The results of the study showed
that the image of fatherhood among adolescent students correlates with common types of gender culture. At the
same time, the type of psychological gender can influence the image of paternity. The digital resources of the
federal portal “Culture of the Russian Federation” reflect the ideas of paternity common in society, corresponding
to two types of gender culture – patriarchal and continual. This digital content can be used in the educational
process of the university when forming value orientations of the modern younger generation. The paper is applicable
for teachers of higher educational institutions, teachers of educational organizations, graduate students, and
undergraduates.

Key words: educational process, digital educational resources, digital culture, gender culture, paternity.
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ПОТЕНЦИАЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ ЦИФРОВОЙ КУЛЬТУРЫ
В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗА ОТЦОВСТВА

У СТУДЕНТОВ ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА

Юлия Николаевна Сальникова
Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского,

г. Ярославль, Российская Федерация

Аннотация. Статья посвящена проблемам изучения воспитательного потенциала ресурсов цифрового
портала «Культура РФ» в процессе формирования образа отцовства у студентов юношеского возраста, обу-
чающихся в системе высшего образования. Подчеркивается актуальность изучения указанной проблемы с
точки зрения организации процесса воспитательной работы со студентами педагогического университета.
Основными задачами исследования стало изучение влияния индивидуальных характеристик личности сту-
дентов на формируемый образ отцовства и определение потенциала использования ресурсов цифровой
культуры в процессе формирования образа отцовства у студентов, обучающихся по программе бакалаври-
ата. Основные методы исследования – теоретический анализ, тестирование и опрос. Для проведения психо-
лого-педагогического тестирования нами были использованы сочинение «Идеальный отец и супруг»,
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диагностическая методика «Маскулинность – фемининность» С. Бем. Контингент исследования составили
38 человек, студенты мужского (n = 33) и женского пола (n = 5), обучающиеся на 2 курсе по направлению
подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование Профиль: Физическая культура и спорт». Результаты ис-
следования показали: образ отцовства у студентов юношеского возраста соотносится с распространенными
типами гендерной культуры в современном российском социуме. При этом на образ отцовства может
оказывать влияние тип психологического пола личности. Цифровые ресурсы федерального портала «Куль-
тура РФ» отражают распространенные в социуме представления об отцовстве, которые соответствуют двум
типам гендерной культуры – либо патриархатной, либо континуальной. Данный цифровой контент может
быть использован в образовательном процессе вуза при формировании ценностных ориентаций современ-
ного подрастающего поколения. Публикация применима для преподавателей высших учебных заведений,
педагогических работников общеобразовательных организаций, аспирантов, магистрантов.

Ключевые слова: воспитательный процесс, цифровые образовательные ресурсы, цифровая культура,
гендерная культура, образ отцовства.

Введение

В настоящее время вопросы повышения
престижности роли отца в современном об-
ществе становятся приоритетной задачей на
уровне государственной политики Российской
Федерации. Третье воскресенье октября в
2021 г. стало официальной датой празднова-
ния Дня отца в России [9].

Вместе с тем, среди отечественных уче-
ных нет единого мнения о том, какой он со-
временный российский отец и какой образ от-
цовства формируется в сознании подрастаю-
щего поколения?

Современное общество живет в эпоху
многообразия идеалов и ценностей во всех
сферах человеческой жизнедеятельности.
Различные образы реального и субъективно-
го мира личности изучаются исследователя-
ми в области философии, культурологи, пси-
хологии и педагогики.

Ранее в ряде работ мы опирались на сле-
дующие толкования термина «образ» в пси-
хологии [12]: В.П. Зинченко трактует понятие
образа как «чувственной формы психическо-
го явления, имеющейся в идеальном плане,
содержащей пространственную организацию
и временную динамику» [4]. А.В. Леонтьев
исследуя феномен «образа» в человеческой
психике, трактует его как «многомерное пси-
хологическое образование, включающее са-
мого субъекта, других людей, пространствен-
ное окружение и временную последователь-
ность событий» [7].

Таким образом, мы можем рассматри-
вать образ как неотъемлемую составляющую
жизнедеятельности субъекта. Ролевые обра-

зы отца и матери являются не только субъек-
тивными представлениями личности, но и
неотъемлемой частью культуры различных
народов мира. В исследованиях В.В. Бойко,
А.С. Спиваковской показано, что в качестве
источника образа отцовства часто выступа-
ет различный опыт, полученный в ходе жизне-
деятельности человека и его индивидуальные
бессознательные установки [2; 12].

Анализ современного состояния

Многообразие направлений научных ис-
следований феномена отцовства обусловлено
культурно-исторической и социальной потреб-
ностью общества в сохранении семейной роли
отца. Вместе с тем обнаруживаются проти-
воречия между предметной деятельностью
изучения различных сторон отцовства и ре-
альными субъектными представлениями об-
раза отцовства, формируемыми в различных
возрастных периодах становления личности в
рамках доминирующих культурных паттернов
современного общества. На основе анализа
современных отечественных и зарубежных
исследований мы посчитали целесообразным
остановится на понимании образа отцовства
как формируемого в сознании индивида
субъектного образа отцовства, опирающего-
ся на полоролевую идентичность и «Я-концеп-
цию» личности.

Часть юношей и девушек, характеризуя
образ отцовства, могут использовать пред-
ставления из собственного опыта – роли отца,
деда или близкого родственника мужского
пола, который мог выполнять часть функций
отца, другая часть молодого поколения – не
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имея такого семейного опыта взаимодействия
с «отцом», может использовать транслируе-
мые через различные институты социализа-
ции (например, телевидение, художественная
литература, реклама и т. п.) стереотипные
представления об отцовстве в рамках того или
иного типа гендерной культуы [5; 6; 10].

Исследования Е.А. Здравомысловой,
А.А. Темкиной трактуют определение гендер-
ной культуры как «множества культурных ко-
дов пола, которые проявляются во взаимодей-
ствии всех членов того или иного общества»
и описывают два типа гендерной культуры
современного общества. Первый тип гендер-
ной культуры – патриархатный, он содержит
установку на образ мужчины как доминант-
ного, активного субъекта во всех сферах жиз-
недеятельности. Второй тип культуры – кон-
тинуальный, предполагает смешение стерео-
типных представлений о мужских и женских
ролях и их характеристиках, где образ отца
может быть активным, но при этом сочувству-
ющим, нежным, понимающим. [3; 8].

С позиции культурно-исторического под-
хода существует множество факторов, влияю-
щих на формирование образа «отца»: общие –
семья, средства массовой информации, рели-
гия, государственная политика и т. п., и част-
ные – например, такие как индивидуально-пси-
хологические свойства личности, образы дет-
ства или собственный семейный опыт и т. д.
К общим факторам можно отнести образова-
ние и культуру. Рефлексивный анализ исследо-
ваний и научной литературы, позволяет сфор-
мулировать проблемный вопрос нашего иссле-
дования: каким воспитательным потенциалом
могут обладать источники культуры в цифро-
вом образовательном пространстве и что мо-
жет использовать педагог в ходе проектирова-
ния и реализации воспитательного процесса,
направленного на формирование ценностных
образов родительства у подрастающей моло-
дежи? Поиск ответа на данные актуальные
вопросы требует научного осмысления и прак-
тико-ориентированных путей решения.

Актуальность исследования, исходя из
вышеизложенного, заключается в изучении
воспитательного потенциала ресурсов цифро-
вой культуры с целью формирования ценнос-
тных представлений подрастающего поколе-
ния об образе отцовства.

Цель нашего исследования – изучение
взаимосвязи индивидуально-личностных ха-
рактеристик студентов с образами отцовства,
транслируемыми через цифровые ресурсы
культуры и определение воспитательного по-
тенциала данных ресурсов с целью индиви-
дуализации образовательного процесса в си-
стеме высшего образования.

Теоретический анализ исследований в
области психологии, социологии, педагогики по
данной проблематике позволил нам сформу-
лировать и выдвинуть гипотезу: полный, со-
держательный, отражающий тот или иной тип
гендерной культуры образ отцовства может
сложиться благодаря обогащенным, осмыс-
ленно структурированным представлениям,
формирующимся различными средствами
воспитания, одним из которых могут высту-
пать объекты цифровой культуры.

Для подтверждения выдвинутой гипоте-
зы и достижения цели исследования нами были
сформулированы следующие задачи:

1) изучить влияние индивидуально-лич-
ностных характеристик личности студентов на
формируемый образ отцовства;

2) провести гендерный анализ цифровых
ресурсов культуры, транслирующих образ от-
цовства с целью выявления их воспитатель-
ного потенциала для дальнейшего исполь-
зования в образовательном процессе вуза;

3) установить соответствие образов от-
цовства транслируемых через цифровые ре-
сурсы с представлениями о данном феноме-
не студентов юношеского возраста.

Методы

В ходе исследования нами были исполь-
зованы следующие методы: теоретический
анализ, письменный опрос, тестирование. Эк-
спериментальная часть исследования вклю-
чала в себя проведение констатирующего эк-
сперимента, в рамках которого нами были
использованы диагностические методики, на-
правленные на изучение образа отцовства
(представления об идеальном родителе, отце,
супруге и мужчине): сочинение «Идеальный
отец и супруг», диагностическая методика
«Маскулинность – фемининность» С. Бем [1].

Контингент исследуемых составили сту-
денты в количестве 38 человек, обучающие-
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ся в Ярославском государственном педагоги-
ческом университете им. К.Д. Ушинского по
направлению подготовки 44.03.01. «Педагоги-
ческое образование Профиль: Физическая
культура и спорт». Из них 5 человек женского
пола, 33 человека – мужского пола. Форма
проведения исследования – групповая, очная.

Результаты исследования
и их обсуждение

Для решения первой исследовательской
задачи нами было организовано изучение об-
раза отцовства как модели, состоящей из сме-
шения образов мужчины, супруга и отца в
сознании студентов, обучающихся в системе
высшего образования (уровень бакалавриата)
с целью дальнейшего анализа соответствия
его транслируемому образа цифровых ресур-
сов портала «Культура РФ».

Проанализировав ответы сочинения
«Идеальный отец и супруг» студентов Ярос-
лавского государственного педагогического
университета им. К.Д. Ушинского, мы полу-
чили следующие характеристики обобщенно-
го образа отцовства: любящего своих детей и
жену, заботливого, ответственного, умеюще-
го организовать процесс воспитания и обуче-
ния, умеющего сотрудничать, сильного в фи-
зическом плане и в плане психического здо-
ровья, обладающие альтруистическими чер-
тами личности.

Представление об идеальном супруге
дополняют конструктивный образ отцовства
следующими чертами: умеющего брать ма-
териальную ответственность на себя, верно-
го, образованного, поддерживающего.

При этом, согласно соотнесению ре-
зультатов качественного анализа сочинения

«Идеальный отец и супруг» с результатами
опросника С. Бем, посвященного изучению
характеристик маскулинности / феминин-
нности личности нами, были получены сле-
дующие результаты, представленные в таб-
лице 1.

Стоит отметить, что та часть респонден-
тов, которая имеет затруднения в представ-
лении образа отцовства имеют несоответ-
ствия в характеристике психологического
пола, полученного в результате тестирования
по методике С. Бем и биологического пола,
указанного в анкете.

Таким образом, можно констатировать,
что студенты мужского пола, обладающие
маскулинным и андрогинным типом психоло-
гического пола и студенты женского пола,
обладающие фемининным и андрогинным ти-
пом психологического пола, при совпадении
психологического и биологического пола име-
ют более конкретизированные и расширенные
представления о качествах отца, и образе от-
цовства. Юноши и девушки, обладающие ярко
выраженным фемининным или маскулинным
психологическим полом, несовпадающим с их
биологическим полом испытывают затрудне-
ния в представлении образа отца. Это позво-
ляет сделать вывод, что образ отцовства и
присваиваемые ему характеристики могут
быть связаны с гендерными характеристика-
ми личности, в частности с типом психологи-
ческого пола.

