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I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ 
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И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

УДК 81′373.43
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Структурно-семантические особенности 
терминообразования понятий 

индустрии красоты Древнего мира
В статье представлен краткий анализ особенностей терминов, обо-
значающие процедуры в индустрии красоты, которые пришли из 
Древнего мир. Раскрыты структурные и семантические особенности 
данных терминов. Рассмотрены механизмы появления данных тер-
минов в лексике индустрии красоты и самые продуктивные способы 
словообразования.

Ключевые слова: термин, структурные особенности, семантические 
особенности, Древний мир, индустрия красоты.
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Terms formation structural-semantic peculiarities 
in Ancient World fashion industry

 The article deals with brief analysis of peculiarities of terms connected 
with beauty procedures since the Ancient world times. Structural and 
semantic features of the terms are demonstrated. The article considers 
mechanisms of constructing of the terms of beauty industry in the lan-
guage and the most productive ways of word formation.

Keywords: term, structural features, semantic features, the Ancient 
world, beauty industry.

Язык неразрывно связан со всеми сферами жизни общества, он 
является одним из показателей развития как отдельно взятых на-
родов и национальностей, так и всей человеческой цивилизации. 
Благодаря истории языков можно отследить изменения не только 
в современном языке, но и в той или иной сфере человеческой де-
ятельности. Первым ученым, который рассмотрел данный вопрос, 
был Фердинанд де Соссюр. Швейцарский лингвист разграничил 
историю языков (диахронию), и их современное состояние — (син-
хронию) [1].

Понятие «диахрония» образовано от двух греческих слов: diá — 
через, сквозь и chrónos — время. Под собой данный термин подразуме-
вает совокупность методов языкознания, направленных на изучение 
фактов языка в их историческом развитии [2]. Таким образом, с 
помощью диахронического анализа мы можем проследить то, как 
модифицировался язык.

При помощи данного подхода мы изучаем, как изменялась лек-
сика в индустрии красоты и сфере косметологии. Слова образуются 
непосредственно в языке или появляются в результате заимствова-
ния [5]. Лиза Элдридж, визажист с мировым именем и креативный 
директор по макияжу марки Lancôme, писала, что раскрашивание 
лица — такая же часть человеческой природы, как потребность в 
еде и сне [4]. Из этого мы можем сделать вывод, что ещё со времен 
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пещерных людей макияж играл важную роль. Однако с развитием 
цивилизации его функция менялась: изначально раскрашивание 
лица и тело было необходимо для того, чтобы обозначить свою при-
надлежность к тому или иному племени или сословию. Некоторое 
время спустя декоративная роспись лица стала ассоциироваться с 
украшением, социальным статусом и сохранением юности, а начи-
ная с XVIII века и по сей день тесно связана с модой [4].

Иногда бывает так, что слово в языке появляется намного позже, 
чем явление, которое оно обозначает. Это может быть связано с 
различными факторами. В случае с терминами красоты, которые 
пришли к нам из Древнего мира (Древнего Египта, Греции, Рим-
ской империи, Цивилизации шумеров и т. д.), слова появились в 
английском языке гораздо позже. На это повлияло несколько фак-
торов. Во-первых, английский язык появился примерно в 450 годах 
нашей эры, когда на Британские острова переселились германские 
племена англов, саксов и ютов [3], т. е. гораздо позже, чем суще-
ствовали древние цивилизации. Во-вторых, английскому обществу 
долгое время были чужды те процедуры, которые считались необ-
ходимыми в Древнем Египте или Китае.

Для того, чтобы проследить изменения в лексике, связанной с ин-
дустрией красоты, нами было рассмотрено 315 лексических единиц. 
39 из них, что составляет 12,4 %, обязаны своим происхождением 
Древнему миру, однако появились в английском языке они гораздо 
позже. Самыми первыми появились термины, связанные с анатоми-
ей тела человека (hyponychium — ногтевое ложе, eponychium — ногте-
вая кожица и т. д.). Они начали появляться еще в староанглийском 
языке (V — X века н. э.) и пришли, по большей части, из латинского 
и греческого языков. Однако таких понятий немного: в нашем ис-
следовании их всего 2.

Следующая волна развития в индустрии красоты Англии про-
изошла в XII–XV в.в., в период среднеанглийского языка. Конечно, 
с течением вреени слова претерпели некоторые изменения. На-
пример, слово oil (масло для тела) появилось в языке в XIII веке, и 
изначально это было слово oile, пришедшее из французского язы-
ка, а туда из латинского, в котором оно имело вид oleum). Данная 
группа понятий представлена 6 лексическими единицами. Термин 
loose powder (рассыпчатая пудра), появившийся в XIV в., в средне-
английском имел вид poudre (прилагательное, как уточнение по-
нятия, возникло с изобретением спрессованной пудры). На данный 
момент существует две версии его происхождения: первая говорит, 
что слово образовано от латинского pulvis (пыль), а вторая — от 
санскритского palāva, что означает «шелуха».
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Технический процесс, который начался в XVII–XVIII в.в., не мог 
не отразиться на индустрии красоты. Поэтому большая часть лек-
сики, связанная с этой областью, появилась именно тогда. Часть 
процедур и продуктов по уходу за собой «вернулись» в действитель-
ность людей и распространились во всех цивилизованных странах 
мира. Например, люди снова стали широко пользоваться услугами 
парикмахеров и парикмахерских салонов, которые впервые появи-
лись ещё в Древней Греции и Римской империи. Вместе с проце-
дурами появилась и слова, обозначающие их. Однако проследить, 
являются ли новые терминами заимствованиями из древних языков, 
не всегда возможно. Иногда новые слова не имеют ничего общего 
со своими «предками» (например, древнегреческое слово κουρέας, 
которое переводится как «парикмахер», не имеет ничего общего, 
кроме семантического компонента, с hairdresser). Именно поэтому 
современные термины не являются прямыми заимствованиями из 
древних языков.

На диаграмме (см. рисунок) можно увидеть процентное соот-
ношение источников возникновения терминов из Древнего мира в 
современном английском языке.

Что касается способов вхождения в язык, то здесь преобладает 
структурный способ: он используется в 89,7 % случаев. Самый рас-
пространенный способ — это словосочетание (22 из 39 языковых 
единицы). Встречаются случаи, когда один из компонентов словосо-
четаний — заимствованное слово (kohl liner — kohl заимствование из 
арабского языка), аффиксация (massage therapist — therapist создано 

Процентное соотношение источников возникновения терминов 
из Древнего мира в современном английском языке

Данная группа понятий представлена 6 лексическими единицами. Термин loose 
powder (рассыпчатая пудра), появившийся в XIV в., в среднеанглийском имел 
вид poudre (прилагательное, как уточнение понятия, возникло с 
изобретением спрессованной пудры). На данный момент существует две 
версии его происхождения: первая говорит, что слово образовано от 
латинского pulvis (пыль), а вторая – от санскритского palāva, что 
означает «шелуха». 

Технический процесс, который начался в XVII – XVIII в.в., не мог не 
отразиться на индустрии красоты. Поэтому большая часть лексики, связанная с 
этой областью, появилась именно тогда. Часть процедур и продуктов по уходу 
за собой «вернулись» в действительность людей и распространились во всех 
цивилизованных странах мира. Например, люди снова стали широко 
пользоваться услугами парикмахеров и парикмахерских салонов, которые 
впервые появились ещё в Древней Греции и Римской империи. Вместе с 
процедурами появилась и слова, обозначающие их. Однако проследить, 
являются ли новые терминами заимствованиями из древних языков, не всегда 
возможно. Иногда новые слова не имеют ничего общего со своими «предками» 
(например, древнегреческое слово κουρέας, которое переводится как 
«парикмахер», не имеет ничего общего, кроме семантического компонента, с 
hairdresser). Именно поэтому современные термины не являются прямыми 
заимствованиями из древних языков. 

На диаграмме можно увидеть процентное соотношение источников 
возникновения терминов из Древнего мира в современном английском 
языке. 

 

 
Диаграмма 1. Процентное соотношение источников возникновения терминов 

из Древнего мира в современном английском языке. 
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при помощи суффикса ist, указывающего на профессию), словос-
ложение (eyebrow tinting — eyebrow — результат сложения слов eye и 
brow). Широко применяется аффиксация (5 из 39 языковых едини-
цы): cosmetologist, sugaring. Словосложение присутствует в 4 случаях: 
aromatherapy, lipstick. Заимствования, как уже упоминалось до этого, 
характерны для ранних терминов, однако некоторые слова приш-
ли также из французского языка (например, manicure). Конверсия 
встретилась в одном случае: emollients изначально было прилагатель-
ным, сейчас же это смягчающее средство для кожи.

Что касается семантического способа, то здесь нет какого-то до-
минирующего способа. Слова, уже существующие в языке, изменя-
ют своё значение за счет разных механизмов (сужение и расшире-
ние значения, метонимия). Например, collagen как белок, который 
помогает сохранить кожу упругой, и oil, как средство для ухода за 
кожей, появились при помощи метонимии.

Таким образом, язык является одним из показателей изменений 
в той или иной сфере общества. Что касается индустрии красоты 
и сферы косметологии, то её история началась ещё до нашей эры, 
однако названия некоторых процедур появились спустя долгое вре-
мя. Некоторые понятия появились еще в Древнем мире (понятия, 
заимствованные из Древней Греции или Римской империи), осталь-
ные приходили в английский язык, начиная с XII века. Большая 
часть появилась в языке со скачком в развитии технологий, то есть 
в XVII — XVIII веках. Основные способы появления терминов — это 
структурные способы, а именно словосочетание, аффиксация и сло-
вообразование. Семантические способы выражены гораздо меньше.
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Лингвистические средства деконструкции 
традиционных ценностей 

в постмодернистском дискурсе
Представленное исследование, выполненное в русле лингвоаксиоло-
гии, рассматривает лингвистический механизм разрушения тради-
ционных ценностей в парадигме постмодернистского художествен-
ного дискурса. Выявлена ведущая роль стилистического компонента 
в этом процессе.

Ключевые слова: аксиология, ценности, оценка, постмодернистский 
художественный дискурс, метафора, ирония.
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Linguistic means of traditional valuables 
deconstruction in post-modern discourse

The presented research, carried out in line with linguoaxiology, exam-
ines the linguistic mechanism of the destruction of traditional values in 
the paradigm of postmodern artistic discourse. The leading role of the 
stylistic component in this process has been revealed.

Keywords: axiology, values, evaluation, postmodern discourse, meta-
phor, irony.

Антропологическая парадигма современных исследований в 
области лингвистики подчеркивает сложную организацию на-
циональных языковых систем вокруг аксиологических координат 
определенного лингвокультурного сообщества. В наши дни эти 
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аксиологические координаты, которые долгое время сохраняли от-
носительную устойчивость, стали все больше подвергаться динами-
ческим процессам вариативности и изменчивости под влиянием 
новых парадигм осмысления социума, культуры и места человека 
в нем. Данное исследование проводится с целью выявления средств 
языка на различных уровнях его организации, выступающих ин-
струментом разрушения семантики несокрушимости традиционных 
ценностей в англоязычном постмодернистском романе. Исследо-
вание выполнено на материале романа Зэди Смит «Белые зубы».

Лингвистическая аксиология обеспечивает комплексный ана-
лиз языковых явлений, объединяя подходы смежных дисциплин 
в цепочке «язык — сознание — общество — культура — человек», 
раскрывая при этом сложность и многогранность человеческого 
бытия. В центре лингвоаксиологических исследований — анализ 
ценностного компонента языковых единиц, построение аксиос-
феры языковой картины мира и аксиосфер разных социальных 
групп.

Любая коммуникация сопровождается в том числе обменом цен-
ностями, которые выступают одним из компонентов ее информаци-
онной насыщенности. И. Р. Гальперин выражал мнение, что тексты, 
представляющие высокую эстетическую ценность, являются всегда 
и высокоинформативными [2]. Изначально, лингвисты признают 
именно художественный текст, как носитель ценностного содер-
жания, что подтверждается рядом работ 1980–1990-х гг., в которых 
авторы указывают на эту закономерность. Отметим публикации 
таких литературоведов, философов и стилистов, как О. И. Гениса-
ретского «Художественно-ценностные истоки стиля» [3], А. Н. По-
кровской «Художественные ценности в изменяющемся мире» [9], 
Ю. Н. Куликова «О сущности и природе художественной ценности» 
[6], Л. Ю. Фуксона «Проблема интерпретации и ценностная природа 
литературного произведения» [13]. При Волгоградском универси-
тете профессор В. И. Карасик открыл научно-исследовательскую 
лабораторию «Аксиологическая лингвистика» с целью создания тео-
ретической программы описания ценностного фрагмента языковой 
картины мира и культурных доминант [4]. Е. Ф. Серебрянникова 
выпустила коллективную монографию «Лингвистика и аксиология: 
этносимметрия ценностных смыслов» [8].

Предметом лингвистической аксиологии является оценка. Оцен-
ка двояка. С одной стороны, оценка субъективна и отражает систему 
ценностей говорящего. С другой стороны, оценивающий субъект 
исходит из имеющихся в языковом коллективе норм и в некоторой 
степени зависит от них, что делает оценку объективной [1]. Как от-
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мечает В. Н. Телия, «эмотивно-оценочные отношения детермини-
руются мировоззрением народа-носителя языка.» [12, с. 39].

Оценка может быть выражена напрямую или косвенно. 
В. В. Квашина показывает, что категория оценки представлена ши-
роким спектром языковых средств, охватывающих все его уровни 
от фонетического и морфологического до лексического и синтак-
сического [5]. Очевидно, что главенствующая роль в репрезентации 
оценки принадлежит лексико-семантическим средствам языка, 
выражающим ее эксплицитно и имплицитно, денотативно и/или 
коннотативно. Отметим и стилистические приемы, важнейшим из 
которых выступает метафора.

Оценка напрямую соотносится с понятием ценности. «Ценность 
— это положительная или отрицательная значимость экстралинг-
вистического факта для конкретного человека, социальной группы 
или народа. Возведение предметов и явлений внешнего мира в ранг 
признаваемых ценностей происходит через оценку» [10, с. 4]. Цен-
ности воспринимаются как форма духовного мира, не подлежащая 
сомнению, их природа безусловна. Многообразие подходов к иссле-
дованию общечеловеческих ценностей порождает множественность 
их классификаций. Каждая историческая эпоха и определенный 
этнос выражают себя в иерархии ценностей, определявшей соци-
ально допустимое. Ценностные системы пребывают в становлении 
и их временные масштабы не совпадают с социокультурной реаль-
ностью.

Исследователи отмечают непременную согласованность фунда-
ментальных культурных ценностей и метафорической структуры [7]. 
Эволюция сознания соотносима со способностью к метафоризации, 
которая воспринимается способом расширения в понимании окру-
жающей нас действительности. На этом базируется теория метафо-
ры как синкретического способа представления лингвокультурной 
ситуации, который состоит в умении метафоры объединять и соот-
носить культурные ценности и опыт нации с новой реальностью [11].

Современный этап развития мировой культуры, в особенности 
западной, характеризуется постмодернистской парадигмой декон-
струкции. Постмодернистский художественный дискурс определя-
ется как многоуровневое иерархически организованное единство 
всей совокупности художественных текстов, находящихся в тесном и 
динамическом взаимодействии с различными вариантами их выра-
жения, включая экстралингвистические факторы, необходимые для 
эффективной реализации данных текстов в конкретном культурно-
историческом контексте. Важнейшими характеристиками постмо-
дернистского дискурса выступают ирония и отклонение от правил.
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На страницах романа Зэди Смит «Белые зубы» поднимаются 
проблемы, представляющие ядро общечеловеческих ценностей [14]. 
Основным лингвистическим инструментом девальвации важности, 
священности и уважительного отношения к традиционным ценно-
стям выступает метафора. В нашей статье мы остановимся подробно 
на ключевых ценностях жизни и смерти, а также религии и обра-
зования. Пример, приведенный ниже, демонстрирует абсолютное 
безволие главного героя, столкнувшегося с кризисом семейных от-
ношений и чувством нереализованности в жизни:

He lay forward in a prostrate cross, jaw slack, arms splayed either side 
like some fallen angel; scrunched up in each fist he held his army service 
medals (left) and his marriage licence (right), for he had decided to take 
his mistakes with him. A little green light flashed in his eye, signalling 
a right turn he had resolved never to make. He was resigned to it. He 
was prepared for it. He had flipped a coin and stood staunchly by its 
conclusions. This was a decided-upon suicide. In fact it was a New Year’s 
resolution.