В совокупности анализ ответов респон-
дентов позволяет проследить тенденцию:
представления современных студентов об
отцовстве отражают стереотипные представ-
ления двух типов гендерных культур, распро-
страненных в современном российском об-
ществе.

Таблица 1
Результаты качественного анализа сочинений «Идеальный отец и супруг»

и диагностической методики «Маскулинность – фемининность» С. Бем
Представления об от-
цовстве 

Маскулинный тип 
психологического 
пола (от 100 % 
респондентов) 

Андрогинный тип 
психологического 
пола (от 100 % 
респондентов) 

Фемининный тип 
психологического 
пола (от 100 % рес-
пондентов) 

хорошо представляют 
образ отца  

27 % 30 % 10 % 

не могут / имеют за-
труднения в представ-
лении образа  отца 

28 % 0 % 5 % 
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Для решения второй исследовательс-
кой задачи нами был проведен гендерный
анализ контента единого портала популяри-
зации культурного наследия и традиции на-
родов России – «Культура РФ», разрабо-
танного в рамках федерального проекта
«Цифровизация услуг и формирование ин-
формационного пространства в сфере куль-
туры».

В ходе анализа были определены ре-
сурсы в виде аудиовзиуального контента:
литературные произведения, записи спек-
таклей, авторские документальные переда-
чи, транслирующие те или иные аспекты
феномена отцовства, которые в дальнейшем
были соотнесены с образами, выявленны-
ми в рамках социально-психологических и
педагогических исследований типов гендер-
ной культуры. Результаты анализа представ-
лены в таблице 2.

По итогам анализа представленных на
портале «Культура РФ» цифровых матери-
алов, транслирующих образ отцовства мож-
но сделать вывод о соответствии их как
стереотипным представления об образе

отца в рамках патриархатного типа гендер-
ной культуры, так и континуального. При
этом, представленный контент может быть
использован в ходе изучения студентами
отдельных тем ряда учебных дисциплин пе-
дагогического модуля, посвященных вопро-
сам особенностей взаимодействия педаго-
га и семьи, а также в ходе учебной практи-
ки при проектировании воспитательной фор-
мы работы с родителями. Представленные
аудио, видео и текстовые ресурсы не об-
ладают разнообразием образов отцовства,
по сравнению с другими темами, количе-
ство материалов, посвященных теме отцов-
ства невелико.

Результаты исследования могут быть
применены для индивидуализации образо-
вательного процесса педагогического вуза
в рамках изучения учебных дисциплин пе-
дагогического цикла и проведения учебной
и производственной практики студентов в
образовательных организациях, а также
проведения научных исследований в рам-
ках написания выпускных квалификацион-
ных работ.

Таблица 2
Анализ воспитательного потенциала интернет-портала «Культура РФ»

по формированию образа отцовства у подрастающего поколения

Соответствие 
транслируемого 
образа отцовства 
типу гендерной 
культуры 

Перечень видеомате-
риала цифрового ре-
сурса «Культура РФ», 
отражающего образ 
отцовства 

Соответствие 
транслируемого 
образа отцовства 
типу гендерной 
культуры 

Перечень текстового мате-
риала (статьи, проза, по-
эзия) цифрового ресурса 
«Культура РФ», отражаю-
щего образ отцовства  

Патриархатный 
тип гендерной 
культуры 

Видеоспектакль 
«Отцы и дети» 
Год выхода:  
1974,2019 

Патриархатный 
тип гендерной 
культуры 

Отцы и дети  
Роман 
Автор: Иван Тургенев 
 

Континуальный 
тип гендерной 
культуры 

Документальный 
фильм «Отец 
в командировке» 
Год выхода: 2013 

Континуальный 
тип гендерной 
культуры 

Новогодний праздник отца 
и маленькой дочери  
Рассказ 
Автор: Александр Грин 

Континуальный 
тип гендерной 
культуры 

Прямая трансляция 
лекции  
«Роль отца в литера-
туре» »  
Год выхода:  2021 

Патриархатный 
тип гендерной 
культуры 

Безотцовщина  
Пьеса  
Автор: Антон Чехов. 

Континуальный 
тип гендерной 
культуры 

Документальный 
фильм «Рассказы об 
отце. Юлиан Семе-
нов глазами дочери»  
Год выхода:2011 

Континуальный 
тип гендерной 
культуры 

Отец  
Стихотворение 
Автор: Римма Дышаленко-
ва  
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Заключение

В заключение стоит сделать следующие
выводы:

1. Образ отцовства у студентов юношес-
кого возраста соотносится с распространен-
ными типами гендерной культуры. При этом,
на образ отцовства может оказывать влияние
тип психологического пола. Несоответствие
типа психологического пола студента с био-
логическим полом может вызывать затруд-
нения при целенаправленной работе педаго-
гов в ходе воспитательного процесса над фор-
мированием образа отцовства.

2. Цифровые ресурсы федерального пор-
тала «Культура РФ» могут быть использова-
ны как в рамках изучения вопросов выстраи-
вания взаимодействия семьи и педагога в ходе
изучения ряда дисциплин педагогического

модуля, так и в рамках организации учебной
практики студентов, при организации и про-
ектировании воспитательных форм работы.

3. В рамках имеющихся знаний об осо-
бенностях формирования гендерной культу-
ры и образа отцовства, обладая соответству-
ющей компетенцией гендерного анализа и
приемов, технологий гендерного воспитания
преподаватели и специалисты университета
могут использовать цифровые ресурсы куль-
туры, так как они не только транслируют об-
раза отца как ценности общечеловеческой
культуры, но и позволяют содержательно рас-
крыть данный образ с позиции гендерного
подхода. Вместе с тем, представленный циф-
ровой контент на портале «Культура РФ» не
обладает разнообразием образов отцовства,
обнажая тем самым необходимость тесного
сотрудничества представителей сферы обра-

Таблица 2 (Окончание)
Соответствие 
транслируемого 
образа отцовства 
типу гендерной 
культуры 

Перечень видеомате-
риала цифрового ре-
сурса «Культура РФ», 
отражающего образ 
отцовства 

Соответствие 
транслируемого 
образа отцовства 
типу гендерной 
культуры 

Перечень текстового мате-
риала (статьи, проза, по-
эзия) цифрового ресурса 
«Культура РФ», отражаю-
щего образ отцовства  

Патриархатный 
тип гендерной 
культуры 

Запись мероприятия 
«Отец» как повод 
поговорить об отно-
шениях пожилых ро-
дителей и взрослых 
детей  
Год выхода:  2021 

Континуальный 
тип гендерной 
культуры 

Отец  
Стихотворение. Автор: Ан-
дрей Дементьев 

Континуальный 
тип гендерной 
культуры 

Художественный 
фильм «Мой добрый 
папа»  
Год выхода: 1970 
 

Патриархатный 
тип гендерной 
культуры 

Мой отец  
Стихотворение. Автор; 
Юлия Друнина 

Патриархатный 
тип гендерной 
культуры 

Видеоспектакль «Де-
ти Ванюшина» Год 
выхода: 1982 
 

Патриархатный 
тип гендерной 
культуры 

Упрямый отец Стихотво-
рение. Автор: Иван Ники-
тин 

Континуальный 
тип гендерной 
культуры 

Видеозапись концер-
та «Папы всякие 
нужны, папы всякие 
важны! 
Год выхода: 2021 

– – 

Континуальный 
тип гендерной 
культуры 

Запись мероприятия 
«Запечатлеть отца» 
как повод для разго-
вора о том, как при-
нять родителей, ко-
торых почти не зна-
ешь  
Год выхода:  2021 

– – 
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зования и культуры по формированию ценно-
стных ориентаций современного подрастаю-
щего поколения.
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Annotation. The modern development of educational systems takes place in the close integration of subjects
of education and digital technologies, interactive means. This article presents the results of a survey of teachers
and specialists of preschool educational organizations regarding their experience of using digital resources and
technologies in professional activities, as well as to determine the formation of teachers’ ideas about information
skills in preschool children and ways of their development. The data obtained showed that most teachers of
preschool educational organizations are ready to use digital tools in their work, both in educational activities with
preschoolers and to increase the level of self-education. Half of the participating respondents, despite the widespread
use of digital tools in their professional activities, indicate the need for methodological support in their development,
as well as expanding the experience of using digital technologies.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ УМЕНИЯ ПЕДАГОГОВ
ДОШКОЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ
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Аннотация. Современное развитие образовательных систем происходит в тесной интеграции субъек-
тов образования и цифровых технологий, интерактивных средств. В данной статье представлены результаты
проведенного опроса педагогов и специалистов дошкольных образовательных организаций относительно их
опыта применения цифровых ресурсов и технологий в профессиональной деятельности, а также определить
сформированность представлений у педагогов об информационных умениях у детей дошкольного возраста
и способах их развития. Полученные данные показали, что большинство педагогов дошкольных образова-
тельных организаций готовы в своей работе использовать цифровые средства, как в образовательной дея-
тельности с дошкольниками, так и для повышения уровня самообразования. Половина участвующих рес-
пондентов, несмотря на широкое применение цифровых средств в своей профессиональной деятельности,
указывает на необходимость методического сопровождения в их освоении, а также расширении опыта при-
менения цифровых технологий.

Ключевые слова: информационные умения, цифровая грамотность, воспитатель, дошкольный воз-
раст, цифровая среда.
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Введение

В связи трансформацией образования в
условиях цифровизации, современному педа-
гогу необходимо быть мобильным. Мобиль-
ный педагог – это человек, находящийся по-
стоянно в процессе профессионального рос-
та, который включает в себя процесс само-
образование и саморазвитие личности [2,
с. 273]. Цифровые ресурсы способствуют эф-
фективному самообразованию педагога.

В России для повышения степени циф-
ровой грамотности в обществе, доступности
государственных услуг Президентом Россий-
ской Федерации был подписан указ «О Стра-
тегии развития информационного общества в
Российской Федерации на 2017–2030 годы»,
целью которого является формирование в Рос-
сийской Федерации общества знаний [4].

В рамках национального проекта «Об-
разование», основная цель которого «обес-
печение самореализации и развитие талан-
тов», реализуется федеральный проект
«Цифровая образовательная среда». Проект
ориентирован на «создание и внедрение в
образовательных организациях цифровой об-
разовательной среды, а также обеспечение
реализации цифровой трансформации систе-
мы образования» [3].

В условиях цифровой трансформации
образования современный педагог должен
уметь пользоваться компьютерными сред-
ствами и активно работать с цифровыми ре-
сурсами с целью самообразования [5, с. 1].
Современный воспитатель – это професси-
онал своего дела, который применяет в сво-
ей работе свой опыт, опыт других ведущих
педагогов, новейшие разработки в сфере
дошкольного образования, инновационные
технологии. Он должен постоянно совершен-
ствовать свое профессиональное мастер-
ство, не только сам обладать цифровыми
умениями, включающие в себя поиск, обра-
ботку, хранение и передачу информации с
использованием цифровых средств, но и фор-
мировать эти умения у дошкольников.

Методы

Исследование проходило в сентябре –
декабре 2021 года, базой исследования выс-

тупили девять образовательных организаций
Авиастроительного района города Казани
Республики Татарстан, которые образова-
тельную деятельность ведут в соответствие
с ПООП «ОткрытиЯ».

Для оценки опыта применения цифровых
ресурсов и технологий в профессиональной
деятельности педагогами в дошкольной об-
разовательной организации был разработан
онлайн-опросник на тему «Развитие инфор-
мационных умений в условиях цифровой сре-
ды». Вопросы были направлены на выявле-
ние общих сведения об исследуемых, их опы-
та применения цифровых ресурсов и техно-
логий в профессиональной деятельности, а
также определить сформированность пред-
ставлений у педагогов об информационных
умениях у детей дошкольного возраста и спо-
собах их развития.

В опросе приняли участие 123 педагога,
из них 76 % (91 чел.) воспитатели и 24 %
(32 чел.) специалиста. Среди респондентов
9 % (11 чел.) педагогов 20–30 лет, 45 %
(54 чел.) педагогов 30–40 лет, 26 % (32 чел.)
педагогов 40–50 лет, 14 % (17 чел.) педаго-
гов 50–60 лет, 6 % (7 чел.) педагогов 60 лет и
старше. Имеют высшее образование 74 %
(89 чел.) педагогов, 26 % (32 чел.) средне-спе-
циальное.

Анализ результатов и их обсуждение

При ответе на вопросы «Испытываете
ли вы трудности при использовании циф-
ровых технологий?» и «Нужна ли вам ме-
тодическая помощь по вопросам исполь-
зования цифровых технологий?», ответы
респондентов были следующими: 61 %
(75 чел.) педагогов не испытывают трудности
при использовании цифровых технологий. Их
них 84 % (63 чел.) не нуждаются и 16 %
(12 чел.) нуждаются в методическом сопро-
вождении по вопросам использования цифро-
вых технологии.

Испытывают трудности при использова-
нии компьютерных технологий 39 % (48 чел.)
педагогов. Из них 87 % (42 чел.) нуждаются и
13 % (6 чел.) не нуждаются в методическом
сопровождении при использовании цифро-
вых средств в своей профессиональной де-
ятельности.
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Таким образом, полученные данные до-
казывают, что 44 % респондентов (54 чел.)
нуждаются в методическом сопровождении
по вопросам использования цифровых средств,
что говорит о неуверенном использовании рес-
пондентами цифровых технологий.

Ответ респондентов на вопрос: «Счита-
ете ли Вы, что использование цифровых
технологий позволяет эффективно подго-
товиться к непосредственно образова-
тельной деятельности с детьми, делая ее
наиболее информативной и интересной
для воспитанников?» был следующим: 96 %
(118 чел.) педагогов считают, что использо-
вание цифровых технологий помогает эффек-
тивно подготовиться к образовательной де-
ятельности, делая ее более информативной
и интересной для дошкольников. И только
4 % (5 чел.) педагогов не согласны с дан-
ным утверждением. Мы считаем, что это
связано с возрастом педагогов (40–60 лет и
старше) и несформированностью цифровой
грамотности.

На следующий вопрос «Используете ли
вы интернет-ресурсы для поиска и подбо-
ра необходимой информации для подготов-
ки и проведения образовательной деятель-
ности с дошкольниками?» 99,2 % (122 чел.)
педагогов ответили, что используют и 0,8 %
(1 чел.) не используют интернет-ресурсы для
поиска и подбора необходимой информации для
подготовки и проведения непосредственной
образовательной деятельности. Несмотря на
такой большой показатель применения циф-
ровых ресурсов, присутствует 1 педагог, ко-
торый не используют. Это связано с тем, что
нет условий и очень старый компьютер.

На вопрос «Какие интернет-ресурсы
Вы используете для подготовки проведе-
ния образовательной деятельности с деть-
ми» 81 % (100 чел.) педагогов ответили, что
используют Мaam.ru, 54 % (67 чел.) педаго-
гов Nsportal.ru. 7 % используют различные
интернет-ресурсы, а именно: «СУНДУЧОК»
для педагогов и родителей, Сайт инструктора
по физической культуре, Инфорурок.ру,
Doshkolnik.ru, браузер Yandex, браузер Googlе.
Среди всех цифровых ресурсов наиболее по-
пулярные сайты Мaam.ru и Nsportal.ru. Это
связано с тем, что Nsportal.ru рекомендуют
кураторы по аттестации Отдела образования
для выкладки плана самообразования.
Мaam.ru пользуется популярностью среди
педагогов в связи с тем, что всегда выходит
в поискавике в первых рядах и содержит в
себе актуальную и полезную информацию для
педагогов. В то же время у сайта Мaam.ru
есть недостатки: повторяющийся материал
(конспекты, статьи), без регистрации невоз-
можно скачать наглядный материал, платные
учебные, игровые и дидактические пособия.
На этих ресурсах есть возможность опубли-
ковать свои конспекты непосредственной об-
разовательной деятельности, статьи и полу-
чить сертификат за публикацию, которые не-
обходимы при получении или утверждении
категории.

В таблице 1 отражены результаты опро-
са педагогов относительно кратности приме-
нения цифровых технологий в процессе обра-
зовательной деятельности с детьми дошколь-
ного возраста.

Анализируя эти данные, мы видим, что
6 % (7 чел.) педагогов в образовательной де-

Таблица 1
Частота использования цифровых средств в образовательной деятельности с детьми

№ Частота применения 
цифровых технологий 

Испытуемые 

% Кол-во Воспитатели Специалисты 
% Кол-во % Кол-во 

1. Не используют 6 7 57 4 43 3 
2. 1 раз в неделю 22,6 28 71 20 29 8 
3. 2 раза в неделю 13 16 69 11 31 5 
4. 3 раза в неделю 8 10 80 8 20 2 
5. 4 раза в неделю 7 9 100 9 0 0 
6. Каждый день 41 50 78 39 22 11 
7. По мере необходимости 0,8 1 0 0 100 1 
8. Несколько раз в месяц 0,8 1 0 0 100 1 
9. Нет ресурсов 0,8 1 100 1 0 0 
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ятельности с детьми не используют цифро-
вые технологии. Это педагоги, которые рабо-
тают с младшей – старшей возрастной кате-
горией детей. 22,6 % (28 чел.) педагогов циф-
ровые технологии в процессе образователь-
ной деятельности с детьми используют 1 раз
в неделю. 13 % (16 чел.) педагогов цифровые
технологии в процессе образовательной дея-
тельности с детьми используют 2 раза в не-
делю. 8 % (10 чел.) педагогов цифровые тех-
нологии используют в образовательной дея-
тельности с дошкольниками 3 раза в неделю.
7 % (9 чел.) педагогов цифровые технологии
используют в образовательной деятельности
с дошкольниками 4 раза в неделю. 41 %
(50 чел.) педагогов ежедневно используют
цифровые технологии в образовательной дея-
тельности с дошкольниками.

По результатам анализа данных опроса
было установлено, что 35 % (43 чел.) воспи-
тателя, работающие с детьми в ясельных (1–
2 лет), младших (2–4 лет), средних (4–5 лет)
группах отметили, что применяют цифровые
средства в образовательной деятельности с
детьми. Из них 49 % (21 чел.) – каждый день,
21 % (9 чел.) – 1 раз в неделю, 14 % (6 чел.) –
2 раза в неделю, 11 % (5 чел.) – 3 раза в неде-
лю, 5 % (2 чел.) – 4 раза в неделю. На наш
взгляд, данная работа с детьми этих возраст-
ных групп является нарушением СанПиНа,
вступившего в силу с 1 января 2021 г., где про-
писано, что образовательная деятельность с
применением цифровых технологий с возрас-
тными группами до 5 лет не проводятся [1].
Но, даже соблюдая СанПиН в дошкольной об-
разовательной организации, невозможно огра-
ничить от применения цифровых средств
детьми младше 5 лет в условиях семьи. Боль-
шую часть времени они проводят со своими
родителями, родственниками, которые не от-
казывают им в использовании гаджетов (чаще
всего это смартфоны). Более того, родители
сами дают своим детям смартфоны, чтобы
ребенок поиграл в развлекательные игры и не
отвлекал их от дел. Учеными Московского го-
родского педагогического университета было
установлено, что чрезмерное использование
различных экранных гаджетов может приве-
сти к задержкам познавательных процессам,
а именно памяти, мышления, внимания и речи
у детей [6, с. 1]. Поэтому мы считаем обо-

снованным запрет в СанПиНе применения
цифровых средств в работе с детьми млад-
ше 5 лет. Начиная с 5 лет использовать с дош-
кольниками цифровые средства необходимо в
образовательных целях, соблюдая временной
режим, формировать у них информационные
умения. В современном мире невозможно
полностью оградить детей от цифровых тех-
нологий. Они присутствуют во всех сферах
нашей жизни. Ребенка необходимо готовить
к жизни в мире глобальной цифровизации, на-
чиная с дошкольного возраста. Но это дол-
жен быть грамотный подход, родитель и пе-
дагог должны работать в слаженном танде-
ме. Полностью ограничить ребенка от циф-
ровых средств нежелательно, ребенок будет
искать то, что запрещено дома в другом мес-
те. И нет гарантии, что это не отразится на
ребенке отрицательно. Он научится применять
цифровые технологии в развлекательных це-
лях, но никак не в образовательных.

Ответ на вопрос «Какие именно циф-
ровые средства Вы используете в образо-
вательной деятельности с детьми?» отра-
жен в таблице 2.

В таблице 2 мы видим, что 58 % (71 чел.)
педагогов в образовательной деятельности с
детьми используют только ноутбуки, 14,5 %
(18 чел.) педагогов в образовательной дея-
тельности с детьми используют ноутбук и ин-
терактивную доску, и только 2,4 % (3 чел.) пе-
дагогов в образовательной деятельности с
детьми используют несколько цифровых
средств – компьютер, ноутбук и интерактив-
ную доску. По СанПиНу, вступившего в силу
с 1 января 2021 г. использовать мобильные
средства для образовательных целей запре-
щено. Мы считаем, что смартфоны специа-
листов использовались не в прямом контакте
детей с ними, а как средство воспроизведе-
ния звуков. Смартфон можно подключить к ко-
лонкам, так же можно выполнить передачу
звуков со смартфона на bluetooth-колонки.
Только 2 респондента сказали, что не исполь-
зуют в образовательных целях цифровые
средства.

В рисунке 1 представлены данные о
предпочитаемых в своей работе цифровых
средствах.

Самое популярное среди педагогов циф-
ровое средство – ноутбук, его используют с
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дошкольниками 78 % (96 чел.) педагогов в
образовательных целях. Это связано с тем,
что ноутбук компактный, легкий, мобильный,
его легко переносить из одного места в дру-
гое. Встроенная аккумуляторная батарея по-
зволяет использовать его без электросети.

На втором месте по популярности – ком-
пьютер. 21 % (26 чел.) педагогов его исполь-
зуют в образовательных целях. Мы предпола-
гаем, что они его используют в домашних ус-
ловиях при подготовке к образовательной де-
ятельности с детьми, так как компьютеры в
группы не ставится, занимают много места.

И только 19 % (24 чел.) педагогов в об-
разовательной деятельности с детьми исполь-
зуют интерактивные доски. Такой небольшой
процент их применения в образовательных
целях с дошкольниками, мы объясняем тем,
что не во всех детских садах они есть в нали-

чии или же имеется одна интерактивная дос-
ка, в лучшем случае две, на весь детский сад.
В новых детских садах ситуация лучше, где в
каждой группе установлена интерактивная
доска.

Ответы на вопрос «Форма работы ре-
бенка с цифровыми средствами во время
образовательной деятельности» отражены
в таблице 3.

7 % (9 чел.) пропустили данный вопрос,
из чего мы делаем вывод, что ноутбук и ин-
терактивная доска используются как сред-
ство демонстрации материала для детей,
смартфон (возможно и ноутбук) для вклю-
чения звука, например для выполнения ком-
плекса упражнений под музыку. Также но-
утбук и смартфон используются для подго-
товки к образовательной деятельности с
детьми.

Таблица 2
Наиболее часто используемые педагогами цифровые средства

№ Цифровые средства 
Испытуемые 

% Кол-во Воспитатели Специалисты 
% Кол-во % Кол-во 

1. Не используют 1,6 2 0 0 100 2 
2. Ноутбук 58 71 80,2 57 19,8 14 
3. Компьютер  7,2 9 77,8 7 22,2 2 
4. Компьютер, ноутбук 12 15 73 11 27 4 
5. Интерактивная доска 1,6 2 50 1 50 1 
6. Ноутбук, интерактивная доска 14,5 18 72 13 28 5 
7. Компьютер, ноутбук 

интерактивная доска 
2,4 3 33 1 67 2 

8. Компьютер, интерактивная 
доска 

0,8 1 100 1 0 0 

9. Ноутбук, смартфон 0,8 1 0 0 100 1 
10. Смартфон  0,8 1 0 0 100 1 
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Рис. 1. Наиболее популярные цифровые средства среди педагогов
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52 % (64 чел.) педагогов отметили, что
применяют совместную форму работы во вре-
мя образовательной деятельности с дошколь-
никами. Такая форма работы наиболее эффек-
тивна, так как небольшое количество детей
позволяет включить в образовательный про-
цесс всех детей. Также есть возможность зак-
репить полученные знания в игровой форме,
разделившись на команды.