Совершая попытку самоубийства, главный герой представляет 
себя падшим ангелом, что подразумевает положительную оценку 
героем своей личности, указывая на жертвенность и влияние слож-
ных жизненных обстоятельств. Однако позднее читатель узнает, что 
это безосновательно, и данная метафора становится ироничной, 
указывая на переоценку героем своей праведности. В вопросе вы-
бора между жизнью и смертью Арчи, главный герой, полагается на 
решение, выданное ему подброшенной монетой, что совершенно 
разрушает сакральную сущность человеческой жизни, дарованной 
Богом. На синтаксическом уровне горечь и безнадежность приня-
того решения подчеркивается отсутствием союзов, короткими про-
стыми предложениями, в том числе в составе сложносочиненного. 
Метафора «ошибки» в отношении главных достижений жизни ге-
роя (военной службы и брака) превращает все его усилия в пустоту.

Метафора, содержащаяся в следующем примере, сопоставляет 
жизнь с огромным ненужным тяжелым рюкзаком, от которого хо-
чется избавиться:

He was overcome by the sensation that Life was an enormous rucksack 
so impossibly heavy that, even though it meant losing everything, it was 
infinitely easier to leave all baggage here on the roadside and walk on 
into the blackness. You don’t need the blender, Archie-boy, you don’t 
need the Hoover. This stuff’s all dead weight. Just lay down the rucksack, 
Arch, and join the happy campers in the sky.

Развернутая метафора приглашает Арчи оставить жизнь со все-
ми ее материальными ценностями и присоединиться к «счастливым 
туристам» на небесах. Комичный трагизм ситуации в том, что ос-
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новное содержание жизни Арчи представлено сломанными вещами 
и странными родственниками.

Следующий пример обесценивает важность жизни, сравнивая ее с 
чужим пальто, которое каждый может по ошибке взять в гардеробе:

Modern life has caught that woman completely unawares and up the arse. 
Her mind is gone. Buggered. And you? You have picked up the wrong 
life in the cloakroom and you must return it. Besides, she has not blessed 
you with children… and life without children, Archie, what is it for? But 
there are second chances…

Обыденная повседневность приравнивается к величайшему дару 
Бога и тем самым теряет свое священное предназначение.

Пример, приведенный ниже, представляет уничижительное от-
ношение к британской системе образования, которое вместо надеж-
ного старта подставляет подножку британцам, что представлено 
метафорой-олицетворением:

But of course there bloody wasn’t anything else, the British education 
system having tripped him up with a snigger many years previously. 
Still, he had a good eye for the look of a thing, for the shape of a thing, 
and that’s how he had ended up in the job at Morgan Hero, twenty years 
and counting in a printing firm in the Euston Road.

По иронии образование дает ученикам лишь шанс выполнять 
однообразные скучные виды малооплачиваемых работ. Сама школа 
перестает быть местом света знаний и дисциплины, и мать Клары 
предостерегает ее от возможных разочарований, говоря, что она 
отправляется в «логово дьявола»:

Ryan’s unpopularity at St Jude’s was equalled only by Clara’s. On her 
first day at the school her mother had explained to her she was about to 
enter the devil’s lair…

Данная метафора сталкивает благородную миссию образования, 
призванного возвышать человека и придавать ему гордость и уве-
ренность в силе своего интеллекта, с жестокостью и унижениями, 
которые часто ждут учеников.

В метафорах, представляющих отношение простых британцев к 
Богу, религия представлена как «заразная инфекция», что-то крайне 
нежелательное и вызывающее раздражение:

The first few doors she received the usual pained faces: nice women 
shooing her away as politely as possible, making sure they didn’t get too 
close, scared they might catch religion like an infection. As she got into 
the poorer end of the street, the reaction became more aggressive; shouts 
came from windows or behind closed doors.

В метафоре сталкивается высокое духовное и повседневное не-
гативное, что разрушает незыблемость и авторитет веры. Семанти-
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ческая пропасть между сопоставляемыми понятиями характеризу-
ет данные метафоры как богохульный цинизм. Подобный процесс 
наблюдается и в следующем примере, где Арчи, «падший ангел», 
становится «последним достойным мужчиной» в глазах Клары, чья 
вера уходит от нее, словно «воды отлива»:

Clara saw Archie through the grey-green eyes of loss; her world had 
just disappeared, the faith she lived by had receded like a low tide, and 
Archie, quite by accident, had become the bloke in the joke: the last man 
on earth.

Проведенное исследование наглядно продемонстрировало де-
конструкцию традиционных ценностей средствами постмодер-
нистского дискурса, что на лингвистическом уровне выражается в 
широком употреблении ироничных метафор в отношении незы-
блемых понятий жизни, смерти, образования и религии. В выяв-
ленных метафорах-ирониях происходит столкновение идеального, 
духовного и материального, причем материальное приобретает 
большую значимость за счет развернутости метафоры, что активи-
рует механизм разрушения сакральности описываемых ценностей. 
Семантическая дистанция между сопоставляемыми понятиями в 
метафоре приводит к возникновению циничной иронии, и это уси-
ливает разрушительный эффект в отношении общечеловеческих 
ценностей. Синтаксические средства в виде простых предложений, 
обособлений и явления бессоюзия придает обостренную горечь и 
неумолимость драматичных духовных перемен.
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С точки зрения соотнесенности значений лексических еди-
ниц с понятиями материального и идеального, т. е. в преде-
лах противопоставления материи и сознания (ср. оппозиции 
физическое/«духовное» у Р. А. Будагова [1, с. 17] и материальные/
идеальные объекты у Г. Н. Скляревской [2, с. 67]), и, тем самым, 
учитывая принадлежность отражаемых объектов к сфере матери-
ального и сфере идеального, мы можем выделить четыре тематиче-
ских пласта (наиболее крупных тематических объединения) лексики 
любого языка в зависимости от того, обозначают ли лексические 
единицы (далее — ЛЕ): 1) материальные денотаты, 2) идеальные 
денотаты, 3) смешанные материально-идеальные денотаты, 4) де-
нотаты с невыявляемой (на виртуальном уровне) материальностью 
или идеальностью.

Приведем примеры из числа изучаемых нами ЛЕ — итальянских 
заимствований во французском языке. Так, материальный дено-
тат имеет фр. esquif (‹ ит. schifo) ‘небольшая, легкая и непрочная 
лодка’, идеальный денотат — фр. nouvelle (‹ ит. novella) ‘новелла’, 
денотат с невыявляемой (на виртуальном уровне) материальностью 
или идеальностью — фр. faciliter (‹ ит. facilitare) ‘облегчать, спо-
собствовать’.
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Что касается материально-идеальных денотатов, то, поскольку 
противопоставление материального и идеального не является аб-
солютным и идеальное есть лишь результат проявления одного из 
свойств материи (особым образом организованной), не должен вы-
зывать удивления и тот факт, что в целом ряде случаев значение ЛЕ 
оказывается одновременно соотнесено и с понятием материального, 
и с понятием идеального. Разумеется, денотатом такого значения 
может быть прежде всего отдельный человек или группа людей. 
Так, материально-идеальным является денотат ит. accorto (заим-
ствованного в XV в. во французский язык) ‘осторожный, предусмо-
трительный’.

Не исключено сочетание в границах одного денотата матери-
альных и идеальных свойств не одного, а разных объектов («пред-
метов»). Это происходит, на наш взгляд, при отражении знаковых 
комплексов. Примером такой ЛЕ является фр. bécarre (как и его 
итальянский прототип bequadro) ‘(муз.) бекар’.

Всякий тематический пласт слагается из нескольких лексических 
слоев. В частности, пласт ЛЕ, обозначающих материальные объекты, 
включает в себя шесть тематических слоев. Это ЛЕ, в значениях ко-
торых отражены: 1) небиологические предметы и 2) их свойства, 3) 
предметы биосферы (биосистемы) и 4) их материальные свойства, 
5) предметы с точки зрения их общих свойств и 6) общие свойства 
предметов.

Например, фр. galéasse и ит. galeazza ‘(мор. ист.) большая гале-
ра, галеас’ входят в тематический слой «небиологические предме-
ты», фр. janissaire и ит. giannizzero ‘(ист.) янычар’ — в тематический 
слой «предметы биосферы (биосистемы)», фр. banqueroute ‘злостное 
банкротство’ и ит. bancarotta ‘банкротство’ — в тематический слой 
«свойства предметов биосферы», фр. fracasser ‘разбивать, ломать с 
большой силой’ и ит. fracassare ‘с силой разбивать вдребезги, разла-
мывать на мелкие куски, разрушать’ — в тематический слой «общие 
свойства предметов».

В тематических слоях мы выделяем, в свою очередь, тематиче-
ские подслои, макрогруппы, группы, подгруппы и микрогруппы. 
Так, внутри тематического слоя ЛЕ, обозначающих небиологические 
предметы, можно выделить два подслоя, объединяющих в себе ЛЕ, 
значения которых соотнесены: 1) с понятием предметов неживой 
природы, например, фр. tuf и ит. tufo ‘(геол.) туф’; 2) с понятием 
продуктов человеческой деятельности, например, фр. bastion и ит. 
bastione ‘(воен.) бастион’.

В качестве примера приведем тематическую характеристику фр. 
ravelin и его итальянского прототипа rivellino ‘(воен.) равелин’.
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Тематический пласт материальные денотаты
Тематический слой небиологические предметы

Тематический подслой продукты человеческой деятель-
ности

Тематическая макрогруппа продукты деятельности человека
в военной области

Тематическая группа военные сооружения

Тематическая подгруппа фортификационные военные со-
оружения

Тематическая микрогруппа небольшие (вспомогательные)
фортификационные сооружения

Ясно, что в принципе можно выявить чрезвычайно большое чис-
ло тематических объединений, принимая во внимание то множество 
известных человеку признаков и свойств, которыми обладает мате-
рия. Даже самые крупные тематические объединения — тематиче-
ские пласты и слои — отнюдь не образуются только с точки зрения 
рассматриваемой нами соотнесенности значений с понятиями мате-
риального и идеального, подход к тематическому делению лексики 
может быть самым разнообразным.

Итак, тематически лексика может быть структурирована с уче-
том соотнесенности значений лексических единиц с понятиями 
материального и идеального. При этом иерархия тематических 
объединений может быть представлена на основе выделения семи 
уровней лексико-семантической системы (тематические пласты, 
слои, подслои, макрогруппы, группы, подгруппы и микрогруппы).
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Иноязычная дискурсивная компетенция 
как компонент иноязычной 

коммуникативной компетенции
Дискурсивная компетенция предполагает знание системных характе-
ристик дискурса и умение применять их в рамках соответствующих 
коммуникативных ситуаций, учитывая социокультурные и языковые 
нормы, принятые в иноязычной лингвокультуре участников речевого 
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the formation of one of its key components — discursive competence. 
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and the ability of specialists to apply them within the framework of ap-
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Парадигма современного высшего профессионального образо-
вания предусматривает организацию учебного процесса, нацелен-
ного на подготовку специалистов, способных оперировать приоб-
ретенными теоретическими знаниями и умениями для выполнения 
определенного вида профессиональной деятельности, умеющих 
принимать самостоятельные, профессионально ориентированные 
решения. Федеральные государственные стандарты, которые явля-
ются основой образовательной политики вуза, содержат комплекс 
определенных требований, необходимых при реализации образова-
тельных программ . Основным объектом оценки качества подготов-
ки специалистов в высшей школе являются компетенции. Опираясь 
на анализ исследований зарубежных и отечественных ученых по 
проблеме исследования, можно утверждать, что компетенцию мож-
но рассматривать, как «комплекс обобщенных способов действий, 
обеспечивающего продуктивное выполнение производственной 
деятельности, способность человека на практике реализовать свою 
компетентность» [6, с. 156]. Актуальность данного исследования 
обусловлена тем, что современное общество испытывает потреб-
ность в специалистах, умеющих актуализировать различные типы 
дискурсов, как способа реализации коммуникативных интенций. 
Цель данного исследования — теоретически обосновать понятие 
«дискурсивная компетенция». Цель исследования предполагает 
решение следующих задач:1) проанализировать труды по исследу-
емой проблеме; 2) уточнить понятие дискурсивной компетенции и 
ее компонентного содержания.

В настоящее время термин «компетенция» занимает ведущее 
место в терминологическом аппарате методики преподавания ино-
странных языков в высшем профессиональном образовании. Целью 
иноязычной подготовки в высшей школе является формирование у 
студентов иноязычной коммуникативной компетенции, как одной 
из ключевых профессиональных характеристик будущего специали-
ста, поскольку возрастает необходимость в специалистах, способных 
использовать иностранный язык в рамках иноязычного профессио-
нально — речевого общения.

В отечественной лингводидактике данное понятие было впервые 
применено М. Н. Вятютневым, который трактует коммуникатив-
ную компетенцию как «способность выбора речевого поведения в 
совокупности с такими навыками, как способностями ориентации 
в различных коммуникативных ситуациях и умениями система-
тизировать ситуации с учетом темы, целей и задач общения» [3, 
с. 156]. Значительное число определений данного понятия, которы-
ми оперируют современные ученые и методисты в настоящее время, 
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а также незначительные расхождения в его трактовке, подтвержда-
ет огромный интерес ученых к данному вопросу и свидетельствует 
об актуальности рассматриваемой проблемы. Проанализировав 
определения данного понятия в исследованиях отечественных и за-
рубежных ученых, авторы исследования придерживаются мнения, 
что в иноязычной коммуникативной компетенции «подчеркивается 
тесная связь между использованием языковых форм и ситуативным 
контекстом, способность осуществлять общение с учетом различных 
социолингвистических, прагматических и социокультурных фак-
торов для достижения поставленных коммуникативных целей» [5, 
с. 1140]. Иными словами, ориентируясь на практико-ориентиро-
ванную модель образования, иноязычная коммуникативная ком-
петенция это умение индивида использовать языковой и социо-
культурный потенциал для установления речевого взаимодействия с 
участниками речевого акта в соответствии с целями предложенной 
речевой ситуации в рамках определенной сферы деятельности.

Функциональный подход к языку позволяет рассматривать ино-
язычную коммуникативную компетенцию, как сложную систему, 
сущность которой предполагает наличие определенных компонен-
тов ( компетенций, субкомпетенций), сформированность которых, 
позволяет успешно решать коммуникативные задачи в широком 
социокультурном и практическом аспекте. Например, И. Л. Бим 
включает в иноязычную коммуникативную компетенцию языковую, 
речевую, социокультурную, компенсаторную, учебно-познаватель-
ную компетенции [2 ]. В свою очередь, В. В. Сафонова предлагает 
языковую, речевую, социокультурную, компенсаторную компетен-
ции [11]. По мнению M. Canale и M. Swain, к структурным ком-
понентам иноязычной коммуникативной компетенции следует 
отнести лингвистическую, социолингвистическую и стратегиче-
скую компетенции [15]. На основании проведенного анализа ком-
понентного состава иноязычной коммуникативной компетенции, 
предложенного отечественными и зарубежными учеными, следует 
подчеркнуть, что предложенные классификации имеют как универ-
сальные , так и отличные компоненты, и в основном выделяют от 3 
до 5 компетенций. В данном исследовании авторы поддерживают 
точку зрения Е. Н. Солововой, которая включила в иноязычную ком-
муникативную компетенцию социокультурную, лингвистическую, 
социолингвистическую, стратегическую, дискурсивную и социаль-
ную компетенции, что более точно соответствует целям обучения 
иностранному языку в неязыковом вузе [12].