В таблице 4 представлены данные отве-
тов педагогов на вопрос: «Какие задания
охотнее выполняют дошкольники?» 51 %
(63 чел.) педагогов утверждают, что дошколь-
ники охотнее выполняют задания на бумажных
носителях. По мнению 49 % (60 чел.) педаго-
гов дети охотнее выполняют развивающие за-
дания на цифровых средствах, из них 58 педа-
гогов уже используют цифровые средства в
образовательных целях с дошкольниками.

В таблице 5 отражены результаты пред-
ставления об информационных умениях у пе-
дагогов.

65 % (80 чел.) педагогов считает, что
это поиск, обработка, хранение и передача
информации с применением цифровых тех-
нологий. 26 % (32 чел.) педагогов считают,
что это умение пользоваться цифровыми
технологиями. Здесь мы видим, что непос-
редственную работу с информацией эта
группа респондентов не рассматривает, они
связывают информационные умения только
с умением пользоваться цифровыми техно-
логиями. 8,2 % (10 чел.) респондентов счи-
тают, что информационные умения это уме-
ние искать информацию в энциклопедиях,
книгах. Здесь информационные умения рас-
сматриваются, как поиск информации, нет
анализа, передачи информации и примене-
ния информационных технологий. 1 респон-
дент указал, что информационные умения –
это телефон. Сложно сказать, что именно
имел в виду респондент, возможно для него
телефон это средство поиска и передачи ин-
формации.

Таблица 3
Формы работы в процессе образовательной деятельности с дошкольниками

№ Форма работы 

Испытуемые 

% Кол-во 
Из них 

воспитатели 
Из них 

специалисты 
% Кол-во % Кол-во 

1. Пропустили этот вопрос 7 9 44 4 46 5 
2. Совместно с педагогом 52 64 75 48 25 16 
3. Групповая  работа 38 46 80 37 20 9 
4. Самостоятельная работа 3 4 50 2 50 2 

 
Таблица 4

Контент выполняемых заданий с использованием цифровых средств

№ Вид заданий 

Испытуемые 

% Кол-во 

Используют цифровые средства в процессе 
образовательной деятельности с детьми 

Да Нет 
% Кол-во % Кол-во 

 1. Развивающие задания на 
бумажных носителях 

51 63 94 59 6 4 

 2. Развивающие задания на 
цифровых средствах 

49 60 97 58 3 2 

 

Таблица 5
Представление об информационных умениях у педагогов

Понятия % Кол-во 
Поиск, обработка, хранение и передача информации с 
применением цифровых технологий. 

65 80 

Умение пользоваться компьютерными технологиями 26 32 
Умение искать информацию в энциклопедиях,  книгах 8,2 10 
Другое 0,8 1 
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На вопрос «Проводите ли Вы беседу с
детьми на тему “Что такое информация?
Где ее можно найти?”» 47 % (58 чел.) пе-
дагогов ответили, что проводят беседу по ука-
занным темам.

39 % (48 чел.) педагогов ответили, что
беседу проводят частично, то есть они обсуж-
дают с детьми, что такое информация или же
о способах получения информации в процессе
образовательной деятельности.

14 % (17 чел.) педагогов отметили, что
не проводят с дошкольниками беседу на ука-
занные выше темы.

На вопрос «В процессе образователь-
ной деятельности Вы даете детям зада-
ния, направленные на поиск информации
по теме?» (см. рис. 2).

45 % (56 чел.) педагогов ответили, что
дают дошкольникам задания для поиска ин-
формации по теме, задания такого типа сти-
мулируют развитие их высшие психические
функции. Дошкольник закрепляет на практи-

ке знания о способах получения, хранения,
анализа и передачи информации, тем самым
у него формируется и в дальнейшем развива-
ется уровень знаниевого и деятельностного
компонентов информационных умений.

Также мы видим, что 11 % (13 чел.) пе-
дагогов часто применяют в образовательной
деятельности с детьми задания такого типа.
30 % (37 чел.) педагогов редко дают дошколь-
никам задания направленные на поиск инфор-
мации по теме 14 % (17 чел.) вообще не дают
задания такого типа.

В таблице 6 представлены результаты
ответов педагогов на вопрос: «Что такое
информационная безопасность ребенка,
по вашему мнению?»

По мнению 68 % (83 чел.) педагогов ин-
формационная безопасность – это состояние
защищенности детей, при котором отсутству-
ет риск, связанный с причинением информа-
цией, в том числе распространяемой в сети
Интернет, вреда их здоровью, физическому,
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Рис. 2. Применение заданий в процессе образовательной деятельности с дошкольниками,
направленных на поиск информации

Таблица 6
Информационная безопасность в понимании педагогов

№ Понятия % Кол-во 
1. Состояние защищенности детей, при котором отсутствует риск, 

связанный с причинением информацией, в том числе распро-
страняемой в сети Интернет, вреда их здоровью, физическому, 
психическому и духовному, их нравственному развитию. 

68 83 

2. Безопасность детей от лишней информации 19 24 
3. Безопасность детей в разных сферах жизнедеятельности 13 16 
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психическому и духовному, их нравственному
развитию. 19 % (24 чел.) педагогов считают,
что информационная безопасность – это бе-
зопасность детей от лишней информации. 13 %
(16 чел.) педагогов считают, что информаци-
онная безопасность – это безопасность детей
в разных сферах жизнедеятельности.

На вопрос «Используете Вы интернет-
ресурсы для самообразования», 98 %
(121 чел.) педагогов ответили, что используют
и 2 % (2 чел.) педагогов, что не используют ин-
тернет-ресурсы для самообразования. Только
маленький процент неиспользования Интернет-
ресурсов в самообразовании, мы предполагаем,
связан с предпочтением этих педагогов тради-
ционных ресурсов: журналы, книги, посещение
семинаров и т. д., даже несмотря на доступность
и удобство использования цифровых ресурсов.

На вопрос «Умеете ли Вы создавать и
работать с мультимедийными презента-
циями» 65 % (80 чел.) педагогов ответили, что
умеют и 35 % (43 чел.) педагогов, что не уме-
ют создавать и работать с мультимедийны-
ми презентациями.

На следующий вопрос «Используете ли
вы цифровые средства для взаимодействия
с коллегами или родителями воспитанни-
ков?» 84 % (103 чел.) педагогов ответили, что
применяют и 16 % (20 чел.) педагогов ответи-
ли, что не применяют цифровые средства для
взаимодействия с коллегами или родителями.

91 % (112 чел.) педагогов отметили свое
желание в повышении своей цифровой грамот-
ности и 9 % (11 чел.) не видят необходимости
в повышении своей цифровой грамотности.

Заключение

Проведенный нами опрос показал, что:
1. Большинство педагогов дошкольных

образовательных организаций готовы в своей
работе использовать цифровые средства как
в образовательной деятельности с дошколь-
никами, так и для повышения уровня самооб-
разования.

2. В процессе образовательной деятельно-
сти большая часть педагогов и другие специа-
листы 1–2 раза в неделю применяют для груп-
повой работы дошкольников цифровые средства.

3. Половина участвующих респондентов,
несмотря на широкое применение цифровых

средств в своей профессиональной деятельнос-
ти, указывает на необходимость методического
сопровождения в их освоении, а также расшире-
нии опыта применения цифровых технологий.

Таким образом, предстоит еще многое
сделать, чтобы реализовать преимущества
цифровизации и предоставить всем участни-
кам педагогического процесса и партнерам по
сетевому взаимодействию больше возможно-
стей. Но не стоит забывать, что педагог – это
в первую очередь личность, а цифровые тех-
нологии это лишь инструменты в его руках,
которыми он должен владеть в совершенстве,
дать возможность новому поколению овладеть
новыми технологиями.
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SIMILARITIES AND DIFFRERENCES BETWEEN THE SPEECH GENRES
“PRAISE”AND “COMPLIMENT” IN RUSSIAN LINGUACULTURE

Victor V. Leontyev
Volgograd State University, Volgograd, Russian Federation

Abstract. The theory of speech genres, studying relatively stable thematic, compositional and stylistic types
of utterances (texts) is rightly considered one of the most important areas of modern linguistics. Especially active
the theory of speech genres is developing in Russia. This is reflected in the publication of numerous articles and
monographs on the topic. The article makes a certain contribution to the theory of speech genres, as it analyzes
speech genres “Praise” and “Compliment” which are very similar thematically, compositionally and stylistically in
Russian linguaculture. The relevance of the article lies, first of all, in the choice of the theme, since so far there have
been no studies comparing these speech genres on the material of the Russian language. The article touches upon
the analysis of the communicative goals facing the addressees of the above mentioned speech genres.
The communicative goal is known to be the main, typologically significant feature of any speech genre. Namely the
various communicative goals facing the addressees of the speech genres “Praise” and “Compliment” in Russian
linguaculture make it possible to quite clearly distinguish these speech genres from each other, especially given the
frequent similarity of the analyzed genres in terms of their vocabulary and syntactic tools. In addition, the relevance
of the publication is confirmed by the fact that, if domestic and foreign linguists have studied in detail compliment
both as an utterance and as a speech genre in Russian linguaculture and its analogues in other linguacultures,
scientific works studying praise as an utterance and as a speech genre are not very numerous.
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СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ РЕЧЕВЫХ ЖАНРОВ «ПОХВАЛА»
И «КОМПЛИМЕНТ» В РУССКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ

Виктор Владимирович Леонтьев
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Аннотация. Теория речевых жанров, изучающая относительно устойчивые тематические, композици-
онные и стилистические типы высказываний (текстов), по праву считается одним из самых важных направле-
ний современной лингвистики. Особенно активно теория речевых жанров развивается в России. Это нашло
отражение в публикации многочисленных статьей и монографий по указанной теме. Данная статья вносит
определенный вклад в теорию речевых жанров, так как в ней анализируются очень близкие по теме, компо-
зиции и стилистике речевые жанры «Похвала» и «Комплимент» в русской лингвокультуре. Актуальность
статьи заключается в первую очередь в выборе темы, так как до сих пор не было проведено исследований по
сравнению данных речевых жанров на материале русского языка. Упор в статье делается на анализе комму-
никативных целей, стоящих перед адресантами вышеназванных речевых жанров. Как известно, коммуника-
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тивная цель – это главный, типологически значимый признак любого речевого жанра. Именно различные
коммуникативные цели, стоящие перед адресантами речевые жанры «Похвала» и «Комплимент» в русской
лингвокультуре, позволяют довольно четко отличить эти речевые жанры друг от друга, особенно учитывая
частую схожесть анализируемых жанров с точки зрения их вокабулярного и синтаксического инструмента-
рия. Кроме того, актуальность данной работы подтверждается тем фактом, что, если, в отечественной и
зарубежной лингвистике детально изучен комплимент как тип высказывания и как речевой жанр в русской
лингвокультуре и его аналоги в других лингвокультурах, то научные работы, посвященные похвале как выс-
казыванию и как речевому жанру не очень многочисленны.

Ключевые слова: речевой жанр, похвала, комплимент, русская лингвокультура, коммуникативная цель.

Введение

Лингвисты давно пришли к однозначно-
му выводу, что коммуникативное поведение
носителей различных языков является куль-
турно-специфичным, так как оно представля-
ет собой важнейший компонент их националь-
ной культуры и регулируется национальными
нормами и традициями [6, с. 6–7].