В рамках данного исследования особый интерес представляет 
дискурсивная компетенция, которая входит в состав прагматической 
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группы компетенций иноязычной коммуникативной компетенции, 
предполагающих функциональное использование языковых средств, 
направленных на организацию поведения участников общения и 
на управление ситуацией межкультурного взаимодействия. Значи-
мость дискурсивного компонента подтверждена отечественными и 
зарубежными исследователями, которые утверждают, что с одной 
стороны, через дискурсивную компетенцию реализуются другие 
компоненты коммуникативной компетенции, вследствие чего, ре-
чевое взаимодействие осуществляться в соответствии с социокуль-
турными и речевыми нормами иноязычного лингвопространства, 
с другой стороны, в современном коммуникативно — направлен-
ном пространстве происходит переход от формирования умения 
воспринимать и порождать текст к формированию умения деко-
дировать и порождать дискурс, а также понимать его системные 
характеристики [16].

В этой связи, остановимся подробнее на понятии «дискурс». 
Е. А. Красина обращает внимание на интегрирующую способность 
дискурса, подчеркивая, что и в лингвистике, и в других областях 
знаний рассматриваемое понятие способствует интеграции гума-
нитарных исследований [9, с. 92]. Работы отечественных и зарубеж-
ных исследований позволяют утверждать, что в современной науке 
существует несколько подходов к определению данного термина, 
(коммуникативно-дискурсивный, когнитивно-дискурсивный, соци-
олингвистический, социально-прагматический), поэтому не суще-
ствует единой концепции относительно его дефиниции, но при всем 
многообразии определения понятия «дискурс» они не противоречат 
друг другу, а дополняют и дают более полную характеристику это-
го понятия с точки зрения разных наук. Например, В. И. Карасик 
трактует дискурс, как « общение людей, рассматриваемых

с позиций их принадлежности к той или иной социальной груп-
пе, или применительно к той или иной типичной речеповеденче-
ской ситуации» [7, с. 153]. Е. С. Кубрякова считает, что дискурс « 
это такая форма использования языка в реальном времени, которая 
отражает определенный тип социальной активности человека, соз-
дается в целях конструирования особого мира ( или его образа) с 
помощью его детального языкового описания и является в целом 
частью коммуникации между людьми» [ 10, с. 525]. В рамках данной 
статьи авторы исследования опираются на трактовку, предложен-
ную Е. В. Темновой, которая полагает, что «дискурс это не только 
связная последовательность предложений, противопоставляемая 
изолированному предложению, но и определенное семантиче-
ское единство, обладающее семантической связностью (когезией). 
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Последняя, в свою очередь, проявляет связность информационную, 
т. е. знания о мире, о ситуации, социальные и культурологические 
знания и прочие виды знаний» [14, с. 26]. Таким образом, дискурс 
с одной стороны это процесс речевого взаимодействия, в создании 
которого огромную роль играют экстралингвистические знания, с 
другой стороны, это знание языковой системы языка, его внутрен-
ней формы, результатом дискурса является текст.

Исследования по проблеме дискурса позволяют нам обратиться 
к формулировке понятия «дискурсивная компетенция». О. О. Амер-
ханова трактует данное понятие, как «способность человека произ-
водить связное устное или письменное высказывание, отличающееся 
когезией и когерентностью, а также адекватно интерпретировать 
иноязычное высказывание при чтении или аудировании» [1, c. 218]. 
Н.П. Таюрская предлагает следующее определение: «под дискур-
сивной (речевой) компетенцией понимается совершенствование 
коммуникативных умений в четырех видах речевой деятельности 
(говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать 
свое речевое и неречевое поведение»[13, c. 84]. Так, А. Г. Горбунов 
определяет дискурсивную компетенцию, как «способность порож-
дать и воспринимать дискурс, т.е. интерпретировать и использовать 
формы слов и их значения для порождения текстов сообразно среде 
коммуникации, демонстрировать владение навыками организации 
языкового материала в связный текст, и способность к декодирова-
нию речевых интенций собеседника» [4, c. 47].

Любой текст представляет собой не изолированные предложе-
ния, а логическую последовательность и семантическое единство 
составляющих его компонентов. Таким образом, сущность дискур-
сивной компетенции заключается в умении объединять предложе-
ния в логически структурированные, законченные, связные тексты 
различных жанров в соответствии с коммуникативной функцией, 
социолингвистическими и социокультурными особенностями, с 
учетом языковых норм, принятых в иноязычной лингвокультуре. 
Существует прямая зависимость между уровнем развития дискур-
сивного компонента и коммуникативной компетенций: чем выше 
уровень дискурсивного компонента, тем полнее выбор средств ком-
муникации.

Для определения структурных компонентов дискурсивной 
компетенции мы опирались на теоретические и практические ис-
следования отечественных ученых. Стоит отметить точку зрения 
И. А. Коваленко, которая предлагает следующие компоненты в 
содержании дискурсивной компетенции: стратегический, такти-
ческий, текстовой, языковой, жанровый [8, c. 283]. Стратегический 
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компонент предполагает умение анализировать социокультурную 
ситуацию, национально-культурные особенности страны изучае-
мого языка для осуществления речевого поведения. Тактический 
компонент подразумевает умение анализировать коммуникатив-
ную ситуацию, умение подбирать средства иноязычного общения 
для реализации коммуникативных интенций. Текстовой компонент 
делает акцент на умение выстроить предложения в логической 
последовательности для создания связного, законченного текста. 
Языковой компонент предполагает умение использовать языко-
вые ресурсы чтобы создать текст в соответствии с лексико- грам-
матическими нормами изучаемого языка. Жанровый компонент 
ориентирован на умение выбрать вид дискурса в зависимости от 
социокультурной ситуации и умение оформить его в соответствии 
с иноязычными жанрово-стилистическими нормами [16]. Вполне 
обосновано нужно отметить, что взаимодействие и взаимозави-
симость всех указанных компонентов обеспечивает эффективное 
функционирование данной компетенции в структуре иноязычной 
коммуникативной компетенции.

Таким образом, дискурсивная компетенция, являясь одним из 
ключевых компонентов иноязычной коммуникативной компетен-
ции, представляет собой способность формировать связные, логич-
ные дискурсивные образцы в устной и письменной форме, опираясь 
на коммуникативные цели и социокультурные особенности участ-
ников речевого взаимодействия.
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Сопоставительный анализ 
смысловых оттенков и способы 
функционирования глагола to set 

в переводческом аспекте 
(на материале английского и русского языков)

Статья посвящена исследованию семантико-стилистических и грам-
матических особенностей английского глагола to set и его перевода на 
русский язык. Автор ставит своей целью показать приёмы граммати-
ческого анализа переводимого материала и помочь найти на основе 
этого анализа необходимые способы преодоления грамматических 
трудностей.
Выбор её обусловлен необходимостью специального и детального 
изучения современного процесса перевода глагола, его семантики и 
грамматических особенностей на материале художественных произ-
ведений английских писателей, что в большей степени затрагивает 
перевод многозначной глагольной формы to set и её лексико-грамма-
тические особенности при переводе. Степень разработанности темы 
определяется тем, что перевод и природоведение, многозначность 
(полисемия) традиционно не оставались без внимания исследовате-
лей в области перевода и языка. Указанные вопросы в той или иной 
мере затронуты в трудах многих учёных-лингвистов и переводчиков.

Ключевые слова: вспомогательный глагол, многозначность, грам-
матические особенности, синтаксическое окружение, первичное 
значение, перевод, точная передача смыслового содержания, сти-
листических особенностей переводимого материала.
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Comparative analysis of semantic shades 
and ways of functioning of the verb to set 

in the translation aspect 
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The article is devoted to the semantic and stylistic and grammatical fea-
tures of English verb to set and its translation into the Russian language. 
The author aims to show the methods of grammatical analysis of the 
translated material and help find based on this analysis, the necessary 
ways to overcome difficulties in grammar.
Its choice is due to the need for a special and detailed study of the mod-
ern process of translating the verb, its semantics and grammatical features 
on the material of works of art by English writers, which largely affects 
the translation of the polysemantic verb form to set and its lexical and 
grammatical features in translation. The degree of development of the 
topic is determined by the fact that translation and translation studies, 
polysemy (polysemy) traditionally did not go unnoticed by researchers 
in the field of translation and language. These issues are to some extent 
touched upon in the works of many linguists and translators.

Keywords: auxiliary verb, polysemy, grammatical features, syntactic 
environment, primary meaning, translation, accurate transmission of 
semantic content, stylistic peculiarities of the translated material.

Настоящая статья посвящена исследованию семантико-стилисти-
ческих и грамматических особенностей английского глагола to set и 
его перевода на современный русский язык. Известно, что семантика 
включает в себя выявление смысл содержательной стороны слова и 
значения (или смысловых оттенков) языковых единиц.

Цель научной работы — показать приёмы грамматического 
анализа переводимого материала и помочь найти на основе сопо-
ставительного анализа необходимые способы преодоления грамма-
тических трудностей в русском, английском и таджикском языках. 
Чтобы показать семантику многозначного глагола to set в различном 
синтаксическом окружении на материале художественного произ-
ведения Теодора Драйзера «Сестра Керри», рассмотрим перевод с 
английского языка на русский язык.

1. Once, when she was fumbling at the little clamp, having made a 
slight error in setting in the leather, a great hand appeared before her 
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eyes and fastened the clamp for her. — Как-то раз, когда Керри, не-
правильно вложив заготовку в машину, возилась с зажимом, перед 
её глазами показалась огромная рука и помогла ей укрепить зажим 
[1, с. 8].

Глагол set в этом предложении употребляется в функции обсто-
ятельства причины и времени и в форме причастия I вспомогатель-
ного глагола to have — having и причастия II смыслового глагола set.

2. Не had a little office in the place, set off in polished cherry and 
gill-work, where he kept, in a roll-top desk, the rather simple accounts 
of the place — supplies ordered and needed. — У него был при баре 
свой маленький кабинет, отделанный полированным вишневым 
деревом, и здесь в шведском бюро он хранил всю свою несложную 
бухгалтерию, с помощью которой учитывал товары — нужные, за-
казанные и полученные [2, с. 17].

Предложение находится в прошедшей форме и глагол set в со-
четании с предлогом off выступает в значении «отделать».

3. «Say, that fits like a T, don’t it?» he remarked, feeling the set of 
it at the waist and eyeing it from a few paces with real pleasure — 
«Слушайте, он на вас как влитой!» — воскликнул он и дотронулся 
до её талии, как бы желая удостовериться, что жакет сидит на ней 
хорошо. Он отступил на шаг, с восхищением разглядывая Керри.

В этом предложении глагол set при помощи предлога of указы-
вает направление к какому- либо предмету (к талии).

4. A large, soft, green, plush-covered couch occupied one corner, and 
several rocking-chairs were set about — В одном углу стоял мягкий 
широкий плюшевый диван, вокруг — несколько качалок.

В данном предложении глагол set подвергается эллипсису, реа-
лизуя значение расположения чего-либо (локализации).

5. The whole place was cosy, in that it was lighted by gas and heated 
by furnace registers, possessing also a small grate, set with an asbestos 
back, a method of cheerful warming which was then first coming into 
use — Все комнаты были приветливые, освещались газом и помимо 
центрального отопления, там ещё был маленький камин, вносив-
ший много уюта.

Глагол set в сочетании с предлогом with имеют значение «обеспе-
чивать, вносить», которое передаётся на русский язык при помощи 
причастной формы (вносившей).

6. The west was of a rich Scotch plaid, set with a double row of round 
mother-of pearl buttons — На жилете в шотландскую клетку побле-
скивал двойной ряд круглых перламутровых пуговиц.

В этом предложении сочетание set with передаёт значение «по-
блескивал».
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7. Seeing a thing, she would immediately set to inquiring how she 
would look, properly related to it — Видя какую-нибудь вещь, Керри 
тотчас спрашивала себя, пойдет ли ей это.

Глагольно-предложное сочетание set to с грамматическим значе-
нием повторяемости передаёт лексическое значение «приниматься».

8. She imagined that across these richly carved entrance-ways, where 
the globed and crystalled lamps shone upon panelled doors set with 
staned and designed panes of glass, was neither care nor unsatisfied 
desire — Она готова была поверить, что там, за этими пышными, 
украшенными резьбой подъездами, где свет из гранённых и матовых 
шаров падал на двери с цветными и узорными стеклами, люди не 
знают забот, не знают неудовлетворенных желаний [5, с. 19].

Глагольно-предложное сочетание set with при переводе на рус-
ский язык выполняет связующую функцию, т.е. приравнивается по 
значению к предлогу «с».

9. As a result, a hum of gossip was set going which moved about 
the house in that secret manner common to gossip — По дому пошла 
сплетня, с таинственным видом передаваемая из уст в уста.

Глагол set в этом предложении реализует значение «распростра-
нять, передавать», употребляясь в прошедшем времени. Сочетаясь 
с глаголом go (в продолженной форме — going), создаёт добавочное 
значение направления действия.

10. We are trying to get a new set of furniture for the lodge — Нам 
необходимо приобрести новую мебель для ложи.

11. Drouet was reminded of his promise a day or two later by the 
receipt of a letter announcing that the first rehearsal was set for the 
following Friday evening, and urging him to kindly forward the young 
lady’s address at once, in order that the part might be delivered to her.

— Но день или два спустя он получил напоминание в виде 
письма, в котором сообщалось, что первая репетиция пьесы «Под 
фонарем» назначена на пятницу, а потому мистера Друэ просят 
срочно сообщить адрес его знакомой, чтобы препроводить ей роль.

Глагольно-предложное сочетание set for выступает в значении 
«назначать, устанавливать». На русский язык переводится кратким 
страдательным причастием прошедшего времени: «назначена».

12. The fact that such ability should reveal itself in her, that they 
should see it set forth under such effective circumstances, framed almost 
in massy gold and shone upon by the appropriate lights of sentiment 
and personality, heightened her charm for them.

— To, что у нее оказались такие способности, то, что они стали 
с свидетелями ее успеха в такой эффектной обстановке, где словно 
в массивной золотой раме вдруг засияла ее индивидуальность,- все 
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это усиливало ее очарование.
Глагол set выполняет в данном употреблении вспомогательную 

функцию, выполняя роль глагольной связки.
13. “That’s a pretty ring you have,” he said, touching a commonplace 

setting which adorned the hand holding the card he had given her.
— “Очень красивое кольцо!” Пользуясь случаем, он взял руку 

девушки, делая вид, будто заинтересован дешевеньким перстнем. 
Непредикативная форма setting переводится на русский язык дее-
причастной конструкцией со значением «делая вид, изображая».

14. “Damn her!” he said softly, with his teeth firmly set, “I’ll make it 
hot for her if she causes me trouble.”

— “Будь она проклята!” — пробормотал Герствуд, стиснув 
зубы. “Я проучу ее, если только она вздумает мне вредить.”

Сочетание глагола set с препозитивным наречием firmly («твер-
до») создает значение «стиснуть», которое передается на русский 
язык посредством деепричастной конструкции.

15. Не strolled up and down the polished floor of the resort, his 
hands in his pockets, his brow wrinkled, his mouth set.

— Герствуд шагал взад и вперед по ярко натертому паркету 
своей конторы, засунув руки в карманы, нахмурив лоб и стиснув 
зубы.

То же самое значение — “стиснув” (set сочетается с существи-
тельным mouth).

16. She came bravely enough to the showy entrance way, with the 
polished and begilded lobby, set with framed pictures out of the current 
attraction, leading up to the quiet box-office, but she could get no further.

— Керри храбро вошла в подъезд, оттуда — в роскошный, раз-
золоченный вестибюль, где висели в рамках фотографии сцен из по-
следних спектаклей, и уже направилась было к тихой билетной кассе, 
но вдруг решимость покинула ее, и она не могла заставить себя идти 
дальше.

Глагол set имеет значение «висели» (речь идет об убранстве ком-
наты).

17. Hurstwood turned away and set his lips so as best to express and 
conceal his feelings.

— Герствуд отвернулся и сжал губы, чтобы не выдать охватив-
шего его волнения.

Глагол set употребляется в фразеологически связанном значении 
«сжал губы».

18. Then he would lock his own little office and set the proper light 
burning near the safe, after which he would take his departure.

— Затем он запирал свой маленький кабинет, зажигал специ-
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альную лампочку возле сейфа и лишь тогда отправлялся домой.
Глагол set передает имперфектное значение «зажигал».
Лексема set в данном употреблении, реализуя значение «набор, 

ряд каких-либо предметов», на русский язык не переводится.
Исследовав в сравнительно-сопоставительном, семантико-стили-

стическом и грамматическом аспектах многозначный глагол to set, 
мы пришли к следующим выводам:

1. Глагол to set имеет широкую семантику, поэтому значение его 
зависит от контекста, т. е. связи его с другими словами в словосоче-
тании и предложении.

В отличие от русских глаголов, которые сочетаются только с име-
нами существительными и наречиями по типу связи управление 
и примыкание, образуя глагольные сочетания ПГС, СГС, СИС и, 
конечно, обладают меньшей самостоятельностью;

2. В двуязычных словарных статьях трудно выделить первичное 
(главное) значение слова set. Стержнем слова становится не какое-то 
его отдельное значение, а семантические элементы, которые оказыва-
ются общими для всех, т.е. проявление тех или иных значений зависит 
от употребления слова в различных лексико-семантических позициях;

3.По своим грамматическим свойствам глагол to set является не-
правильным и неизменяемым глаголом, который в зависимости от 
значения обусловленного контекстом, может быть переходным и 
непереходным. В отличие от русского языка, в английском языке 
пассивные конструкции встречаются чаще, поэтому он употребля-
ется чаще в пассивной конструкции и выступает в не предикативных 
причастных формах.

А в современном русском языке пассивные конструкции встре-
чаются реже, в основном употребляются активные конструкции 
действительного залога, где действие субъекта переходит на объ-
ект [1, с. 21].

4. Глагол to set чаще используется при внешней характеристике 
персонажей в значениях: «идти» (быть к лицу), например: Как идёт 
вам эта шляпа!

How nice her hat set, and weren’t her eyes pretty — Как идёт ей эта 
шляпа! И разве у неё не прелестные глаза?

В данном предложении глагол set реализует значение — «идти, 
подходить» (о внешнем облике);

Например, значение «сжать, стиснуть (губы, зубы)»:
Не strolled up and down the polished floor of the resort, his hands 

in his pockets, his brow wrinkled, his mouth set — Герствуд шагал взад 
и вперёд по ярко натертому паркету своей конторы, засунув руки в 
карманы, нахмурив лоб и стиснув зубы.
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То же самое значение — «стиснув» (set сочетается с существи-
тельным mouth).

Hurstwood turned away and set his lips so as best to express and 
conceal his feelings — Герствуд отвернулся и сжал губы, чтобы не 
выдать охватившего его волнения.

Глагол set употребляется в фразеологический связанном значе-
нии «сжал губы».

Есть случаи (опираясь на словари) употребления глагола to set 
и в основных значениях «ставить, располагать»; «назначать, уста-
навливать».

Например:
Не saw how they set their little feet, how they carried their chins, 

with what grace and sinuosity they swung their bodies — Он внима-
тельно приглядывался к тому, как ходят элегантные дамы, как они 
ставят ножку, как держат голову, как изгибают своё тело на ходу.

В данном случае глагол to set реализует своё основное значение — 
«ставить, располагать» [6, с. 33 — 34].

Drou et was reminded of his promise a day or two later by the receipt 
of a letter announcing that the first rehearsal was set for the following 
Friday evening, and urging him to kindly forward the young lady’s 
address at once, in order that the part might be delivered to her. — Но 
день или два спустя, он получил напоминание в виде письма, в ко-
тором сообщалось, что первая репетиция пьесы «Под фонарём» 
назначена на пятницу, а потому мистера Друэ просят срочно со-
общить адрес его знакомой, чтобы препроводить ей роль.

Глагольно-предложное сочетание set for выступает в значении 
«назначать, устанавливать». На русский язык переводится кратким 
страдательным причастием прошедшего времени: «назначена».

Не ordered freely of soup, oysters, roast meats, and side dishes, 
and had several bottles of wine brought, which were set down beside 
the table in a wicker basket — He стесняясь ценами, он заказал суп, 
устрицы, жаркое, гарнир и потребовал также несколько бутылок 
вина, которые официант поставил возле столика в плетёной кор-
зинке.

Сочетаясь с предлогом down, глагол set выступает в своём основ-
ном значении «класть, положить, ставить».

Часто глагольно-предложное сочетание to set передаёт значение 
начала действия (фазисное значение назидательности действия). 
Например: A craving is set up which, if gratified, shall eternally result 
in dreams and death. — Начинается мука желаний, которые если им 
поддаться, неизменно ведут к безумным грезам и смерти.

Иногда глагол to set употребляется в значении «размещены, рас-
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положены и т.п.», когда описывается убранство помещения. Реже 
глагол to set передаёт каузативное значение или подвергается эл-
липсису, т.е. при переводе на русский язык не материализуется.

Поэтому при переводе необходимо учитывать стилистическую 
окраску словоупотребления, речевую ситуацию и общий стили-
стический фон контекста. Одно и то же предложение может быть 
переведено на русский язык посредством разных грамматических 
конструкций, например, пассивной (страдательной) конструкци-
ей с составным именным сказуемым (мебель была расставлена) и 
структурой односоставного неопределённо-личного предложения 
(мебель расставили).

Итак, полноценность перевода — это основное требование, 
предъявляемое к переводчику, это та цель, к которой он должен 
стремиться, чтобы сформировать и реализовать свою коммуника-
тивную компетенцию в различных условиях речевого общения [4, 
с. 13].

Основными моментами, определяющими полноценность пере-
вода романа Т. Драйзера «Сестра Керри» с английского на русский 
языки и позволяющими реализовать принципы адекватности пере-
вода и коммуникативной направленности являются:

а)  точная передача смыслового содержания и стилистических 
особенностей переводимого материала;

б) соответствие языка перевода литературной номе современно-
го русского языка, с учётом грамматических и синтаксических 
особенностей сопоставляемых языков;

в) объективная передача национального своеобразия перево-
димого материала;

г) соотношение при переводе целого и части.
Следовательно, глагол to set в анализируемых предложениях мо-

жет употребляться в различных синтаксических функциях (например, 
в функции обстоятельства причины и времени и др.) и при переводе 
на русский язык передаваться грамматическими формами (напри-
мер, причастия, глаголами начинательного способа действия и др.) 
в зависимости от контекста и лексического окружения глагола to set.
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icant transformation, with traditional print newspapers facing competi-
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reading habits, preferences, and their respective impacts on readers’ per-
ceptions and behaviors. Through a mixed-methods approach combining 
surveys and interviews, data was collected from a diverse sample of 
readers across various demographic backgrounds. The study analyzes 
factors such as convenience, accessibility, interactivity, credibility, and 
engagement in relation to online and offline newspaper consumption. 
Initial findings suggest that while online newspapers offer unparalleled 
convenience and accessibility, offline newspapers retain their appeal in 
terms of tangibility, credibility, and reader engagement. Furthermore, 
differences were observed in the ways, readers interacted with content, 
with online platforms fostering greater interactivity through features such 
as comments sections and multimedia elements. This research contributes 
to a deeper understanding of the evolving dynamics between traditional 
print and online newspapers, shedding light on the factors influencing 
readers’ preferences and behaviors in the digital age. The findings have 
implications for newspaper publishers, journalists, and media profes-
sionals seeking to adapt their strategies to meet the changing needs and 
expectations of their audience.

Keywords: consumption of news, online newspaper reading, offline 
newspaper reading, newspaper publishers, impact on readers, to adapt 
a strategy, a survey.



35

Сонал Гарг
студент, Институт перспективных исследований 

Рукмини Деви (RDIAS), Роайни, Дели, Индия

Ритика Гупта
доцент, Институт перспективных исследований 
Рукмини Деви (RDIAS), Роайни, Дели, Индия

Абха Гупта
доцент, Институт перспективных исследований 
Рукмини Деви (RDIAS), Роайни, Дели, Индия

Сравнительный анализ чтения газет 
в традиционной форме и в режиме онлайн

В сегодняшний век цифровых технологий восприятие и потребле-
ние новостей прошли существенную трансформацию, в результате 
которой традиционные печатные газеты столкнулись с конкурен-
цией со своими онлайн форматами. Данная работа представляет 
сравнительное исследование различий между обычным чтением 
печатного формата газет и их онлайн версий, предпочтений, их 
соответствующих воздействий на читательское восприятие и пове-
дение. С помощью подхода смешанных методов, объединяющих 
опрос общественного мнения и интервью, были получены данные 
от разных типов читателей через различные демографические 
фоны. Исследование анализирует такие факторы как удобство, до-
ступность, интерактивность, объективность и доступ к чтению как 
печатных газет, так и в формате онлайн. Первоначальные выводы 
показывают, что, в то время как газеты в формате онлайн безуслов-
но более удобны и доступны благодаря возможностям интернета, 
традиционный печатный формат газет сохраняет свое обращение 
к читателям через осязаемость, надежность, объективность и при-
влечение читателей к получению информации. В дальнейшем были 
выявлены отличия во взаимодействиях читателей с контентом, когда 
на онлайн платформах прививалась повышенная интерактивность 
через такие особенности, как разделы комментариев и элементами 
мультимедиа. Данное исследование помогает глубже понять воз-
никающую динамику между традиционным печатным форматом 
газет и форматом онлайн, проливая свет на факторы, влияющие на 
предпочтения читателей и их поведение в век цифровых технологий. 
Выводы имеют большое значение для издателей газет, журнали-
стов, профессиональных работников масс-медиа, способствующие 
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использование ими стратегий, которые отвечают изменяющимся 
потребностям их читательской аудитории.

Ключевые слова: потребление новостей, чтение газет в печатном 
формате, чтение газет в формате онлайн, воздействие на читателей, 
выработать стратегию, опрос общественного мнения.

Introduction
Originating from collaborative consumption, the sharing economy 

provides an economic-technological way for companies to reform, while 
bringing about new challenges for business model innovation. The shar-
ing economy is defined as “peer — to — peer based activity of obtaining, 
giving, or sharing the access to goods and services, coordinated through 
community-based online services”. Fuelled by information technolo-
gy, peer — to — peer sharing activities facilitate interactions between 
peers and support value co-creation from the untapped potential of 
the possessions that are under-utilized by the owners. Similar to tra-
ditional electronic markets, common types of resources include phys-
ical and nonphysical goods and services that are available in sharing 
economy based online platforms. In this paper, we focus specifically 
on non-physical services shared through mobile commerce platforms. 
The sharing economy is characterised by the blurring of lines between 
what used to be amateurs and professionals. Since service providers are 
not always professionally trained employees in sharing economy driv-
en platforms, concepts regarding traditional service management have 
been challenged. For example, mobile ride-hailing is a typical business 
model adaptation driven by the sharing economy, which supports ride 
sharing services through mobile devices. During the process of riding 
services, several steps are conducted online, including reservation, elec-
tronic payment, and user reviews. The offline service starts when drivers 
pick up passengers in their personal cars. Thus, service management 
on sharing economy driven mobile ride — hailing covers two types of 
service: online e-services from the platform and offline services while 
riding in a car. Up to now, there is a growing body of literature that 
recognizes the importance of service quality. Previous research on ser-
vice is typically associated with website quality in electronic commerce, 
platform responsiveness and assurance, retail brands for online dealers, 
or service content and delivery in e-government. However, such studies 
focus merely on online services or offline services. To our best of knowl-
edge, there are limited investigations that address online and offline ser-
vice simultaneously. Moreover, peer-to-peer marketplaces are different 
from traditional business settings since the offline service providers are 
amateurs in the sharing economy-driven platforms. Curiosity is widely 
proposed as an influencing factor of an individual’s motivation to utilize 
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a sharing economy driven platform. However, it will be interesting to 
research whether users will remain loyal to the service once the feeling 
of freshness fades.

Today, reading has become more than a medium of expression. Glo-
balization has changed the very outlook of this skill as knowledge, ap-
plicable and building a digitally aware citizen. Reading is more online 
rather than offline. Era of sending letters and postcards has changed to 
exchanging emails and online greeting cards. Chat rooms, forum discus-
sions, blogs are sources where people can upload and connect with the 
like-minded. Offline reading means carry the book on move. It becomes 
difficult as it is both bulky and time consuming. A book often does not 
give meanings of basal words for which it is not recommended. Offline 
reading is directional and may have only one topic to move forward. 
References provided need another book or article to be read to under-
stand the base of the material. Online reading can be called as multi-
dimensional. Words and phrases which are difficult can be searched 
either through hyperlinks provided by the author or in the very next 
tab opened besides the reading article. Online reading is becoming more 
operative due to the very ease of carrying. Space and storage has shrunk, 
and a library load of books can be accommodated in a mobile phone or 
a USB. Comparing online and offline newspaper reading will help us 
in knowing which method is best for newspaper reading. Many people 
have habit of reading newspaper which they can read by the help of 
internet too but still they prefer to choose reading newspaper. By the 
help of this study, we can easily choose which method is perfect for us.

Literature review
Killi (2018) concluded that theories of reading comprehension have 

long served to inform research, practice, and assessment in reading. 
All, however, have been developed from offline reading and for offline 
reading. As a result, they are both limited and limiting: They are limited 
to offline contexts, and they limit our ability to think in new ways about 
new forms of reading possible today. Today, reading takes place online 
in contexts that go beyond the reading of offline texts and in ways that 
may overlap but are not isomorphic with offline reading.

Kruikemeier (2018) suggested that differences in learning from print 
versus websites are driven by variations in user control and linearity of 
news. The argument is that, in digital media environments, citizens are 
more likely to self-select information. In addition, they are required to 
understand the complex digital architecture of news on a website, which 
is less reliant on clear editorial cues. This is a problematic development 
in democracies that largely rely on an informed citizenry.
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Cheng (2018) provided that an economic-technological way for com-
panies to reform, while bringing about new challenges for business mod-
el innovation. The sharing economy is defined as “peer-to-peer-based 
activity of obtaining, giving, or sharing the access to goods and services, 
coordinated through community-based online services”. In this paper, 
we focus specifically on non-physical services shared through mobile 
commerce platforms.

Sun (2019) realized that in today’s networked world, students have 
grown up surrounded by computers, smartphones and the Internet as 
part and parcel of daily living, and even more so in Singapore which 
is the most connected nation in the world. Yet others have argued that 
this myth of the “digital native” has been overstated and exaggerat-
ed and more nuanced understandings of how young people relate to 
technology depending on age, culture and socioeconomic status are 
required.

Judith Mo¨ller (2021) concluded that there is a wide range of meth-
ods available to study patterns of news use. Previously, diary studies, 
surveys, and a range of technical measurement strategies have been 
employed to capture audiences’ news consumption. However, since an 
increasing number of people consume news online, new and more pre-
cise avenues for the study of online news consumption have opened up, 
in particular, tracking user behavior online.

Research methodology
• Research objectives:
1. To examine the attitude of readers towards online and offline 

newspaper reading.
2. To examine the outcomes of online newspaper reading compared 

with offline newspaper reading.
3. To examine the pros and cons of online and offline newspaper 

reading.
• Research design
The study has used a Descriptive Research design. The study aims 

to obtain information for systematically comparing online and offline 
newspaper reading. Accordingly, the descriptive method of research 
has been used to answer the questions regarding the research problem.

• Source of data collection
The relevant data have been collected from both primary and sec-

ondary sources. A questionnaire has been designed to fetch first-hand 
information regarding the attitude and challenges faced by readers while 
reading online and offline newspapers. Further, secondary data sources 
such as newspaper articles, relevant websites and research papers have 
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been used for collecting pertinent information regarding the pros and 
cons of online and offline newspaper reading.

• Time period of the study
The study covers the time period of 6 months.
• Sampling of the study
The study targets senior citizens and adults. The final sample consists 

of 100 respondents.
• Analytical tools
Suitable analytical tools shall be used depending upon the study 

objectives and nature of data.

Data analysis
• To examine the attitude of readers towards online and offline 

newspaper reading.
If you read newspaper on daily basis then which type of newspaper 

you prefer?

According to my research, 39 % of respondents prefer offline news-
papers but 61 % of respondents prefer online newspaper.

Currently, I have a subscription to an online newspaper.

According to my research, 62.7 % of respondents doesn’t have sub-
scription to an online newspaper and 37.3 % of respondents have sub-
scription to an online newspaper.

The study has used a Descriptive Research design. The study aims to obtain 
information for systematically comparing online and offline newspaper reading. 
Accordingly, the descriptive method of research has been used to answer the 
questions regarding the research problem. 