В различных экстралингвистических си-
туациях коммуниканты применяют контексту-
ально-зависимые лексемы, включая эмотивы
и неэмотивы, предикаты общей оценки и дру-
гие языковые единицы. В зависимости от си-
туации коммуниканты выбирают из своего
личного арсенала конкретные синтаксические
структуры. Они отливают свои мысли в оп-
ределенные языковые формы, которые даны
коммуникантам вместе с родным языком,
хотя подавляющее большинство людей даже
не имеют ни малейшего представления об их
существовании [2, с. 105]. Эти языковые фор-
мы именуются в антропоцентрической лингви-
стике жанрами речи, или речевыми жанрами.

Важность и актуальность проблемы изу-
чения речевых жанров (далее – РЖ) объяс-
няются тем фактом, что они составляют про-
межуточное пространство между системой
языка и ее реальным использованием. Так, РЖ
представляет собой не саму коммуникацию,
как таковую, а ее формы. РЖ, по сути своей,
представляют собой обладающее гибридны-
ми формами явление, при котором стирают-
ся границы между речью и языком [3, с. 238].

Неуклонный интерес лингвистов к изу-
чению различных РЖ легко объяснимо, при-
нимая во внимание мысль основоположника
теории РЖ М.М. Бахтина о том, «мы говорим
только определенными речевыми жанрами...
Даже в самой свободной и непринужденной
беседе мы отливаем нашу речь по опреде-

ленным жанровым формам... Эти речевые
жанры даны нам почти так же, как нам дан
родной язык» [1, с. 180–181].

В настоящей статье автор ставит своей
целью выявить сходства и различия РЖ «По-
хвала» и «Комплимент» в русской лингвокуль-
туре, опираясь на предложенную в работе
Т.В. Шмелевой модель речевого жанра [10].

Методы

В данной статье используются методы
стилистического анализа и методы контексту-
ального анализа.

Среди широко известных в лингвистике
методов стилистического анализа для темы
данной статьи актуален семантико-стилисти-
ческий метод, направленный на адекватность
выражения оттенков смысла. Как известно,
одно и то же слово в разных контекстах мо-
жет получать различный актуальный смысл
и выполнять разные стилистические функции
[8, с. 93].

Среди методов контекстуального ана-
лиза для данной работы актуален метод кон-
текстологического анализа, предполагающий
изучение языковых единиц в различных ти-
пах контекста (минимального, развернутого,
максимального контекстов и сверхконтекста)
[8, с. 98].

Отметим, что в рамках данной статьи
наиболее интересен развернутый тип контек-
ста, предполагающий изучение языковых еди-
ниц в рамках предложения или высказывания.

Анализ

Приступая к анализу исследуемого ма-
териала, отметим, что мы разделяем идеи
ведущих жанроведов, полагающих, что любой
РЖ – это культурно и исторически оформлен-
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ный, общественно конвенционализированный
способ языковой коммуникации и образец орга-
низации текста [2, с. 104–105; 5, с. 24].

Основоположник теории РЖ М.М. Бах-
тин отмечал неразрывное единство замысла
как субъективного момента любого высказы-
вания и объективной предметно-смысловой
стороной высказывания, связанной, в свою
очередь с конкретной ситуацией речевого об-
щения, с неповторимыми ситуативными об-
стоятельствами, включая коммуникантов и их
предшествующими выступлениями – выска-
зываниями. [1, с. 180].

Адресант реализует свой речевой замы-
сел, опираясь на когнитивном уровне на ус-
тойчивую схему познавательно-коммуника-
тивных действий, сформированной в опреде-
ленной области духовной культуры. В своей
повседневной коммуникативной деятельнос-
ти люди, выступая в коммуникативной роли
адресантов, должны строить свою речь так,
чтобы быть адекватно понятыми адресата-
ми, то есть, коммуникантами, кому адресова-
ны высказывания, и кто, в случае именно с
РЖ «Похвала» и «Комплимент» единствен-
ным объектом оценочного высказывания.

Возможность дифференцировать похва-
лу и комплимент объясняется в первую оче-
редь, различиями на уровне прагматики, на
уровне коммуникативных целей адресантов.
А именно коммуникативная цель адресанта
высказывания является важнейшим содер-
жательным признаком того, или иного РЖ.
На основании именно коммуникативной цели,
по мысли Т.В. Шмелевой, можно различить
информативные, императивные, этикетные, и
оценочные РЖ [9, с. 94]

Как известно, анализируя любой РЖ, спе-
циалисту необходимо обращать внимание на
несколько содержательных признаков жанра
и на один формальный признак. К числу со-
держательных признаков относятся коммуни-
кативная цель, образ автора, образ адресата,
образ прошлого, образ будущего, тип диктум-
ного (событийного) содержания. Формальным
признаком выступает языковое воплощение
РЖ [9, с. 92–97].

Языковое воплощение РЖ, являясь фор-
мальным признаком РЖ, позволяет адресату
«считывать» из слов своего собеседника важ-
нейшую информацию о нем авторе, о его ком-

муникативных намерениях, а также о про-
шлом и планируемом будущем жанра [9, с. 99].

Из содержательных признаков РЖ ком-
муникативная цель является главным, типо-
логически значимым признаком [9, с. 91–92].
Она представляет собой тот экстралингвис-
тический результат, которого стремится дос-
тичь адресант речевого жанра в ходе комму-
никации.

Адресанты РЖ «Похвала» и «Компли-
мент» ставят перед собой разные коммуни-
кативные цели, хотя, по справедливому за-
мечанию О.С. Иссерс, оба РЖ тесно связа-
ны с миром положительных оценок [4, с. 178].

Похвала, в отличие от этикетного РЖ
«Комплимент», является исключительно оце-
ночным РЖ. Цель адресанта похвалы заклю-
чается в экспликации его (ее) собственных
эмоций относительно действий адресата по-
хвалы, или даже третьего лица, могущего от-
сутствовать в момент коммуникации.

Адресант похвалы оценивает действия
адресата или третьего лица, исходя из своего
более высокого социального статуса. Так,
школьник или студент не может похвалить
преподавателя, но может сказать ему (ей)
комплимент.

Похвала социально важна для адресатов
в тех случаях, когда их поведение, их любые
действия, включая и речевую деятельность,
а также их умственные способности, черты
характера и другие личные качества заслу-
живают положительного оценочного отноше-
ния (одобрения или восхищения) со стороны
адресанта.

Отметим, что возможность оценить дей-
ствия отсутствующих в момент коммуника-
ции лиц является важнейшей прагматической
особенностью РЖ «Похвала», в отличие от
РЖ «Комплимент». Комплименты всегда ад-
ресато-центричны.

Также, в отличие от комплимента, у по-
хвалы есть особенная дидактическая цель:
хваля адресата, адресант призывает его (ее)
к аналогичным действиям в будущем. Этот
аспект РЖ «Похвала» важен даже в общении
взрослых коммуникантов, не говоря уже о по-
хвале взрослого в адрес ребенка [5, с. 258].

Адресанты похвалы одновременно стре-
мятся улучшить эмоциональное состояние
адресатов через соотнесение их действий,
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моральных и умственных качеств с принятой
в данном обществе шкалой ценностей и эксп-
лицировать свое собственное положительное
эмоциональное состояние (особенно в ситуа-
циях, когда реальный объект похвалы отсут-
ствует, а информация доводится до сведения
третьего лица, хорошо знающего как адресан-
та, так и объекта похвалы).

В следующем примере адресант, опыт-
ный писатель, скупо похвалил прочитанное им
произведение своего молодого коллеги:

Тот как раз партитурным чтением вла-
дел. Адмирал попросил меня погулять, и пока
я ходил в магазин, на почту и в домоуправле-
ние, он уже все прочел. Повесть ему понра-
вилась. «Неплохо», сказал он, и это была
очень высокая в его устах похвала (Войно-
вич В. «Монументальная пропаганда»).

Данный пример интересен тем, что все
оценочное суждение адресанта похвалы состо-
ит из единственной адвербиальной лексемы
«неплохо». Эта лексема была интерпретирова-
на адресатом-объектом высказывания имен-
но как похвала на основании вышеназванных
признаков РЖ: автор высказывания (адресант)
имеет право на высокую оценку действий ад-
ресата благодаря своему значительному соци-
альному статусу, диктумным содержанием
выступает сама коммуникативная ситуация,
образ прошлого связан именно с написанием
адресатом повести, оцениваемой адресантом,
образ будущего связан с улучшением эмоцио-
нального состояния адресата благодаря полу-
ченной им высокой оценки со стороны высоко-
статусного адресанта. Языковым воплощени-
ем РЖ «Похвала» в данном случае является
наречие «неплохо», синонимичное предикату
общей оценки «хорошо».

Отметим, что в случае направленности
похвалы, как в приведенному примере, поло-
жительная оценка в свой адрес является для
адресата явным вербальным сигналом о бла-
годушном расположении адресанта к нему.
Если же объектом похвалы выступает тре-
тье лицо, отсутствующее в момент коммуни-
кации, можно говорить только об экспликации
адресантом своего положительного мнения.
Перлокутивный эффект в подобном случае не
так очевиден.

Перейдем к анализу коммуникативных
целей, стоящих перед адресантами РЖ «Ком-

плимент» как важнейшего жанра межличнос-
тного общения. По мнению К.Ф. Седова, чью
точку зрения мы разделяем, комплимент от-
носится к РЖ продуктивной манипуляции, цель
которой заключается в расположении к себе
коммуникативного партнера, используя его
слабости. Продуктивная манипуляция, в от-
личие от непродуктивной (конфликтной) пред-
ставляет собой основу психологии влияния и
теории речевого воздействия. Ее цель заклю-
чается в том, чтобы расположить к себе ком-
муниканта, используя его слабости. Компли-
мент является тем эффективным РЖ, кото-
рый воплощает в себе основную цель прджук-
тивной манипуляции [7, с. 226–227].

Традиционный комплимент в русской
культуре имеет следующий вид: «обращение +
ты / Вы + интенсификатор + прилагательное»:

«Женя Зайцева в накинутой на плечи кур-
тке заходит с улицы. Ее замечает стоящий у
кофейного автомата Гребнев.

Гребнев: «Женечка, Вы – как всегда –
очаровательны!..»

Женя, лишь скользнув по Гребневу взгля-
дом и не сбавляя шага, машинально кивает.
Идет к буфету, из которого выходит смущен-
ный Шумилов. Останавливается у нее на
пути» (Сериал «Доктор Тырса». Серия «Не-
полноценный»).

Важно, что комплимент абсолютно спон-
танен, что подтверждает искренность муж-
чины-адресанта. У адресанта просто не было
времени на построение вычурного комплимен-
та. Это также можно объяснить близким зна-
комством коммуникантов, а, следовательно,
отсутствием необходимости на излишнее
творчество при создании данного комплимен-
та. Перлокутивный эффект высказывания зак-
лючается в улучшении эмоционального
состояния женщины-адресата, принявшей
комплимент, о чем говорит ее ответное не-
вербальное действие.

Для РЖ «Комплимент», в отличие от РЖ
«Похвала», характерна очень сложная дина-
мика дальнейшего общения коммуникантов.
Похвалу, которая всегда искренна, принято
принимать без лишних слов. Что касается
комплимента, любой адресат, свободный в
своей реакции на него, может реагировать
по-разному: отклонить комплимент, переад-
ресовать его адресанту, или проигнорировать.
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Комплименты в русской культуре делают
чаще мужчины женщинам, менее частотны ком-
плименты женщин в адрес мужчин.

Довольно редко в повседневной комму-
никации встречаются исключительно женские
комплименты, адресантами и адресатами ко-
торых являются женщины. Женщины-адре-
санты подобных речений выбирают, в основ-
ном, в качестве объекта не внешность, а одеж-
ду или украшения своих собеседниц.

Завершая наше исследование, проанали-
зируем лексическое наполнение РЖ «Похва-
ла» и «Комплимент» в русской лингвокультуре.