 SOURCE OF DATA COLLECTION 

The relevant data have been collected from both primary and secondary sources. A 
questionnaire has been designed to fetch first-hand information regarding the attitude 
and challenges faced by readers while reading online and offline newspapers. Further, 
secondary data sources such as newspaper articles, relevant websites and research 
papers have been used for collecting pertinent information regarding the pros and 
cons of online and offline newspaper reading. 

 TIME PERIOD OF THE STUDY 

The study covers the time period of 6 months. 
 SAMPLING OF THE STUDY 

The study targets senior citizens and adults. The final sample consists of 100 
respondents. 

 ANALYTICAL TOOLS 

Suitable analytical tools shall be used depending upon the study objectives and nature 
of data. 
 
 

DATA ANALYSIS 
 To examine the attitude of readers towards online and offline newspaper 
reading. 

If you read newspaper on daily basis then which type of newspaper you prefer? 

 
According to my research, 39% of respondents prefer offline newspapers but 61% of 
respondents prefer online newspaper. 
Currently, I have a subscription to an online newspaper. 

 
According to my research, 62.7% of respondents doesn’t have subscription to an 
online newspaper and 37.3% of respondents have subscription to an online 
newspaper. 
I believe that there are more stories in printed newspapers than in online 
newspapers. 

 
According to my research, 25.4% of respondents strongly agree; 28.8% of 
respondents agree; 27.1% of respondents are neutral; 10.2% of respondents disagree 
and 8.5% of respondents strongly disagree with the statement. 
I believe that the printed version of a newspaper like the New York Times is 
more credible than the New York Times online version. 

 
According to my research, 23.7% of respondents strongly agree; 22% of respondents 
agree; 30.5% of respondents are neutral; 13.6% of respondents disagree and 10.2% of 
respondents strongly disagree with the statement. 
I believe that printed newspapers are more comprehensive than online 
newspapers. 
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I believe that there are more stories in printed newspapers than in 
online newspapers.

According to my research, 25.4 % of respondents strongly agree; 
28.8 % of respondents agree; 27.1 % of respondents are neutral; 10.2 
% of respondents disagree and 8.5 % of respondents strongly disagree 
with the statement.

I believe that the printed version of a newspaper like the New 
York Times is more credible than the New York Times online version.

According to my research, 23.7 % of respondents strongly agree; 22 
% of respondents agree; 30.5 % of respondents are neutral; 13.6 % of 
respondents disagree and 10.2 % of respondents strongly disagree with 
the statement.

I believe that printed newspapers are more comprehensive than 
online newspapers.

 
According to my research, 62.7% of respondents doesn’t have subscription to an 
online newspaper and 37.3% of respondents have subscription to an online 
newspaper. 
I believe that there are more stories in printed newspapers than in online 
newspapers. 

 
According to my research, 25.4% of respondents strongly agree; 28.8% of 
respondents agree; 27.1% of respondents are neutral; 10.2% of respondents disagree 
and 8.5% of respondents strongly disagree with the statement. 
I believe that the printed version of a newspaper like the New York Times is 
more credible than the New York Times online version. 

 
According to my research, 23.7% of respondents strongly agree; 22% of respondents 
agree; 30.5% of respondents are neutral; 13.6% of respondents disagree and 10.2% of 
respondents strongly disagree with the statement. 
I believe that printed newspapers are more comprehensive than online 
newspapers. 

 

 
According to my research, 62.7% of respondents doesn’t have subscription to an 
online newspaper and 37.3% of respondents have subscription to an online 
newspaper. 
I believe that there are more stories in printed newspapers than in online 
newspapers. 

 
According to my research, 25.4% of respondents strongly agree; 28.8% of 
respondents agree; 27.1% of respondents are neutral; 10.2% of respondents disagree 
and 8.5% of respondents strongly disagree with the statement. 
I believe that the printed version of a newspaper like the New York Times is 
more credible than the New York Times online version. 

 
According to my research, 23.7% of respondents strongly agree; 22% of respondents 
agree; 30.5% of respondents are neutral; 13.6% of respondents disagree and 10.2% of 
respondents strongly disagree with the statement. 
I believe that printed newspapers are more comprehensive than online 
newspapers. 

 

 
According to my research, 62.7% of respondents doesn’t have subscription to an 
online newspaper and 37.3% of respondents have subscription to an online 
newspaper. 
I believe that there are more stories in printed newspapers than in online 
newspapers. 

 
According to my research, 25.4% of respondents strongly agree; 28.8% of 
respondents agree; 27.1% of respondents are neutral; 10.2% of respondents disagree 
and 8.5% of respondents strongly disagree with the statement. 
I believe that the printed version of a newspaper like the New York Times is 
more credible than the New York Times online version. 

 
According to my research, 23.7% of respondents strongly agree; 22% of respondents 
agree; 30.5% of respondents are neutral; 13.6% of respondents disagree and 10.2% of 
respondents strongly disagree with the statement. 
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According to my research, 20.3 % of respondents strongly agree; 
18.6 % of respondents agree; 35.6 % of respondents are neutral; 11.9 % 
of respondents disagree and 13.6 % of respondents strongly disagree 
with the statement.

I would prefer to read the news online, even if some details are 
missing.

According to my research, 18.6 % of respondents strongly agree; 
16.9 % of respondents agree; 30.5 % of respondents are neutral; 10.2 % 
of respondents disagree and 23.7 % of respondents strongly disagree 
with the statement.

When reading the news online, “pop-up” advertisements decrease 
the credibility of a site.
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According to my research, 28.8 % of respondents strongly agree; 
25.4 % of respondents agree; 32.2 % of respondents are neutral; 11.9 
% of respondents disagree and 1.7 % of respondents strongly disagree 
with the statement.

On average, I spend more than two hours on the Internet, daily.

According to my research, 27.1 % of respondents strongly agree; 
18.6 % of respondents agree; 37.3 % of respondents are neutral; 8.5 % of 
respondents disagree and 8.5 % of respondents strongly disagree with 
the statement.

• To examine the outcomes of online newspaper reading compared 
with offline newspaper reading

Newspaper is referred to as one of the periodical or serials pub-
lication issued at regular and usually close intervals, especially daily 
or weekly containing news, comment, features, and advertising. In the 
modern age, newspaper can take the form of print and online. The print 
newspaper has been existing for decades before the advent of online 
news occasioned by the Information Communication Technologies. Print 
newspaper refers to newspapers that are produced in hard copies using 
ink and paper. On the other hand, an online newspaper also refers to 
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as a web newspaper, is a daily newspaper that is published and read 
over the World Wide Web or Internet. While examining the growth in 
online newspaper site visitors relative to the decline in print readership 
audiences, and to what degree readers of the print edition, it was ob-
served in that the accessibility of online newspaper content has declining 
impact on the readership of its print counterpart, as the online version 
satisfies readers’ needs for information. A number of related studies 
have conducted in Nigeria, mainly in the west, south, and north regions 
of the country. But little or no scholarly attention is given to the readers’ 
perception and preferences for print and online newspapers, particu-
larly in the Southeast, which is the focus of this study. This study aims 
to examine the readers’ perception and preferences, and determine the 
extent to which online newspaper reading affects the readership of its 
print versions in Rhema University Library, Nigeria.

• To examine the pros and cons of online and offline newspaper 
reading

Online Learning:
Online learning has developed into a versatile teaching method that 

allows students to conveniently access study materials from the com-
fort of their homes. Online learning also offers a great alternative for 
students who are unable to enroll in traditional programs and allows 
them the freedom to study at their own pace. Through online educa-
tion, which also provides them with access to an inexhaustible supply 
of educational resources, students can develop their self-discipline and 
time management abilities. If they have the right tools and a reliable 
internet connection, students may easily gauge their own learning pace.

Pros of Online Learning:
• Flexible Environment and Schedule: This discrepancy between 

online and offline schooling cannot be refuted by any fact. Stu-
dents now have the power to design their own learning envi-
ronment that best suits their needs thanks to the online learning 
environment.

• Self-discipline: During their independent study time at home, 
the students have acquired self-discipline. They are experts at 
effectively managing their time. They now know how to sched-
ule their classwork, homework, classes, and other typical school 
activities. Parents say that their children have developed greater 
responsibility and time management skills.

• Affordable: Since online classes have taken hold, education has 
become somewhat more accessible. The price of uniforms, trans-
portation, and extracurricular fees has significantly  decreased, 
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making education more accessible and inexpensive for both stu-
dents and parents.

Cons of Online Learning:
• Increased Screen Time: Managing screen time is one of the biggest 

challenges that students who learn online must overcome. Online 
learning necessitates consistent extended periods of time spent 
logged in. Long-term screen time causes pupils a lot of trouble 
and is bad for their health overall, especially the eyes.

• Technical Issues: A further drawback is that of technical issues. 
During online sessions, challenges with poor Internet access recur 
frequently. Urban and small-town communities have the most 
trouble keeping a steady Internet connection. It obliterates the 
students’ ability to learn.

• Other drawbacks include: Individuals’ sense of isolation; little 
peer assistance; and group work that is less effective than it 
would be if done offline.

Offline Learning:
The initial learning method that allowed students to regularly inter-

act in person with their peers and teachers, offline education is the con-
ventional counterpart of online education. Even while online learning is 
thought to be the way of the future in terms of education, it will never 
be able to completely replace traditional learning in its entirety. Offline 
learning is largely unaffected by technical concerns and offers pupils a 
great chance to create and maintain a regular schedule.

Pros of Offline Learning:
• Hands-on practice — Typically, in online classrooms, students 

do not have the opportunity to engage in hands-on practice in 
several subject areas. Only in offline classes is it possible to com-
prehend a subject better.

• Greater involvement and interaction — In face-to-face learning, 
there is greater interaction between the students and the lecturers. 
They get to participate in more class activities.

• Fewer distractions — In offline classes, the professors only con-
centrate on teaching, therefore there are fewer distractions for the 
students while they are studying. They focus completely on the 
subject being covered in class.

• Individual attention — Teachers give each student their undivid-
ed attention, which helps students do better on exams. They gain 
a better comprehension of all the subjects and have more clarity 
regarding their doubts.
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Cons of Offline Learning
• Travel Expenditure: The institutions for offline classes are all at 

the same place, and each student has to find a special way to get 
there. The additional travel and preparation time costs money 
and takes away from time that may be spent for independent 
study.

• Rigid Schedules: Because the timings are fixed, there is little room 
for flexibility with offline classes. Students who work 20 hours a 
week or full time have a higher dropout rate, while the cause of 
this is uncertain costly method of instruction.

• Expensive mode: In addition to the cost of tuition, boarding, and 
travel expenses to campuses, offline study is an expensive form 
of learning, as we previously mentioned.

• Offline mode lacks cutting-edge technology: Learning about 
technology breakthroughs through online courses is highly rec-
ommended. By using laptops or computers and connecting with 
other students via a variety of channels, they are learning how 
to use technology and do it effectively.

Findings
According to my research, 28.8 % of respondents read newspaper 

on daily basis; 15.3 % of respondent does not read newspapers on daily 
basis. But 55.9 % of respondents sometimes read newspaper on daily 
basis. According to my research, 39 % of respondents prefer offline 
newspapers but 61 % of respondents prefer online newspaper. Accord-
ing to my research, 62.7 % of respondents doesn’t have subscription to 
an online newspaper and 37.3 % of respondents have subscription to 
an online newspaper. According to my research, 25.4 % of respondents 
strongly agree; 28.8 % of respondents agree; 27.1 % of respondents 
are neutral; 10.2 % of respondents disagree and 8.5 % of respondents 
strongly disagree with the statement. According to my research, 23.7 
% of respondents strongly agree; 22 % of respondents agree; 30.5 % of 
respondents are neutral; 13.6 % of respondents disagree and 10.2 % of 
respondents strongly disagree with the statement. According to my 
research, 18.6 % of respondents strongly agree; 16.9 % of respondents 
agree; 30.5 % of respondents are neutral; 10.2 % of respondents disa-
gree and 23.7 % of respondents strongly disagree with the statement. 
According to my research, 28.8 % of respondents strongly agree; 32.2 
% of respondents agree; 28.8 % of respondents are neutral; 1.7 % of 
respondents disagree and 8.5 % of respondents strongly disagree with 
the statement. According to my research, 28.8 % of respondents strongly 
agree; 25.4 % of respondents agree; 32.2 % of respondents are neutral; 



46

11.9 % of respondents disagree and 1.7 % of respondents strongly dis-
agree with the statement. According to my research, 27.1 % of respond-
ents strongly agree; 32.2 % of respondents agree; 30.5 % of respondents 
are neutral; 6.8 % of respondents disagree and 3.4 % of respondents 
strongly disagree with the statement. Print newspaper refers to news-
papers that are produced in hard copies using ink and paper. On the 
other hand, an online newspaper, also refers to as a web newspaper, 
is a daily newspaper that is published and read over the World Wide 
Web or Internet. It can be an individual daily that is available online 
only or it could be an online version of a printed periodical. Readers, 
in the context of this study, include individuals or group of people 
who read a particular newspaper. Pros of online learning are flexible 
environment and schedule; self-discipline and affordable. Whereas cons 
of online learning are increased screen time; technical issues and some 
drawbacks like sense of isolation, peer assistance. Pros of offline learn-
ing are hands on practice; greater involvement and interaction; fewer 
distractions. Whereas cons of offline reading are travel expenditure, 
rigid schedules, expensive mode.
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в обучении иностранным языкам

В статье рассматривается применение проектного обучения в уни-
верситетском курсе «Методика обучения и воспитания (Английский 
язык)». Автор анализирует возможности применения проектной тех-
нологии для развития профессиональной компетентности студентов 
университета и способы преодоления трудностей, которые могут 
возникнуть в этом процессе.
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in Teaching Foreign Languages

The article deals with implementing project-based activity in the univer-
sity course “Methods of studying and upbringing (English)” The author 
analyses the possibilities of implementing project technologies for devel-
oping professional competence of university students and efficient ways 
of overcoming challenges which can arise in the process.
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Метод проектов широко известен и издавна используется в 
мировой педагогической практике. Впервые он был описан в книге 
«Метод проектов» в 1918 г. американским психологом и педагогом 
Вильямом Килпатриком, хотя его начали использовать значительно 
раньше.

Распространение метода проектов связана с философией 
образования и психологией мышления Дж. Дьюи и его последова-
телей, а также с теорией деятельности, разработанной российскими 
психологами и личностно ориентированным подходом. Обратим-
ся к основным концептуальным положениям Дж. Дьюи предлагал 
строить обучение на активной основе, через целесообразную дея-
тельность ученика, сообразуясь вместе с тем с его интересами имен-
но в этом знании. Он считал чрезвычайно важным стимулировать 
в детях их личную заинтересованность в приобретаемых знаниях, 
которые могут и должны пригодиться им в жизни [1].

А. Н. Леонтьев специально подчёркивал, что «деятельность — 
это не реакция и не совокупность реакций, а система, имеющая 
строение, свои внутренние переходы и превращения, своё 
развитие».

Сегодня мы говорим уже не о методе проектов, а о проектной 
технологии. Идея технологизации педагогического процесса связана 
с внедрением достижений научно-технического прогресса в различ-
ные области теоретической и практической деятельности. Основой 
технологии служит четкое определение конечной цели, которая рас-
сматривается как центральный компонент всего процесса. Точное 
определение цели позволяет разработать объективные методы кон-
троля ее достижения. Методические разработки ориентированы на 
учителя, а технология предлагает проект учебного процесса, опре-
деляющего структуру и содержание учебной деятельности ученика.

Мы понимаем технологию как целенаправленный, алгоритмиче-
ский процесс, который обеспечивает получение точного, ожидаемо-
го результата. Цель проектной технологии — научить самостоятель-
ному, критическому мышлению, размышлять, опираясь на знание 
фактов, закономерностей науки, делать обоснованные выводы, при-
нимать самостоятельные аргументированные решения, работать в 
команде, выполняя разные социальные роли и т. д.

Проект — это решение какой-либо проблемы (задачи) на основе 
самостоятельной деятельности учащихся при использовании 
соответствующих способов, средств, знаний, включая предметные и 
метапредметные, интеллектуальные и практические умения, а также 
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реализация творческого потенциала для получения конкретного 
результата.

Проектная технология отвечает всем требованиям современной 
методики. Это проблемное обучение, в котором преобладает 
групповая работа с элементами технологии сотрудничества. В нём 
реализуются такие современные дидактические принципы, как 
личностная ориентированность, автономность и деятельностный 
характер обучения [4].

Кроме этого ,  проектная технология имеет  большой 
когнитивный и воспитательный потенциал. Она развивает умения 
самовыражения, самопроявления, самопрезентации и рефлексии, 
воспитывает целеустремленность, толерантность, ответственность, 
инициативность и творческое отношение к делу.

Проекты можно классифицировать по разным признакам:
1. По доминирующей в проекте деятельности:
— исследовательский,
— информационный,
— творческий,
— игровой,
— прикладной (практико-ориентированный).
2. По предметно-содержательной области:
— моно-проект (в рамках одной области знания);
— межпредметный проект.
3. По характеру координации проекта:
— непосредственная (жесткая, гибкая),
— скрытая (учитель играет роль участника проекта).
4. По количеству участников:
— индивидуальный,
— парный,
— групповой.
Проанализировав литературу по теме исследования и исходя 

из своего профессионального опыта, мы пришли к выводу, что для 
обучения иностранному языку наиболее эффективными могут быть 
информационные, творческие и игровые межпредметные проекты 
с гибкой координацией, групповые или парные.

Информационные проекты направлены на сбор необходимой 
для учебного процесса информации. Для обучения иностранному 
языку особую важность имеет культурологическая информация о 
странах изучаемого языка. Результатом такого проекта становится 
отобранная, проанализированная, обобщенная, систематизированная 
и представленная в определенной форме информация — буклет, 
коллаж, публикация, страничка в интернете и т. д.
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Творческие проекты направлены на разработку новых 
оригинальных идей, продуктов совместной деятельности, 
представляемых в творческой форме (творческий отчет, выставка 
творческих работ на английском языке, видеофильм, английский 
театр, волонтерская работа с носителями языка).

В игровых проектах участники принимают на себя определенные 
роли, обусловленные характером и содержанием проекта. Это 
могут быть  персонажи из английских мультфильмов для младших 
школьников или персонажи, придуманные самими обучающими-
ся. Работу над проектом можно разделить на несколько этапов. 
Структура проекта зависит от его типа. Например, классический 
исследовательский проект имеет следующие этапы:

1. Представление проблемной ситуации.
2. Мозговая атака.
3. Обсуждение идей.
4. Выдвижение гипотез.
5. Определение типа проекта.
6. Организация малых групп сотрудничества, распределение 

ролей.
7. Обсуждение в группах стратегии исследования, источников 

информации, способов оформления.
8. Самостоятельная исследовательская, поисковая работа 

учеников в соответствии со своим заданием.
9. Промежуточные обсуждения, дискуссии, сбор и обработка 

данных.
10. Оформление результатов проектной деятельности.
11. Защита проекта, оппонирование, дискуссия.
12.  Выдвижение новых проблем, вытекающих из полученных 

результатов
13. Самооценка, внешняя оценка [5].
В творческих и игровых проектах структура проекта только намеча-

ется и остается открытой до завершения работы. Результаты этих про-
ектов либо намечаются в начале их выполнения, либо вырисовываются 
в самом конце. Степень творчества здесь очень высокая, но домини-
рующим видом деятельности все-таки является игровая и творческая.

Проектное обучение давно стало неотъемлемой частью мирового 
образовательного процесса. С недавнего времени индивидуальный 
проект был внедрен в российские школы как обязательный компо-
нент процесса обучения. В то же время большинство выпускников 
школ, которые приходят в университет не имеют представления о 
проектном обучения и не владеют навыками и умениями необхо-
димыми для участия в проектной деятельности.
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Рабочая программа курса Методики обучения и воспитания (АЯ) 
предусматривает формирование профессиональных компетенций, 
среди которых есть ОПК 2 — «способность участвовать в 
разработке основных и дополнительных образовательных 
программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий)».

Исходя из этого, целью нашего исследования было внедрить 
элементы проектного обучения в программу дисциплины 
«Методика обучения и воспитания (АЯ)» для формирования умений 
этой компетенции. В исследовании приняло участие 65 студентов 
второго курса.

На организационном этапе было проведено анкетирование 
студентов, целью которого было оценить уровень владения 
умениями,  необходимыми для организации проектной 
деятельности.

На подготовительном этапе студенты прослушали и обсудили 
базовую лекцию, посвященную проектной технологии. На 
семинарских занятиях по этой теме студенты анализировали 
разные виды проектов, которые можно использовать в обучении 
иностранному языку.

Также они изучали оценочный лист наставника, и оценочный 
лист экспертной комиссии, которые используются для внешней 
оценки уровня качества деятельности обучающегося и уровня его 
самостоятельности на разных этапах проекта. Критерием для оце-
нивания служил уровень сформированности регулятивных, познава-
тельных и коммуникативных умений, необходимых для успешного 
участия в проектной деятельности.

На этапе реализации студентам был предложено разработать 
один из видов проекта, по выбранной ими теме для обучения 
школьников иностранному языку. Самыми удачными были 
признаны проекты по темам, связанным с невербальной 
коммуникацией и культурологические проекты, целью которых 
было знакомство с особенностями национальной культуры стран 
изучаемого языка

На этапе рефлексии были проанализированы результаты, 
сформулированы трудности внедрения проектной деятельности в 
процесс обучения ИЯ и способы их преодоления.

По результатам промежуточной аттестации был определен уро-
вень сформированности компетентности ОПК-2, то есть умений не-
обходимых для использования проектной технологии в будущей 
профессиональной деятельности. Количество студентов, которые 
продемонстрировали высокий и средний уровень владения этими 
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умениями увеличился на 34 % и 29 % соответственно. Количество 
студентов, имевших низкий уровень, уменьшилось на 23 %.

В итоговой рефлексии студенты отмечали эффективность 
использования проектной деятельности в рамках курса методики, 
повышение мотивации и возросший интерес к предмету «Методика 
обучения и воспитания (АЯ)».

По мнению Е.С. Полат, «смена парадигмы о6разования со зна-
ние-центристской на гуманистическую, природосоо6разную, тре-
6ует, естественно, пересмотра всей системы о6учения: его целей, 
содержания, методов, организационных форм и средств. B насто-
ящее время речь идет о формировании функциональной грамот-
ности. B связи с этим наи6олее остро ставится вопрос о6 овладении 
современными педагогическими технологиями, отражающими 
принципы новой концепции о6учения. [3]

Таким образом, реализация требований, предъявляемых 
ФГОС к качеству образования на разных уровнях, невозможна 
без применения инновационных образовательных технологий. 
Инновационные технологии в образовательном процессе призваны 
развивать познавательную и творческую активность обучающихся, 
способствовать повышению качества образования и эффективности 
использования учебного времени. [2]
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Современное образование в качестве социального института 
в полной мере соответствует вызовом времени. Однако это 
соответствие достигается за счет неформального образования. 
При этом изменилось соотношение между системой формального 
образования и неформального образования. Сегодня неформальное 
образование по всем показателям в большей мере соответствует 
условиям неопределенности и недостаточной предсказуемости 
происходящих перемен и той скорости, с которой они происходят, 
и соответствует требованиям времени.
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Огромное количество образовательных платформ, в том числе 
ведущих университетов мира, предлагающих разнообразные 
онлайн- программы обучения по современным перспективным 
направлениям, практически доступны каждому. Таким образом 
неформальное образование компенсирует определенную 
неспособность формального образования быстро перестраиваться.

Возникает закономерный вопрос, в каком направлении 
необходимо перестраивать систему формального образования, 
не особенно посягая на ее устои. Поддерживая ее важнейшую 
характеристику — сохранение степени взаимодействия между 
людьми (Д. Норт, нобелевский лауреат по экономике [Цит. по: 34].

На наш взгляд, эти направления связаны с двумя условиями. 
Ими выступают на методологическом уровне междисциплинарный 
подход. На теоретическом уровне — метакомпетенции, понимае-
мые не только через призму образования, но и достаточно шире. 
При этом взгляд из бизнеса поможет сформулировать задачи пре-
образования процесса обучения в соответствии с формированием 
личности, способной адаптироваться в ситуации высокой скорости 
изменения реальности.

Междисциплинарный подход можно рассматривать с позиций 
метафоры Деннета как условие поиска ответа:

1 этап — выживает лучший фенотип и размножается (Дарвин).
2 этап — выживает организм, способный закреплять лучшие на-

выки взаимодействия со средой (Скиннер).
3 этап — выживает организм, имеющий лучшую (большую) ин-

формацию о среде (Поппер).
В переводе на язык образования, или каким задачам в 

образовании нужно соответствовать, чтобы успевать за временем:
1) нужно учиться все лучше и лучше — тогда ты остаешься на 

плаву, ты сильный;
2) нужно формировать действия, востребованность которых 

продиктована современностью;
3) нужна система знаний, не просто постоянно развиваю-

щаяся, но обеспечивающая на методологическом и тео-
ретическом уровнях понимание происходящих перемен, 
характеризующая высокий уровень самостоятельности 
мышления его носителей.

Исследователи современного состояния образования выделяют 
следующие типы знания:

1) базовые знания, или функциональная грамотность;
2) поверхностные знания — проверяются стандартными тестами;
3) общие знания — широкий диапазон тем (эрудиция);
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4) глобальные знания — всемирная культурная грамотность;
5) личные знания — личный портфель достижений;
6) специальные знания — глубокое знания «предмета».
Эти знания на выходе обеспечивают «творческий подход к ре-

шению проблем, критическое мышление, навыки лидерства, гло-
бальное видение, участие в определении будущей судьбы общества 
и способность планировать свою жизнь в реальном современном 
мире» [1].

Вне интеграции преподаваемых предметов, выстроенных на ос-
нове междисциплинарного подхода, решить эти задачи оказывается 
невозможным. Необходимо взаимопроникновение, взаимодопол-
нение и взаимоизменение разных предметов и учебных действий. 
Овладение разными методами и способами реализации знания в 
решении практических задач, анализе полученных результатов и их 
оценке. Выстроить такое взаимодействие вне системы взаимосвязей, 
усвоенных в процессе организации обучения на основе междисци-
плинарного подхода, не представляется возможным.

Вне понимания своего рода надзнания, обобщенных форм зна-
ния невозможно сформировать метакомпетенции, выступающие 
показателем образования, отвечающего современным вызовам. 
Интегрирование знания в глобальную картину — это, на приме-
ре изучения иностранного языка, означает обеспечить понимание 
культуры других народов, соприкосновение с иной ментальной сущ-
ностью, иным менталитетом.

Ценностно-смысловое отношение к знанию при этом выступает 
как показатель реализации междисцилинарного подхода. Ценност-
но-смысловое наполнение связано с пониманием необходимости вы-
хода за рамки локальных картин мира, обогащением знания за счет 
усвоения методов познания и языка иной научной дисциплины. Это 
обеспечивает при формировании профессиональной деятельности 
понимание моральной ответственности за ее результаты.

Междисциплинарный подход осуществляется в результате спе-
циально выстроенных логических связей, с одной стороны, а также 
в качестве результата предполагает формирование этих связей и 
возможность их использования в познавательной и профессиональ-
ной деятельности.

Исследователи проблемы междисциплинарного подхода в каче-
стве ее важного аспекта отмечают междисциплинарную коммуника-
цию, по своей сути, являющейся системой взаимодействия, резуль-
татом которой является обмен интеллектуальными ресурсами [3].

Это взаимодействие может осуществляться на разных уровнях: 
через обогащение содержания, использования методов, выполнения 
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проектной деятельности на границах разных предметных областей. 
«Позитивный потенциал междисциплинарности делает процессы 
межпредметной коммуникации более продуктивными», — отмеча-
ют исследователи [2]. Опасность, на наш взгляд, заключается в том, 
что не всегда это приводит к синергетическому эффекту, оставаясь 
лишь суммой составляющей его частей.

Межпредметный подход осуществляется в рамках сложной не-
линейной среды. Его реализация требует разработки в рамках не-
линейной концепции образования.

Педагогика на сегодняшний день не выработала «свой специфи-
ческий ракурс рассмотрения феномена межпредметной коммуни-
кации». Однако образовательная практика уже имеет возможность 
представить результаты основанного на этом подходе достижений.

Речь идет о б университете «Минерва». Minerva University, 
Minerva Schools at KGI. Полное название Институт в сфере гумани-
стических и естественных наук (Keck Graduate Institutes).

Университет основан в 2012 г. как частный онлайн-институт, 
основатель Бен Нильсон. Одна тысяча студентов и 48 преподава-
телей. В группа 19 студентов, основная форма занятий — онлайн-
семинары. Каждый новый семестр — новая страна. География: 
Сан-Франциско, Сеул, Тайбе, Хайдарабад, Буэнос-Айрес, Лондон, 
Германия, Сан-Франциско. Два факультета: отдел искусств и науки, 
отдел бизнеса и вычислительных наук. Две ступени — бакалавриат 
и магистратура. Это пример педагогической коммуникации, вы-
строенный на основе межпредметного подхода. По сути, это пример 
нового концептуального прочтения образования в его нелинейной 
концепции, обеспечивающий межкультурный опыт, понимание 
локальных картин мира и расширение мировоззрения за счет ов-
ладения метакомпетенцими в процессе обучения.

В основе содержания образования — основополагающие кон-
цепции, обеспечивающие понимание причинно-следственных 
связей, эмпирический и формальный анализ, сложные системы, 
мультимодальная коммуникация, оценка и анализ научных ме-
тодов, их использование для составления предложений по ре-
шению проблем. Студенты учатся использовать анализ данных в 
сочетании с дизайн- мышлением. Это позволяет им осуществлять 
познавательную деятельность в режиме разработки креативных 
проектов в ответ на запросы потребителей, формировать их по-
требности в процессе создания продукта и создавать инноваци-
онную среду.

В образовании это проектное мышление, обеспечивающее полу-
чение нового опыта и уникального решения обучающимися.
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Для этого используются активные методы обучения, обеспечива-
ющие изучение материала через практические занятия, требующие 
осмысления и применения новой информации. Основной посыл 
предлагаемого подхода — самостоятельный поиск и осмысление по-
лученного знания становятся актуальной информацией, закреплен-
ной в памяти и окрашенной ценностно-смысловыми значениями.

То, что в любом университете преподаватель излагает студентам, 
в Минерве студент должен найти сам. Преподавателю отводится в 
начале занятия 2 — 5 мин, затем — дискуссии, диалог, коллективное 
обсуждение. Студент должен прийти подготовленным к обсужде-
нию темы на занятии, где преподаватель выступает в роли эксперта. 
Начиная с1 курса, в процессе обучения организованы многоканаль-
ные и эффективные коммуникации, созданы условия для форми-
рования аналитического и критического мышления, креативного 
мышления, эффективного взаимодействия. Студента готовят к по-
строению и началу карьеры, начиная с момента начала обучения 
на ступени бакалавриата. По сути, создается модель современного 
университета, ориентированного на развитие личностного потен-
циала, зачастую в форс-мажорных обстоятельствах. Современный 
университет ориентирован на личностные интересы перед лицом 
рыночной экономики, в форс-мажорных условиях.

Можно ли противопоставить что-либо похожее у нас? В боль-
шей мере соответствует такому формату работы со студентами про-
грамма Акселератор, которая реализуется Министерством науки и 
высшего образования Российской Федерации на «Платформе Наци-
ональной технологической инициативы» [4]. Эта возможность для 
молодежи, начиная со студенческой скамьи не просто попробовать 
себя в проектной работе по воплощению собственных бизнес-идей 
[6, 7]. Программа Акселератор разворачивается на площадке Южно-
Уральского государственного университета. Она позволяет на всех 
этапах работы над проектом получить квалифицированный анализ, 
консультации от ведущих специалистов в различных сферах: начи-
ная от профессорско-преподавательского состава вуза, ведущих спе-
циалистов в сфере управления и бизнеса, it-сферы. В течение двух 
месяцев для участников программы проводятся мозговые штурмы, 
мастер-классы, анализируются разрабатываемые проекты, происхо-
дит их оценка, в том числе обсуждается их монетизации. Участники 
Акселератора имеют возможность общаться в Стартап-клубе, где 
могут обсудить свои идеи и получить консультации специалистов. 
Ими в Акселераторе сезона 2023–2024 учебного года были: директор 
проектов Агентства стратегических инициатив, преподаватель Выс-
шей школы бизнеса МГУ им. Ломоносова; суперфиналист конкурса 
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«Лидеры России»; директор консалтинговой компании So invest, 
член Общественного совета при Министерстве промышленности и 
природных ресурсов Челябинской области и многие другие.