Исследование показало, что адресанты
обоих из анализируемых РЖ применяют для
вербализации своих коммуникативных интен-
ций одни и те же лексемы, например, эмотив-
ные прилагательные «чудесный, великолепный,
замечательный, отличный, бесподобный». Но,
в случае с РЖ «Похвала» носители русского
языка очень часто прибегают к обще-оценоч-
ным предикатам «хороший, хорошо, неплохо».

Значительная схожесть вокабуляра, при-
меняемого адресантами двух разных оценоч-
ных РЖ в русской лингвокультуре лишний раз
подтверждает контекстуальную зависимость
применения лексем в повседневной речевой
деятельности носителей конкретного языка.
Только тщательный учет всего контекста ана-
лизируемого высказывания, равно как и учет
социальных статусов коммуникантов, их воз-
раста, степени знакомства и других экстра-
лингвистических факторов позволяет точно
понять с каким из близкородственных РЖ мы
имеем дело в данном конкретном случае.

Выводы

Проведенное исследование РЖ «Похва-
ла» и «Комплимент» в русской лингвокульту-
ре показало, что коммуникативные цели ад-
ресантов данных РЖ в русской лингвокульту-
ре совершенно различны. Если адресант РЖ
«Похвала» при вербализации положительной
оценки стремится, главным образом, к эксп-
ликации собственного эмоционального состо-
яния, учитывая в меньшей степени эмоции
адресата положительного оценочного суж-
дения, то для адресанта РЖ «Комплимент»
значительно важнее оказать эмоциональное
воздействие на адресата, являющегося одно-

временно и объектом оценочного суждения.
Адресант РЖ «Комплимент», высказывая эти-
кетно-значимое суждение, воздействует на
эмоции адресата, улучшая его / ее эмоциональ-
ное состояние, одновременно укрепляя уже
существующие межличностные отношения с
адресатом.

Проведенное исследование показало, что
детальный учет присущих РЖ содержатель-
ных признаков позволяет довольно успешно
дифференцировать близкородственные РЖ,
чей вокабуляр частично совпадает.
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Abstract. The article presents the results of a study of the peripheral cluster “wrong liberal” of the lexical
complex “liberal”, the constituents of which refer to the vocabulary of enmity according to the pragmatic components
of their meaning. On the material of a specific study, the capabilities of the information system “Semograph” and the
Eureka Engine module of the Brand Analytics system are demonstrated. “Semograph” provides support for all research
cycles, from data collection to statistical analysis, modeling and data export; offers the possibility of implementing
group projects thanks to the multi-user mode; allows, thanks to data import, to analyze large arrays of contexts, to
determine independently, based on research tasks, the structure and composition of fields and metafields attributed
to selected context components and subsequently carry out a meta-analysis by the specified parameters. The Eureka
Engine module in the Brand Analytics system is for automatic assessment of the tone of the text, which allows you to
determine the average sentiment of the text, the object sentiment, the sentiment of the attributes, the ratio of positive
and negative sentiment. The cognitive potential of the sociocultural theory of lexical complexes is demonstrated in the
analysis of neolexemes. The relationship between changes in socio-cultural reality and the transformation of the
lexical complex, the expansion of its periphery is illustrated. The socio-cultural context of the appearance of the cluster
of the lexical complex under study, the level of updated conceptual content (basic constructions, basic scheme,
contexts of use, functional-semantic specificity of constituents) and the level of interpretations are described.
The functioning of the constituents of the peripheral cluster of the lexical complex is carried out on the basis of
Internet communication, the specifics of the use of cluster units by Internet users are revealed.
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Аннотация. В статье изложены результаты исследования периферийного кластера «неправильный ли-
берал» лексического комплекса «либерал», конституенты которого относятся по прагматическим компонен-
там своего значения к лексике вражды. На материале конкретного исследования демонстрируются возмож-
ности информационной системы «Семограф» и модуля Eureka Engine системы Brand Analytics. «Семог-
раф» предоставляет поддержку всех циклов исследования, от сбора материала до статиститческого анализа,
моделирования и экспорта данных; предлагает возможность реализации групповых проектов благодаря мно-
гопользовательскому режиму; позволяет благодаря импорту данных анализировать большие массивы кон-
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текстов, определять самостоятельно, исходя из исследовательских задач, структуру и состав полей и метапо-
лей, приписываемых выделенным компонентам контекстов. метаанализ по разным параметрам и осуществ-
лять в последствии метаанализ по заданным параметрам. Модуль Eureka Engine в системе Brand Analytics для
автоматической оценки тональности текста, позволяющий определить усредненную тональность текста, объек-
тную тональность, тональность атрибутов, соотношение позитивной и негативной тональности. Демонстри-
руется познавательный потенциал социокультурной теории лексических комплексов при анализе неолек-
сем. Иллюстрируется взаимосвязь изменений социокультурной реальности и трансформации лексического
комплекса, расширения его периферии. Описаны социокультурный контекст появления изучаемого класте-
ра лексического комплекса, уровень актуализируемого концептуального содержания (основные конструк-
ции, базовая схема, контексты употребления, функционально-семантическая специфика конституентов) и
уровень интерпретаций. Функционирование конституентов периферийного кластера лексического ком-
плекса осуществляется на материале интернет-коммуникации, выявлена специфика использования еди-
ниц кластера интернет-пользователями.

Ключевые слова: либерал, лексика вражды, Семограф, автоматическая оценка тональности текста,
неолексемы.

Введение

Развитие современной русскоязычной
лексики вражды характеризуется векторами
«четырех И» (см. о «трех И» [7]): интегра-
ция, интернационализация и интеллектуализа-
ция, которые, на наш взгляд, следует допол-
нить четвертым «И» – интенсификация, что
соотносится с трансгрессивностью современ-
ных средств информации – то есть их ориен-
тированностью на максимизацию целенаправ-
ленной «силы текста» и «коммуникативной
воли» адресанта в определенном хронотопи-
ческом отрезке коммуникативного простран-
ства (включая установку на эмоциональное
конструирование социальной действительно-
сти) [12]. Интеграция проявляется в перехо-
де специальных словообразовательных
средств в общеупотребительный язык, смяг-
чении стилистических границ, ориентировано-
сти на прагматическую ось нормы; интерна-
ционализация – в активном использовании ино-
язычных аффиксов и аффиксоидов; интеллек-
туализация – в частотности языковой игры,
метафоризации, апелляции к ассоциациям, эф-
фекту ребусов; интенсификация – в экспрес-
сивизации обозначений. Современную неоло-
гизацию в интернет-коммуникации отличает
высокая активность номинации по аналогии и
выражающих отрицательную оценку словооб-
разовательных компонентов.

Методы

Объектом нашего исследования высту-
пает периферийный (включающий неолексе-

мы, функционирующие в интернет-коммуни-
кации 2000–2020 гг.) кластер «неправильный
либерал» лексического комплекса (далее –
ЛК) «либерал». Анализируемые лексические
единицы (далее – ЛЕ) относятся нами к лек-
сике вражды по прагматическим компонентам
своего лексического значения и экспрессив-
ному компоненту их стилистического значе-
ния. Для изучения неолексем определенным
эвристическим потенциалом обладает социо-
культурная теория ЛК (см. [3]). Значимой те-
оретической предпосылкой является понима-
ние картины мира как результата взаимодей-
ствия субъекта и среды, а языка – как сред-
ства и формы хранения данного представле-
ния, обладающего лингвистическим (внутрен-
няя системная организация) и концептуаль-
ным (хранимое содержание) модулями [3,
с. 207–208].

Обращение на указанном материале к
концепции ЛК позволяет исследовать ЛЕ во
взаимосвязи с выражаемыми понятиями;
«упаковываемую информацию» (концептуаль-
ное содержание) – в соотношении с внутрен-
ней организацией языковой системы, исполь-
зуемой для хранения информации. ЛК обра-
зуют лексическое гнездо (далее – ЛГ) и его
концептуальное содержание; при этом грани-
цы ЛК размыты, а его структура эволюцио-
нирует. Под ЛГ нами понимается группа од-
нокоренных ЛЕ, объединяемых общими се-
мантическими признаками и компонентами, а
также неоднокоренные ЛЕ, чье концептуаль-
ное содержание в полной мере соответствует
концептуальному содержанию однокоренной
составляющей ЛГ; при этом лексико-семан-
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тические варианты одной ЛЕ могут принад-
лежать разным ЛГ [3, с. 212, 220]. Таким об-
разом, доминируют не морфологические свя-
зи ЛЕ, а их семантические характеристики –
способность выражать соответствующее кон-
цептуальное содержание. Разные ЛЕ гнезда
выражают и акцентируют разные фрагменты
концептуальной области. Фрагменты социо-
культурной реальности подвержены квантита-
тивным и квалитативным изменениям (с раз-
ной скоростью и объемом), ее отдельные фраг-
менты могут на протяжении определенного
времени оставаться непоименованными язы-
ком. Вместе с реальностью трансформируют-
ся и ЛК, чаще всего сохраняя структурную
устойчивость.

В рамках ЛК выделяются:
1. Уровень А0 – социокультурный кон-

текст появления ЛК / кластера ЛК (КЛК):
описание социокультурных трансформаций,
обусловивших появление ЛК / КЛК).

2. Уровень А – уровень концептуально-
го содержания, реализующегося как нечто
общее, инвариантное при повседневном
(не рефлектирующем, не осознаваемом) ис-
пользовании ЛЕ, принадлежащих ЛГ (как
культурно-языковая норма); уровень включа-
ет ядро, отражающее исторически первич-
ные или наиболее распространенные концеп-
туальные конституенты, и периферию, иллю-
стрирующую актуальные трансформации;
расширение периферии указывает на интерес
и потребности представителей социокультур-
ной общности, обусловливающие экспансию
ЛК на смежные по определенным характе-
ристикам области; данный уровень объеди-
няет концептуальное содержание, соответ-
ствующее прямым значениям и метафори-
ческим употреблениям ЛЕ. Особую важ-
ность имеет описание периферии ЛК как ре-
акции на новые социокультурные запросы (по-
средством изучения апелляций к актуально-
му социокультурному опыту и обстоятель-
ствам, сопряженным с соответствующим
концептуальным содержанием, и коммуника-
тивных ситуаций использования ЛЕ, актуа-
лизирующих периферию ЛК).

3. Уровень интерпретаций (уровень В)
при сознательном, рефлектирующем употреб-
лении ЛЕ (метаязыковые контексты, мотива-
ционные контексты) [3, с. 214–218].

Описанные уровни 2 и 3 связаны отно-
шением взаимовлияния. Мы исходим из воз-
можности экстраполяции социокультурной те-
ории ЛК на разные социолекты (в рамках ко-
торых действуют субнормы), реализации раз-
ных функциональных стилей. Описание струк-
туры ЛК может строиться посредством вы-
деления в его концептуальной структуре КЛК,
конституируемых структурно близкими ситу-
ациями [3, с. 236].

В ходе исследования реализуется сле-
дующий алгоритм описания КЛК (на уров-
нях А и В):

1) основные конструкции (ЛЕ и их соче-
тания с ЛЕ-партнерами);

2) базовая схема (модель, организующая
принадлежащий к данному КЛК материал,
прототипическая, обобщенная ситуация / аб-
страктная структура, объединяющая ряд си-
туаций, раскрывающая принцип организации
концептуального содержания);

3) контексты употребления (будут про-
анализированы в п. «Комментарий») и коммен-
тарий (при необходимости: исторические, со-
циокультурные сведения о концептуальном
содержании КЛК; о сферах / условиях функ-
ционирования ЛЕ соответствующих ЛГ, выра-
жающих концептуальное содержание, о раз-
личии в их значении, то есть специализации
на выражении отдельных фрагментов концеп-
туального содержания) [3, с. 236–237].

Информационная система
графосемантического моделирования

«Семограф» как инструмент обработки
языковых данных

На фоне растущих объемов привлекае-
мых для анализа данных автоматизация реше-
ния отдельных исследовательских задач ста-
новится необходимостью. Информационная
система «Semograph» [16] предоставляет це-
лый спектр возможностей технологической под-
держки полного цикла исследований (сбор, об-
работка, статистический анализ материала, мо-
делирование; импорт и экспорт данных) [10].
Данная система нацелена на извлечение зна-
ний о предметных сферах из массивов, вклю-
чающих текстовые фрагменты, метаданные,
семантические компоненты и семантические
поля, частотные, языковые и тезаурусные сло-
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вари. Фрейм созданного в системе «Semograph»
проекта, помимо массива контекстов, их вы-
деленных компонентов, системы метаполей и
полей, в качестве результата может включать
таблицы частотности, таблицы, иллюстрирую-
щие соотношения разных метаполей и полей,
семантические карты и графы. Приписывание
контекстам метаполей (исследователь сам
определяет структуру и состав метаполей)
позволяет выполнять в последующем метаана-
лиз по разным параметрам.

ИС «Semograph» включает в себя пер-
сонологический, исследовательский, органи-
зационный (организация сетевой группы и рас-
пределение прав доступа к проекту и его ре-
зультатам), поисковый (реализация посред-
ством фреймворка Scrapy и библиотеки скрип-
тов поиска контента в Интернете; извлечен-
ные структурированые данные могут быть
импортированы с сервера Solr через специаль-
ный встроенный в ИС «Semograph» интерфейс;
на платформе Solr возможны поиск по ключе-
вым словам, составление статистики по клю-
чевым словам, кластерный анализ на основе
статистических данных и визуализация его
результатов, передача данных результатов в
проект в ИС «Semograph») модули, модули
импорта и экспорта.

Таким образом, значимым плюсом дан-
ного многофункционального инструмента, бла-
годаря многопользовательскому режиму, орга-
низационному модулю управления проектами,
является возможность осуществления груп-
повых проектов с сетевой распределенностью
участников.

Eureka Engine – модуль автоматического
определения тональности текста

в системе Brand Analytics

Сентимент-анализ основывается на том,
что в сообщении адресант оценивает фрагмен-
ты окружающей действительности по разным
параметрам с неодинаковой эмоциональной
нагрузкой (скорость, размер, тактильные, вку-
совые и другие ощущения, воздействие и пр.),
но соотносящиеся с разными половинами оце-
ночной шкалы (позитивная / негативная). Клас-
сификация элементов сообщения (посредством
использования статистического, лексикографи-
ческого методов или их комбинации) на нейт-

ральные, позитивные, негативные и является
начальной задачей сентимент-анализа. После-
дующие задачи – уточнение оценки относи-
тельно объекта и субъекта тональности; уста-
новление негативности / позитивности атрибу-
тов (определений) объекта тональности
(feature-based / aspect-based sentiment analysis).
При определении объектной тональности час-
то применяются усложненные статистические
алгоритмы (CRF, алгоритмы семантической
близости, например, латентно-семантический
анализ – LSA, латентное размещение Дирихле
– LDA); при анализе тональности атрибутов
хорошие результаты показывает применение
тематических тезаурусов и нейросетей
(Recurrent Neural Networks).

В системе Brand Analytics применяется
модуль Eureka Engine (eurekaengine.ru), кото-
рый позволяет установить нейтральную, не-
гативную, позитивную усредненную тональ-
ность текста, тональность отдельных его
предложений; обеспечивает достаточно вы-
сокую точность определения тональности про-
изведения (на уровне 85–87 %) для разных
типов текстов, в том числе публикаций в со-
циальных медиа, учитывает возможность раз-
ной оценки в одном высказывании как для
разных, так и для одного объекта; предусмат-
ривает возможность «измерения» тональнос-
ти заданного или автоматически выбираемо-
го произвольного объекта; представляет со-
отношение позитивного и негативного отноше-
ния к заданному объекту. Модуль Eureka
Engine используется большей частью для ра-
боты с объектной тональностью, смешанный
(объектно-безобъектный) режим применяет-
ся при анализе комментариев и отзывов на
сайтах. Данный модуль использует статисти-
ческий метод, базирующийся на алгоритме
случайных марковских полей (Markov random
field – неориентированная графовая модель),
задействуя имеющиеся тональные словари и
правила (лексикографический метод), харак-
теризуется высокой скоростью обработки (бо-
лее 100 кБ в секунду).

Анализ периферийного кластера
«неправильный либерал» ЛК «либерал»

Объектом исследования выступает
включающий неолексемы периферийный
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кластер (КЛК) «неправильный либерал» лек-
сического комплекса (ЛК) «либерал». Актив-
ное функционирование исследуемых консти-
туентов периферии ЛК в рамках обозначен-
ного периода (2000–2020 гг.) свидетельству-
ет о сохраняющейся социокультурной значи-
мости обозначаемого фрагмента реальнос-
ти и соответствующего концептуального со-
держания. Выполненный анализ подтвержда-
ет наблюдение А. Дейнан [15]: частотность
метафорических употреблений и объем ме-
тафорических расширений связаны обратно
пропорциональной зависимостью с актуаль-
ностью соответствующего социокультурно-
го фрагмента; метафоричность возрастает,
когда фрагмент становится историей, теря-
ет актуальность, включенный в повседнев-
ность фрагмент редко подвергается созна-
тельному вниманию, рефлексии, приводящей
к генерированию концептуальных метафор
(для возникновения последних благоприят-
ствующим фактором является наличие дис-
танции). Описываемый КЛК не обнаруживает
метафорических расширений. Уровень B –
метаязыковые, мотивационные контексты –
практически не обнаруживает отклоняющих-
ся от уровня А интерпретаций.

1. Уровень А0: социокультурный кон-
текст формирования периферийного КЛК
«неправильный либерал»:

1) понятие «либерализм», соответству-
ющая доктрина (провозглашающая естествен-
ные, гражданские права и свободы как важ-
нейшие ценности, равенство всех перед зако-
ном, ответственность власти) начали форми-
роваться в России в период правления
Петра I – начале XIX в. (правление Алексан-
дра I). Сам же ЛК, объединяющий концепту-
альное содержание и выражающие его ЛЕ, об-
разуется к концу XVIII в. после заимствова-
ния ЛЕ либерализм из французского языка
(унаследовав и сохранившееся до сих пор зна-
чение «излишняя терпимость, … снисходи-
тельность, попустительство», содержащее
негативную оценку [5]). Функционирование в
России понятий либерализм, либерал, либе-
ральный и ЛЕ, выражающих сопряженное с
ними концептуальное содержание, характери-
зуется противоречивостью [1], что объясня-
ется как конфликтами между разными фор-
мами либерализма (политический, экономи-

ческий, социальный, культурный), так и во мно-
гом традиционными для России значимостью
нравственной свободы, противопоставлением
свободы внутренней (более значимой) и внеш-
ней, обусловившими представление о слож-
ности взаимоотношениях личности и госу-
дарства (Ф. Достоевский,  Н.  Бердяев,
Л. Толстой, В. Соловьев, М. Бакунин, П. Кро-
поткин, славянофилы). Социокультурный кон-
текст появления рассматриваемого перифе-
рийного КЛК определяется целым рядом со-
бытий и процессов, обусловивших разочаро-
вание в принципах либерализма и «кризис ли-
бералов»: а) реформы 1990-х (правительства
Б. Ельцина, Е. Гайдара) с так и не приведшей
к децентрализации экономики «приватизаци-
ей», последующими экономическим спадом и
снижением уровня жизни граждан, распрост-
ранением субъективного утилитаризма (толь-
ко в 2007 г. ВВП вернулся к докризисным по-
казателям) [2; 8]; б) усиление противостоя-
ния национальной идеи и либерализма и их ра-
дикальный характер в 2000-х гг.; усиление кон-
фликтов между разными формами либерализ-
ма (например, столкновение Яблока и Союза
правых сил); утрата веры граждан в свое вли-
яние на власть; отсутствие новых перспектив-
ных программ; ухудшение экономических
предпосылок либерализма (сокращение креп-
кого среднего класса, политически активной
интеллигенции); непривлекательность тезиса
об ограничении роли государства на фоне уси-
ления требования обеспечения социальной
справедливости как главной функции сильно-
го государства (обострение конфликта соци-
альных и либеральных ценностей) [4; 13; 14];

2) другим значимым фактором для об-
разования нового периферийного КЛК «либе-
рал» являются трансформации самого инфор-
мационно-коммуникативного пространства:
медиатизация личности и политической ком-
муникации (как и других сфер жизни обще-
ства), умножение субъектов ретиальной
коммуникации и массовой самокоммуникации,
рост публичной субъективности и виртуали-
зация социальности, изменение рационально-
сти и отношения к информации, новые форма-
ты коллективных взаимодействий и солидар-
ности; формирование нормы на оси прагма-
тики (коммуникативной целесообразнос-
ти) [11].
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2. Уровень концептуального содержа-
ния (А) периферийного кластера «непра-
вильный либерал» ЛК «либерал».

Анализ результатов поисковых запросов
в поисковой системе Яндекс и данных корпу-
сов указывает на разную частотность анали-
зируемых ЛЕ. Наиболее частотными в со-
бранном массиве контекстов являются
(см. рисунок): либероид – 38,23 % (с 2012 г.);
либероидный – 22,47 % (с 2012 г.).

При описании лексем периферийного кла-
стера «плохой либерал» лексического комп-
лекса «либерал» использовались возможнос-
ти ИС «Семограф», параметрами сопостави-
тельного анализа, определившими состав ме-
таполей, являются источник контекста слово-
употребления ЛЕ и семантические категории
слов партнеров неолоксем (существительных
для ЛЕ-прилагательных; прилагательных –
для ЛЕ-существительных). С использовани-
ем модуля Eureka Engine для каждого консти-
туента описываемого кластера осуществлял-
ся анализ усредненной тональности разных
жанров текстов, содержащих анализируемую
ЛЕ, тональность относительно объекта (обо-
значаемый ЛЕ фрагмент действительности)
и атрибутов объекта.

Описание периферийного КЛК:
I. Основные конструкции: либер (рос-

сийский, современный, прозападный, хит-
рый, лживый и др.); либероид (российский,
местный, глупый, типичный, прожженный,

идейный, упертый, продажный и др.); ли-
бераха / либерашка (отечественный, без-
мозглый, тупой, классический, адский, ли-
цемерный); либерльный (экономист, патри-
от, клан, правительство, бред и др.); либе-
ровский (голоса, хомячки, новояз и др.); ли-
бероидный (вор, лжец, русофоб, стадо,
тупица, хомячки, крикуны, мафия, депутат,
канал, власть и др.); либерахнутый (банде-
ровец, тролль, СМИ, индивидуализм и др.).

II. Базовая схема: такое, которое, не со-
ответствует истинному либерализму и осуж-
дается за это; например, плохой, неправиль-
ный, ненастоящий, недостойный либерал, его
действия и результаты этих действий (пото-
му что противоричат либеральным принципам,
представлениям о порядочности).

III. Комментарий.
По своим прагматическим компонентам

значения ЛЕ КЛК относятся к лексике вражды.
ЛЕ либер (усечение основы лексическо-

го мотиватора либерал) чаще всего сочета-
ется (по результатам обработки материала на
платформе «Семограф») с семантическими
группами (СГ) определений «хронотипические
характеристики», «порядочность / непорядоч-
ность», «степень активности / агрессивности
и приверженности своей группе»; наиболее
частотными определениями являются рос-
сийский, прозападный, современный, лю-
бой, тупой, хитрый, лживый; ЛЕ функцио-
нирует, преимущественно в постах ЖЖ и ком-

Частота употребления неолексем периферийного кластера «неправильный либерал» (%)
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ментариях к ним (наименьшая частотность в
блогах сообществ / клубов); словосочетания
с ЛЕ, характеризующими хронотопические
признаки субъекта, отличаются наиболее
широким функциональным спектром (встре-
чаются во всех описанных типах источников
контекста); словосочетания, определяющие
интеллектуальные способности называемого
субъекта, отличаются наименьшим спектром
типов источников (посты ЖЖ).