Такое погружение в проектную деятельность, осуществляемую 
на стыке различных дисциплин, обеспечивало на выходе овладение 
мета- когнитивным опытом, позволяющим участника программы 
отслеживать и оценивать собственные мета когнитивные знания и 
их использование. На их основе формулировать мета когнитивные 
цели и прорабатывать стратегии собственной познавательной дея-
тельности. Таким образом, осуществлялся контроль субъектом об-
учения за собственной познавательной деятельностью и осущест-
влялась регуляция процесса познания. Результатом применения 
мета когнитивных знаний выступают мета когнитивные навыки, 
или над профессиональные навыки, не просто необходимые для 
решения новых задач, но и стимулирующие процессы мышления 
субъекта. Этот момент особенно важен для выработки внутреннего 
плана действий. В психологии воли внутренний интеллектуальный 
план выступает важным условием осуществления волевого акта. Со-
временная педагогика и образование, в частности, рассматривают-
ся исследователями в качестве важнейшей задачи, обусловленной 
современными вызовами, необходимость развития потенциала 
человека, его многомерность и разнообразие, актуализацию его 
творческих способностей [5, c. 34]. Реализация этой задачи требует 
мобилизации волевого начала субъекта обучения. Развитие и реали-
зация творческого потенциала осуществляются в учебном процессе 
вуза при овладении мета коммуникативной системой, обеспечиваю-
щей усвоение межпредметного знания как основы выработки мета 
компетенций. Последние лежат в основе быстрой и качественной 
адаптации к изменяющимся условиям реальности, в том числе в 
области профессиональной деятельности, Они побуждают субъ-
екта и позволяют ему осуществлять непрерывную познавательную 
деятельности в течение всей жизни.

Не существует окончательного списка мета компетенций. Нам 
представляется возможным для их конструирования обратиться к 
разным типам бизнеса, определяющим перечень требований к его 
субъектам, или способностям его осуществления. Так, классический 
вариант бизнеса диктует необходимость таких компетенций, как хо-
рошее планирование, фокусировка на главном в сочетании с ориен-
тацией на детали. Адаптивная бизнес-среда диктует необходимость 
быстрой оценке возможностей и способности к многозадачности в 
сочетании с готовностью двигаться путем проб и ошибок. Формирую-
щая бизнес-среда добавляет к этому осознанность и самокритичность, 
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готовность к поддержке принципиально нового, толерантность к 
неопределенности. Новые, развивающиеся бизнес-среды связаны с 
устойчивостью в ситуации неопределенности и недостаточной про-
гнозированности, быстроту выполнения принятых решений и ори-
ентацию на большую ценность. Поскольку неопределенность пугает 
больше всего, мы считаем толерантность к неопределенности, высту-
пающей составной частью эмоционального интеллекта, важнейшим 
условием сохранения и реализации психических ресурсов личности. 
Толерантность к неопределенности — это умение решать задачи в 
условиях неполной или противоречивой информации.

Неопределенность является следствием и возникает в ситуации, 
при которой ее важнейшими характеристиками являются: режимы 
изменчивости и несовместимости, вероятности и непостоянства, 
противоречивости в условиях недостатка информации. Как прави-
ло, подробный и необходимый анализ при этом подменяется не-
структурированным прогнозом.

Мы предлагаем в качестве актуальных, обеспечивающих уже на 
этапе вузовского обучения подготовку выпускника к разным типам 
бизнес-среды, следующие мета компетенции:

— комбинированное мышление — мышление на решение про-
блем и на создание возможностей;

— предпринимательское мышление — умение добиваться це-
лей в ситуации неопределенности, брать ответственность за 
результат;

— креативные способности, обеспечивающие создание нового 
продукта;

— умение сотрудничать, необходимое работать в команде, в том 
числе во временных коллективах;

— эмпатия и эмоциональный интеллект, как основы осознан-
ности;

— управление концентрацией и вниманием, необходимые для 
многозадачности;

— гибкость и адаптивность в качестве основы толерантности к 
неизвестному;

— настрой на развитие в качестве основы и способности пере-
учиваться, расширять свои знания;

— способность рефлексировать как мета навык, обеспечиваю-
щий возможность отслеживать собственное продвижение в 
познавательной деятельности в процессе преодоления воз-
никающих сложностей.

Мета компетенции — это личные качества, позволяющие эф-
фективно использовать имеющиеся навыки, адаптироваться к ме-
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няющимся условиям и постоянно самосовершенствоваться. Мета 
компетенции — универсальные гибкие компетенции, обеспечива-
ющие способность адаптироваться к новым условиям и успешность 
в решении возникающих проблем, перевод их в задачи, требующие 
решения.
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Внеклассная работа 
как фактор обучения иностранному языку

В статье автором указывается необходимость внеклассной работы, 
как фактора, способствующего успешному обучению иностранному 
языку, определяются принципы и формы внеурочной работы. 
Каждая форма внеклассной работы предполагает соответствующие 
мероприятия, особенности и целесообразность которых описывается 
в статье.
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In the article, the author indicates the need for extracurricular activities 
as a factor contributing to the successful learning of a foreign language, 
defines the principles and forms of extracurricular work. Each form of 
extracurricular work involves appropriate activities, the features and ex-
pediency of which are described in the article.
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Одним из существенных факторов, способствующих успешному 
обучению иностранному языку, является организация внекласс-
ной (внеурочной) работы, которая является неотъемлемой частью 
общего учебно-воспитательного процесса формирования личности. 
Необходимо сделать ее полноценным компонентом данного 
процесса. Внеклассную работу следует проводить с учетом основных 
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целей: практической, образовательной и воспитательной, решая 
определенные для данного предмета задачи.

Внеклассную работу по иностранному языку можно определить 
как систему неоднородных по смыслу, назначением и методикой 
проведения просветительно-воспитательных мероприятий, которые 
выходят за пределы обязательных учебных программ. [1, 3]

Внеклассная работа должна строиться на принципах, т. е. исход-
ных положениях, которые определяют требования к её содержанию, 
методам и организационным формам и отвечают целям и задачам 
внеклассной работы по иностранному языку. К ним, как правило, 
относят:

— принцип связи обучения с жизнью;
— принцип коммуникативной активности учащихся;
— принцип учета уровня языковой подготовленности учащихся;
— принцип учета возрастных особенностей учащихся;
— принцип сочетания коллективных, групповых и индивиду-

альных форм работы;
— принцип межпредметных связей.
Внеклассная работа существенно отличается от учебного про-

цесса, поэтому и ее виды другие, специфичны. Виды внеурочной 
работы отличаются характером деятельности и способом ее осу-
ществления, выступая в форме игры, конкурса, вечера, экскурсии, 
заочного путешествия и т. д. Выбор вида внеурочной работы в не-
малой степени зависит от интересов обучающихся.

Лишь чередование различных видов внеурочной работы и ис-
пользование их во взаимосвязи содействуют поддержанию интереса 
у учащихся к внеурочной работе и обеспечивают положительный 
результат.

Традиционно различают три формы внеклассной работы, 
в основу которых положен признак количественного охвата 
участников: индивидуальные, групповые и массовые.

Индивидуальная внеклассная работа проводится с отдельными 
учениками, которые готовят сообщение или доклад о стране, язык 
которой изучается, о значительных датах и событиях, выдающихся 
людях, разучивают стихи, песни на иностранном языке, изготовля-
ют наглядные пособия, оформляют стенгазеты, альбомы, стенды 
и т.п. Индивидуальная работа может проводиться постоянно или 
эпизодически.

Групповая форма внеклассной работы имеет четкую организа-
ционную структуру и относительно постоянный состав участников, 
объединенных общими интересами. К этой форме принадлежат 
разнообразные кружки. Некоторые методисты рекомендуют орга-
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низовывать для учеников всех классов разговорные и хоровые круж-
ки, для учеников старших классов — литературно-переводческие и 
страноведческие. Положительно зарекомендовали себя комбини-
рованные кружки, где объединяются разные виды деятельности, 
например, разучивание песен и подготовка инсценировок, внекласс-
ное чтение и просмотр диафильмов с дальнейшим обсуждением 
просмотренного. Занятия в кружках, как правило, проводятся ре-
гулярно.

Массовые формы внеклассной работы не имеют четкой организа-
ционной структуры. К ним относят такие мероприятия как вечера 
художественной самодеятельности, фестивали, конкурсы, карнава-
лы, тематические вечера и т.п. Эти мероприятия проводятся эпи-
зодически.

Среди массовых форм внеклассной работы по иностранному 
языку целесообразно выделить такую форму внеклассной работы 
как неделя иностранного языка. Эта форма по своему характеру 
является массовой, так как предусматривает участие в ней широко-
го контингента обучающихся, а по своей структуре является ком-
плексной, так как включает комплекс разных по смыслу и форме 
мероприятий, которые происходят в определенный период времени 
и направлены на реализацию задач комплексного подхода к вос-
питанию. [2]

Неделя иностранного языка как комплексная форма должна 
оказывать содействие целенаправленной организации и 
систематизации всей внеклассной работы по иностранному языку, 
активизации работы кружков, для которых неделя становится сво-
еобразным творческим отчетом, формированию творческих отно-
шений между участниками, которые взаимодействуют в процессе 
подготовки и проведение недели. Неделя иностранного языка про-
водят в определенный период учебного года по предварительно 
составленной программе, которая определяет цели, содержание 
и форму любого из его компонентов. Тематика мероприятий 
в рамках недели должна быть интересной, познавательной, 
доступной, связанной с учебным материалом и отвечать возрастным 
особенностям учеников, уровню их языковой подготовки.

В. И. Шепелева, подчеркивая нечеткость понятия «массовости», 
предлагает различать формы внеклассной работы по иностранному 
языку по организационно-структурным признакам. Соответствен-
но она относит групповые формы к организационно-структурным 
формам, а индивидуальные и массовые — к неструктурным. [4]

Возможно выделить и такие формы внеклассной работы по ино-
странному языку:
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— соревновательные,
— средства массовой информации,
— культурно-массовые,
— политико-массовые.
Каждая группа указанных форм предусматривает конкретные 

мероприятия. Мероприятия соревновательного характера, конкурс, 
игра, олимпиада, викторина и прочие. Средства массовой инфор-
мации — стенгазета, объявление, бюллетень, устный журнал, 
дайджест, выставка-викторина и другие. Мероприятия культур-
но-массового характера, вечер-праздник, посвященный народным 
традициям родной страны или страны, язык которой изучается; 
вечер-портрет, посвященный жизни и деятельности известных 
писателей, поэтов, композиторов, актеров и т. п.; вечер-встреча с 
интересными людьми; вечера-хроники в связи со знаменательными 
событиями. Мероприятия политико-массового характера, например, 
форум, фестиваль, пресс-конференция, ярмарка солидарности, 
телемост.

Несомненно, систему внеклассной работы необходимо совершен-
ствовать, наряду с традиционными формами, дающими хороший 
результат, использовать новые, так как внеклассная работа даёт не-
ограниченные возможности для творчества участников, не забывая, 
что основным отличием внеклассной работы является - доброволь-
ный характер. [5]

Какая форма или вид не выбран, все мероприятия должны 
знакомить с национальным достоянием и культурным наследием 
страны изучаемого языка, с достопримечательностями, с истори-
ко-культурными национальными памятниками, с фольклором, с 
социокультурными и страноведческими знаниями о стране (терри-
тория, население государственный флаг и столицы; государственное 
устройство; основные праздники).

В системе воспитательного воздействия на обучающих велика 
роль внеклассной работы по иностранному языку, которая способ-
ствуют дальнейшему совершенствованию практического владения 
иностранным языком, нравственному развитию личности, состав-
ляя часть единого учебно-воспитательного процесса, дополняя и 
развивая учебную работу на занятиях, и является её логическим 
продолжением.
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Изменения, возникающие в современном обществе, требуют но-
вых подходов к формированию готовности будущего педагога к про-
фессиональной деятельности. Значительную роль в структуре общей 
готовности педагога к профессиональной деятельности играет его 
профессиональная подготовка, которая в обязательном порядке вклю-
чает в себя этику педагогической коммуникации и этику поведения 
педагога, процесс становления и развития личности профессионала 
в педагогике в духовном, эмоциональном и общепрофессиональном 
контексте. В этой связи важное значение приобретает профессиональ-
но-деонтологическая готовность педагога, необходимость и актуаль-
ность формирования которой обусловлена новыми Федеральными 
государственными образовательными стандартами, современными 
образовательными технологиями и методиками, господствующими 
на сегодняшний день парадигмами в высшем образовании.

На наш взгляд, особого внимания педагогической обществен-
ности заслуживает проблема формирования профессионально- 
деонтологической культуры будущего педагога, которую Г. А. Ка-
раханова рассматривает как социально-педагогическое образование, 
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формирующееся в результате его нравственно-ориентированной 
подготовки в контексте требований профессионально-педагогиче-
ского долга, проявляющееся поведенчески и профессионально [5]. 
Данный феномен рассматривается в современной педагогической 
науке как диалектическое триединство аксиологического, техноло-
гического и личностно-творческого компонентов.

Смеем предположить, что наибольшим потенциалом для фор-
мирования профессионально-деонтологической культуры будущих 
учителей обладает цикл предметов на иностранном языке, таких 
как «Практикум профессиональной коммуникации», «Практика 
устной и письменной речи» и другие. Научной основой для данного 
предположения является методологическая позиция И.А. Зимней, 
заключающаяся в том, что иностранный язык беспредметен, по-
скольку в процессе его освоения субъект учения не получает непо-
средственных знаний об окружающей действительности, а изучает 
средство формирования и выражения мысли о мире, закономер-
ности которого выступают в качестве предмета других дисциплин 
[3]. В нашем случае такими дисциплинами являются, например, 
«Педагогика», «Психология», «Методика обучения и воспитания» 
и другие.

Информация профессионально-деонтологического характера 
(нормативные основы педагогической деятельности, этический ко-
декс современного педагога, требования к организации профессио-
нальной деятельности и поведению учителя, основы педагогической 
имиджелогии и др.), которую будущий педагог получает в процессе 
изучения дисциплин общепрофессионального цикла на русском 
языке, не должна иметь статичный характер и представлять собой 
определенный набор компетенций студента, а, напротив, должна 
глубоко осмысливаться, подвергаться критическому анализу и слу-
жить основой для формирования его профессионально-педагогиче-
ского мировоззрения. Благоприятную почву для данной работы, на 
наш взгляд, предоставляют именно дисциплины, связанные с изуче-
нием и практическим применением иностранного языка, поскольку 
в рамках их изучения студент получает возможность высказать свою 
точку зрения, услышать и оценить точки зрения собеседников, всту-
пать в диалог и полемику по определенным вопросам, осмысливать 
основные парадигмы и векторы развития современного образования 
в Российской Федерации и мире.

В целях организации работы со студентами педагогических на-
правлений подготовки нами разработан пакет учебно-методических 
материалов по дисциплине «Практикум профессиональной ком-
муникации на немецком языке», целью которого является форми-
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рование профессионально-деонтологической культуры будущих 
учителей. Мы полагаем, что наиболее успешно профессионально-
деонтологическая культура будущего педагога формируется как в 
квазипрофессиональной деятельности, так и в процессе решения 
профессионально-ориентированных задач, содержание которых 
приближено к реальной деятельности учителя. Такие задачи со-
держатся в специально разработанных нами ситуативно-педаго-
гических кейсах. В процессе поиска корректного и эффективного 
решения проблемной ситуации и его аргументации студент неиз-
бежно сталкивается с определенным смысловым или ценностным 
резонансом педагогического характера. Это помогает формировать 
у будущих учителей определенные поведенческие паттерны, кото-
рые могут быть успешно использованы ими в ситуациях реального 
педагогического общения и позволят принять осознанные и взве-
шенные, грамотные решения, базирующиеся на требованиях педа-
гогических долга, этики и морали. Кроме того, решение подобных 
кейсов способствует формированию и развитию у будущих педаго-
гов профессиональной резильентности, позволяющей подготовить 
их к интеграции в профессионально-педагогическую деятельность, 
разрешая кризисные ситуации и умело выходя из них [2].