ЛЕ либерльный сочетается преимуще-
ственно с СГ существительных «нейтральное
обозначение субъекта (в том числе метони-
мическое)», «организация / орган», «уничижи-
тельное обозначение субъекта», «ментальные
действия и объекты»; наиболее частотные
ЛЕ-партнеры называют коллективный
субъект, организацию / орган (клан, прави-
тельство), неподобающеее речевое действие
(бред) и идеологический ориентир (фашизм);
наиболее часто ЛЕ используется в постах и
комментариях к постам в ЖЖ, значительно
реже – в форумах и социальных сетях, наи-
менее частотна – в электронных СМИ, бло-
гах сообществ и клубов, на информационных
сайтах; сочетания прилагательного с суще-
ствительными СГ «уничижительное обозна-
чение субъекта» (6/8 типов источников),
«ментальные действия и объекты» и «орга-
низация / орган» (по 5/8) отличаются наи-
большим функциональным спектром; соче-
тания с существительными СГ «нейтральное
обозначение иных действий, намерений или
результатов» – наименьшим функциональ-
ным спектром (2/8 источников, только в ЖЖ);
наименьшие синтагматика и функции ЛЕ за-
фиксированы в блогах сообществ / клубов
(только в качестве определения к уничижи-
тельному обозначению субъекта).

ЛЕ либеровский используется значи-
тельно реже по сравнению с предыдущей ЛЕ,
преимущественно как определение к негатив-
ному обозначению субъекта; наиболее час-
тотные ЛЕ-партнеры голоса, хомячки (хомяч-
ки – ЛЕ сетевого жаргона, реализующая, со-
гласно М. Кронгаузу [9], зооморфную мета-
фору для указания на безгласность, управля-
емость человеческой массы, обозначающая
легковерных, не способных к критическому
мышлению, манипулируемых интернет-
пользователей, бездумно поглощающих интер-

нет-мусор). ЛЕ характеризуется функциональ-
ной ограниченностью (зафиксированы фунци-
онирование в постах ЖЖ, единичные употреб-
ления в социальных сетях в сочетании с ней-
тральным обозначением субъекта).

Семантика ЛЕ либероид включает при-
знак «как бы либерал, недоделанный / непол-
ноценный». ЛЕ сочетается преимущественно
с прилагательными СГ «хронотипические ха-
рактеристики», «позиция в ряду единомышлен-
ников», «степень активности / агрессивности
и приверженности своей группе», «непорядоч-
ность», наиболее частотны словосочетания с
определениями российский, типичный, ме-
стный, прозападный, идейный; ЛЕ наибо-
лее частотна в постах ЖЖ – 56,25 % упот-
реблений; в публикациях на форумах – 15,62 %
(при этом в постах ЖЖ и комментариях в элек-
тронных СМИ используется большей частью
при характеристике интеллектуальной способ-
ности и ориентиров субъектов; в постах ЖЖ
и форумах – при характеристике степени ак-
тивности / агрессивности субъекта и его при-
верженности группе); сочетание ЛЕ либеро-
ид с определениями хронотопических харак-
теристик субъекта отличаются наиболее ши-
рокой сферой функционирования – 9/10 всех
типов источников; сочетания ЛЕ с опреде-
лениями-характеристиками интеллектуаль-
ных способностей субъекта – наиболее уз-
кой (2/10 типов источников).

ЛЕ либероидный сочетается преимуще-
ственно с существительными СГ «уничижи-
тельное обозначение субъекта», «характери-
зуемые ментальные объекты и действия»,
«организация / орган», «нейтральное обозна-
чение субъекта», «негативная оценка речевых
действий»; наиболее частотные ЛЕ-партнеры
– хомячки, СМИ, телевидение, власть, вра-
нье, воровство, мышление, сознание, ми-
ровоззрение; ЛЕ используется чаще всего в
ЖЖ, блогах сообществ / клубов, форумах,
реже – в публикациях на информационных
сайтах (для определения отрицательно оцени-
ваемого субъекта – чаще всего в ЖЖ, бло-
гах сообществ и форумах; негативно оцени-
ваемых речевых действий – в ЖЖ; организа-
ций / органов – в постах ЖЖ и блогах сооб-
ществ / клубов; с нейтральными обозначени-
ями субъекта, ментальных объектов и дей-
ствий – в постах ЖЖ; в публикациях инфор-
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мационных сайтов и электронных СМИ функ-
ционирование ограниченное (низкая частот-
ность; ограниченная синтагматика).

ЛЕ либераха имеет пренебрежительную
просторечно-грубоватую окраску (привносит-
ся используемым суффиксом, образующим
стилистически сниженные существительные
от личных имен и нарицательных существи-
тельных; ср.: Ваняха, деваха, милаха [5]);
обозначаемый субъект характеризуется, как
правило, как глупый, ограниченный, агрессив-
ный. В качестве уничижительного синонима
используется ЛЕ либерашка (см. структур-
ные мотиваторы с суффиксом -ашк(а), ука-
зывающим на субъективное отношение гово-
рящего: дурАШКа, алкАШКа, старикАШКа,
побирАШКа, РаШКа). ЛЕ сочетается чаще
всего с прилагательными СГ «степень актив-
ности / агрессивности и приверженности груп-
пе», «характеристика интеллектуальной спо-
собности» и «хронотопические характеристи-
ки»; наиболее частотны сочетания с: тупо-
рылый, тупой, махровый; ЛЕ часто исполь-
зуется в ЖЖ, реже – в комментариях в СМИ,
на информационно-развлекательных платфор-
мах и форумах; редко – в постах социальных
сетей. Наибольшим функциональным потен-
циалом характеризуются сочетания ЛЕ с при-
лагательными СГ «характеристика интеллек-
туальной способности», наименьшим – соче-
тания с прилагательными СГ «топонимичес-
кие характеристики». ЛЕ либерахнутый пре-
имущественно сочетается с ЛЕ СГ «уничи-
жительное обозначение субъекта», реже с ЛЕ
СГ «нейтральное обозначение субъекта»; наи-
более частотные ЛЕ-партнеры – тролль,
СМИ, элита. Семантика прилагательного
наследует окраску производящего существи-
тельного. Наиболее часто ЛЕ функционирует
в ЖЖ (72,26 %) и форумах (19,44 %), реже –
в блогах сообществ, единичные случаи – в
постах социальных сетей, комментариях в
СМИ и на информационно-развлекательных
платформах. Сочетания ЛЕ с существитель-
ными СГ «уничижительное обозначение
субъекта» обнаруживаются в разных типах
источников (7/9); наименьшим функциональ-
ным потенциалом обладают сочетания с ЛЕ
СГ «организация / орган», «нейтральное обо-
значение речевых действий», «негативно оце-
ниваемые речевые действия» (по 2/9).

Данные анализа текстов функциониро-
вания лексем периферийного кластера «пло-
хой либерал» с помощью модуля Eureka
Engine и сопоставления результатов относи-
тельно каждой лексемы и разных источни-
ков контекстов словоупотреблений позволя-
ет сделать следующие выводы: а) лексемы
периферийного кластера функционируют
чаще всего в текстах, характеризующихся
превалированием усредненной негативной
тональности (соотношение позитивной и не-
гативной тональности в зависимости от лек-
семы и типа текста составляет от 1:2 до 1:7);
наибольший уровень негативной тональнос-
ти демонстрируют посты и комментарии к
постам в ЖЖ, комментарии в социальных
сетях, комментарии на форумах; б) анализ
тональности относительно объекта (обозна-
чаемые лексемами кластера фрагменты дей-
ствительности) указывает на явную негатив-
ную объектную тональность (ЛЕ не функци-
онируют в высказываниях с преобладанием
позитивной тональности, используются для
негативной характеристики обозначаемого);
наибольший уровень негативной тональнос-
ти относительно обозначаемого объекта в
совокупности текстов разных типов демон-
стрируют ЛЕ либероид и либераха (частое
соотношение позитивной и негативной то-
нальностей от 0:4 и выше); в) анализ тональ-
ности относительно атрибутов указывает на
то, что негативная тональность обусловли-
вается чаще всего оценкой обозначаемых
единицами кластера плохих либералов и их
действий по таким параметрам как «мораль-
ные качества» и «агрессивность» (отрица-
тельная оценка субъектов, обозначаемых ЛЕ
либераха, обусловливается наиболее часто
параметрами «интеллектуальные способно-
сти», «агрессивность»).

3. Уровень интерпретаций (В) пери-
ферийного кластера лексического комп-
лекса «либерал».

Анализ зафиксированных в интернет-
коммуникации мотивационных, метаязыковых
контекстов свидетельствует о совпадении
интерпретаций и описанного выше концепту-
ального уровня А, о непредставленности на
данный момент обратного влияния уровня В
на вышестоящий. Отмеченное совпадение
проявляется в следующем:
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1) соответствующее базовой схеме проти-
вопоставление периферийного кластера «непра-
вильный либерал» по концептуальному содержа-
нию ядерному кластеру ЛК «либерал» (Напри-
мер: Либероид – это человек, который про себя
говорит, что он либерал и демократ, но дей-
ствует прямо обратно либеральным принци-
пам и плюет на демократию [6, das_foland,
05.09.2020];

2) выражение отрицательного отношения к
обозначаемому: Слово «либераха» происходит
от «либерала» и имеет презрительную ок-
раску [17, VolodiaG, 08.08.2019];

3) указание на следующие признаки обозна-
чаемого «неправильный» / «неполноценный» /
ненастоящий» / «недостойный», например: …Ти-
пичный либероид – высокомерный невежда...
Не освоив азов своей любимой системы цен-
ностей, либероид, однако, лезет учить детей
[6, karhu53, 01.08.2017]; Вот только убогим ли-
бероидам… этого не понять [6, imed3, 21.10.2016].

Отличающиеся от уровня А индивидуаль-
ные интепретации (авторские этимологии) еди-
ничны и демонстрируют пересечения с описан-
ным выше уровнем А.

Основными «пусковыми механизмами»
развития кластера выступают социокультурный
контекст (включая технологически обусловлен-
ные изменения инфокоммуникационного простран-
ства) и лингвистический механизм аналогии (от-
ражающийся в роли структурных мотиваторов).

Выводы

Применение социокультурной теории лек-
сического комплекса, возможностей информа-
ционной системы «Семограф» (Semograph) и
модуля автоматического определения тональ-
ности текста Eureka Engine позволили сделать
следующие выводы. Исследуемые неолексе-
мы, конституирующие периферийный кластер
«неправильный либерал» лексического комп-
лекса «либерал» отражают изменения социо-
культурной реальности и новые потребности
носителей языка, обусловленную данными
факторами трансформацию лексического ком-
плекса «либерал». Описываемый кластер
соответствует базовой схеме «неправильное,

такое, которое, не отвечает истинному либера-
лизму и осуждается за это». Наиболее частот-
ные конституенты кластера в интернет-комму-
никации: либероид, либероидный. Они функци-
онируют в текстах с преобладающей усреднен-
ной негативной тональностью, используются для
отрицательной характеристики обозначаемых
объектов; негативная объектная тональность
обусловливается преимущественно оценкой
объектов по параметрам «моральные качества»,
«настойчивость, агрессивность», реже – «интел-
лектуальные качества». ЛЕ данного кластера
чаще всего обнаруживаются в публикациях и
комментариях ЖЖ, отличающихся высоким
уровнем негативной тональности. Исследованные
ЛЕ демонстрируют концептуальную, синтагма-
тическую, функциональную специфику. Так, на-
пример, большая часть ЛЕ-существительных
наиболее активно сочетается с определениями,
обозначающими хронотипическую принадлеж-
ность субъекта, его роль в группе, активность,
враждебность, непорядочность. Описываемый
периферийный кластер ЛК «либерал» не обнару-
живает метафорических расширений; метаязы-
ковые, мотивационные контексты не демонстри-
руют отклоняющиеся от уровня концептуально-
го содержания интерпретации. ЛЕ кластера реа-
лизуют противопоставление по концептуальному
содержанию ядерному кластеру ЛК «либерал».
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