Приведем пример одного из ситуативно-педагогических кейсов. 
Beim Betreten des Klassenzimmers bemerkte die junge Lehrerin, die eine 
korpulente Figur hatte, den Satz „Du bist fett“ an der Tafel. Sie tat so, 
als hätte sie es nicht bemerkt, und begann die Stunde mit der Erklärung 
des neuen Lernstoffs. Als sie die Tafel für Notizen brauchte, wischte sie 
den Satz ohne weitere Kommentare ab.

Кейс сопровождается рядом вопросов. Stimmen Sie der Reaktion 
der Lehrerin darauf, was passiert ist, zu? Würden Sie herausfinden, auf 
wessen Initiative dieser Satz an die Tafel geschrieben wurde? Würden 
Sie im wütenden Ton sprechen, wenn Sie die Schüler ansprechen? 
Würden Sie einen der Schüler an die Tafel rufen, damit er die Tafel in 
Ordnung bringt und das geschriebene abwischt?

Очевидно, что формирование профессионально-деонтологиче-
ской культуры будущих педагогов невообразимо без формирования 
у них способности и готовности адекватно использовать вербальные 
и невербальные средства согласно задачам взаимодействия с субъ-
ектами образовательного процесса, грамотно интерпретировать 
и логично выстраивать собственную речь в соответствии с обще-
принятыми нормами, практическим опытом и конкретной ком-
муникативной ситуацией. Педагогическое общение, основанное на 
принципах педагогической этики — это средство регулирования 
отношений между коммуникантами, способствующее установлению 
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эффективного и эмпатичного взаимодействия, основанного на спо-
собности и готовности понимать друг друга с использованием ме-
ханизмов эмоционального интеллекта. Ситуация, представленная в 
кейсе и описанная выше, наглядно демонстрирует, как можно фор-
мировать профессионально-деонтологическую культуру будущего 
педагога в квазипрофессиональной среде. От того, какими поведен-
ческими паттернами будут вооружены будущие учителя в процессе 
профессиональной подготовки в вузе, будет зависеть эффективность 
всей педагогической деятельности.

Поскольку профессионально-деонтологическая культура пе-
дагога формируется не только как теоретическое представление, 
но и как практическая деятельность, обучающихся нужно научить 
ее моделировать. Универсальным инструментом для организации 
этой работы является, на наш взгляд, игра, которая способствует 
реализации фундаментальных потребностей личности и самовы-
ражения, позволяет моделировать поведение и усваивать опреде-
ленные социальные установки. По мнению Е.Ю. Игнатьевой, «в игре 
априори заложен потенциал, который может помочь педагогам в 
достижении образовательных целей — потенциал, присущий игре 
всегда, но сегодня на фоне общей игрофикации жизни ставший 
более заметным и привлекательным» [4, с. 705]. Игра придает об-
разовательному процессу образность и динамичность, побуждает 
обучающихся к творческому поиску, помогает освоить комплекс не-
обходимых профессиональных навыков в их диалектическом един-
стве и взаимодействии. Игра позволяет формировать ценностные 
и этические профессиональные установки, позволяет преодолевать 
стереотипы и корректировать самооценку педагога. Кроме того, она 
полностью соответствует логике педагогической деятельности, акти-
визирует социальное взаимодействие и готовит будущих педагогов 
к профессиональной коммуникации с различными субъектами об-
разовательного процесса, придавая ему полисубъектный характер, 
который наряду с иными реалиями современного образователь-
ного ландшафта «актуализирует расширение профессионального 
функционала педагога и его коммуникативного арсенала» [1, с. 11]. 
Несомненным достоинством игры является то, что она обладает об-
ратной связью и предлагает активизацию рефлексивных процессов.

Приведем пример деловой игры «Аргументация своей точки 
зрения». По сюжету игры, во время проведения родительского со-
брания, молодая учительница сообщает родителям оценки за полу-
годие, большинство из которых низкие. Завершая свое выступление, 
учительница говорит родителям: “Ich glaube, dass die Kinder müde 
sind und in den Ferien Freizeit in Form eines Ausflugs in die Natur 
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organisieren müssen”. Кто-то поддерживает учителя, а часть роди-
тельского коллектива выступает против: “Aufgrund der schlechten 
schulischen Leistungen haben die Kinder eine solche Ruhepause nicht 
verdient”.

Студенты делятся на подгруппы. Часть студентов, которые игра-
ют роль родителей, несогласных с предложением учителя, долж-
ны аргументированно объяснить свою точку зрения. Другая часть 
студентов, поддерживающих позицию учителя, также должна по-
добрать максимальное количество соответствующих аргументов. 
Третья часть студентов перенимает на себя роль учителя, который 
должен максимально наглядно проявить свои способности убедить 
родительский коллектив в правильности своего предложения. Об-
суждения студенты должны вести на иностранном языке, используя 
преимущественно педагогически маркированную лексику. Данная 
игра способствует не только развитию профессионально-деонтоло-
гической культуры учителя, но и таких значимых качеств, как уме-
ние толерантно отстаивать свою позицию, убеждать собеседника, 
находить консенсус в принятии важных для коллектива решений. 
После того, как обучающиеся уже обсудили возможные варианты 
решения проблемы и привели аргументы в защиту своих мнений, 
формулируются общие выводы. Подобная работа учит будущих 
педагогов принимать альтернативные решения, подбирать подхо-
дящие меры воспитательного воздействия на детей, а также способы 
взаимодействия с родителями (законными представителями) обуча-
ющихся, которые наиболее эффективны для решения возникающих 
педагогических задач. Благодаря этому реализуется их професси-
онально-деонтологическая подготовка к деятельности в условиях 
образовательных организаций.

С целью ценностно-этической подготовки будущего педагога мы 
также считаем целесообразным использование в процессе их про-
фессиональной подготовки специально разработанных и дидактизи-
рованных текстов, отражающих ценности и смыслы педагогической 
деятельности, рассказывающих об авторских образовательных си-
стемах (например, вальдорфская педагогика), и известных педагогах 
(И.Ф. Гербарт, М. Монтессори и др.). Большим потенциалом в рабо-
те с будущими учителями обладает также организация дискуссий 
на основе анализа цитат известных педагогов, характеризующихся 
ценностной отраженностью и соотносящихся с определенными 
тенденциями в педагогической деятельности, господствовавшими 
в различные исторические периоды.

Таким образом, формирование профессионально-деонтологиче-
ской культуры будущего педагога значимо для его профессионального 
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становления и позволяет более эффективно организовывать педа-
гогическое взаимодействие с различными субъектами образова-
тельного процесса. Поскольку профессионально-деонтологическая 
культура будущего педагога является сложным личностным образо-
ванием, ее формирование необходимо начинать на этапе обучения 
в вузе, подготавливая тем самым почву для совершенствования вну-
треннего и внешнего образа педагога на этапе профессиональной 
деятельности.
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Свойство личности специалиста, позволяющее эффективно вза-
имодействовать с внутренней профессиональной и с внешней со-
циальной средой благодаря наличию социально-коммуникативных 
знаний и умений и профессионально важных коммуникативных 
качеств составляет основу формирования социально-коммуникатив-
ной компетентности (СКК). Необходимо правомерно рассматривать 
социально-коммуникативную компетентность личности в качестве 
особой функциональной системы (П.К. Анохин, В.Д. Шадриков), 
«функционального органа» или «функционального орудия» (А.А. 
Ухтомский), при помощи которого достигается эффективное ре-
шение проблем коммуникации и социального взаимодействия 
субъекта с окружающими его людьми, группами, общностями, со-
циальными организациями [6, с. 339].

Принцип дискурсоцентризма, реализуемый в процессе фор-
мирования СКК студентов вуза, становится базовым принципом 
и приобретает воплощение в концепциях исследователей, абсолю-
тизирующих «диктатуру языка» и провозглашающих тезис его ка-
тастрофичности для человека. Российский философ М. А. Аркадьев 
отмечает, что «человек отягощен языком и сознанием, ибо язык су-
ществует в виде внутренней речи, то есть глубоко в психике: молча-
ние не избавляет человека от внутреннего «кипения» его языка» [1].

Реальность жизни языка, его соотношение с индивидуальностью 
конкретной личности демонстрирует необходимость сбалансиро-
ванного учета принципов дискурсоцентризма и антропоцентризма, 
исходя из современного гуманитарного знания — диалогизма, обе-
спечивающего активность субъектов в коммуникативном процессе. 
Данный принцип, теоретически обоснованный М.М. Бахтиным, по-
зволяет личности диалогизировать с языковыми стереотипами, 
освобождаться от них, изменять их, создавая собственный изобра-
зительно-выразительный язык, в отличие от словесного, в терминах 
Ю.М. Лотмана, и формировать новые дискурсивные практики. Из-
вестный исследователь дискурса Н. Фэрклоу подчеркивает: «Субъ-
екты <...> способны действовать креативно и создавать собственные 
связи между разнообразными практиками и идеологиями, воздей-
ствию которых они подвергаются, а также преобразовывать эти 
практики структуры» [9, с. 91].

Диалогизм, как принцип лингводидактики формирования СКК 
студентов, включает принцип персуазивности, предполагающий 
использование риторических и софистических приемов, а также и 
средств, способствующих убеждению. Сам термин «персуазивность» 
(от англ. persuasion — «уговаривание, убеждение»; persuasiveness 
— «убедительность») имеет разные трактовки в русскоязычном и 
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англоязычном научных дискурсах. В первом случае — это понятие 
рассматривается в рамках лингвистики текста как оценка говоря-
щим объективного содержания предложения со стороны его до-
стоверности и недостоверности, выражение уверенного или неуве-
ренного знания [3], или как рефлексия автора относительно своего 
или чужого сообщения с позиции достоверного или недостоверного 
характера информации [8]. Во втором случае персуазивность рас-
сматривается в большем соответствии с внутренней формой этого 
английского слова, как разновидность манипулирования, или как 
совокупность приемов и средств, направленных на усиление аргу-
ментов в процессе аргументирования (например, W. Schöberle, A. 
Pratkanis, О. С. Иссерс, А. В. Голоднов). Мы будем использовать тер-
мин «персуазивность» во втором из указанных смыслов, поскольку, 
с нашей точки зрения, полагание достоверности/недостоверности 
собственных и чужих высказываний, как и выражение действитель-
ности, возможности, необходимости или желательности предмета 
коммуникации, соотносится, прежде всего, с категорией объектив-
ной модальности, хотя сама категория модальности, в свою очередь, 
обеспечивает персуазивность. Итак, мы понимаем персуазивность 
как убедительность текста, связанную с использованием специаль-
ных средств, как то: риторические и стилистические приемы, софиз-
мы и некоторые текстовые категории (имплицитность, модальность 
и ряд других).

С таким пониманием персуазивности связано понятие персу-
азивной коммуникации, разработанное Х. Перельманом [5]. По 
мнению ученого, в случае научного убеждения мы имеем дело с 
аналитическими рассуждениями, исходящими из истинного по-
сыла, в персуазивной коммуникации — с диалектическими рас-
суждениями, исходящими из посылов, принятых большинством, 
то есть правдоподобных, но необязательно истинных. Диалектиче-
ские рассуждения имеют целью убедить аудиторию в необходимо-
сти принять то или иное решение, разделить ту или иную точку 
зрения. А. В. Голоднов определяет персуазивную коммуникацию 
как исторически сложившуюся, закрепленную в общественной и 
коммуникативной практике особую форму ментально-речевого 
взаимодействия индивидов, осуществляемую на базе определен-
ных типов текста и реализующую попытку речевого воздействия 
одного из коммуникантов (адресанта) на установку своего ком-
муникативного партнера/партнеров (реципиента / аудитории) с 
целью ненасильственным путем (посредством коммуникативных 
стратегий убеждения и «обольщения») добиться от него принятия 
решения о желательности либо возможности совершения/отказа 
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от определенного посткоммуникативного действия в интересах 
адресанта [4].

Как отмечает Н. А. Безменова [2, с. 25–40], для персуазивного дис-
курса характерно наличие разнообразных «риторических фигур», 
которые представляют собой способ «рельефного изображения ар-
гумента» и влекут за собой некоторое «изменение перспективы вы-
сказывания в коммуникативной ситуации». Помимо риторических 
фигур, в число средств персуазивности входят софизмы — логиче-
ские уловки, призванные усилить мнение говорящего. Персуазив-
ность также обеспечивается рядом макролингвистических средств 
текста: связностью, имплицитностью и модальностью, которые 
способствуют достижению определенного персуазивного эффекта.

Персуазивный дискурс часто связывается с такими сферами 
коммуникации, как коммерческая реклама и идеологическая про-
паганда. Однако персуазивность подразумевает и использование 
упомянутых средств в любой коммуникативной ситуации, предпо-
лагающей взаимодействие через речевое воздействие.

Принцип риторизации как один из составляющих факторов 
формирования социально-коммуникативной компетентности сту-
дентов вуза способствует созданию условий для совершенствования 
человека, осознающего личную принадлежность к культурным тра-
дициям своего народа, к его истории, чувствующего себя носителем 
и гарантом сохранения и развития родного языка.

В центре внимания реализации данного принципа для форми-
рования социально-коммуникативной компетентности студентов 
вуза — речевой процесс, продуцирование и понимание речи участ-
никами речевого взаимодействия, методы и формы, позволяющие 
осуществить оптимальное выражение и понимание мысли [7, с. 181].

Риторизация процесса обучения (моделирование учебных пред-
метов как предметов риторической деятельности) дает возможность 
организовать учебный процесс как диалог, общение с текстами и 
конкретными личностями, приобщение к ценностям культуры, 
способствует развитию языковой личности, раскрытию творческой 
индивидуальности. Отсутствие четких теоретических и методоло-
гических ориентиров не позволяет разработать единую образова-
тельную модель, направленную на формирование базовой культуры 
личности, а, следовательно, способности к творческой самореа-
лизации и самоопределению. Основой для этого может служить 
лишь активная самостоятельная учебная деятельность студентов, 
предполагающая развитие ключевых компетенций, и в первую оче-
редь — языковой, вписанной в аксиологический и социокультурный 
контексты содержания образования. Основные направления, рас-
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крывающие суть принципа риторизации в образовательном про-
цессе вуза: креативность, импровизационность, коммуникативность 
и соревновательность.

Таким образом, мы полагаем, что эффективность реализации 
принципов лингводидактики, таких, как дискурсоцентризм, диа-
логизм, персуазивность и риторизация, в профессиональной подго-
товке будущего специалиста несомненна, ибо позволяет органично 
соединить в учебном процессе освоение студентами основ наук и 
формирование социально-коммуникативной компетентности.
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Эффективное использование 
информационно-коммуникационных технологий 

на современных уроках английского языка
Вопрос использования современных педагогических технологий в 
обучении иностранным языкам с каждым днем   поднимается все 
больше. Появились новые методы и формы обучения, что, в свою 
очередь, предполагает не только использование различных техно-
логий обмена и передачи информации, но и использование их в 
образовательном процессе. В этом контексте формируется крупная 
методическая система обучения иностранным языкам, направлен-
ная на развитие коммуникативных навыков студентов и совершен-
ствование их профессионально-речевых навыков. Основная задача 
иностранного языка начинается с обучения практике владения ино-
странным языком, формирования базовых знаний, то есть умения 
пользоваться иностранным языком, и обеспечивает международные 
и межъязыковые связи.
В данной статье автор показал все аспекты эффективного использо-
вания ИКТ в процессе обучения английскому языку и достижения 
значительных результатов с помощью современных методов.
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Effective use of information-communication 
technologies in modern english lessons

The issue of using modern pedagogical technologies in teaching foreign 
languages is rising more and more every day. New methods and forms 
of teaching have emerged, which, in turn, involves not only the use of 
various technologies for the exchange and transmission of information, 
but also their use in the educational process. In this context, a large meth-
odological system of teaching foreign languages is being formed, aimed 
at developing the communication skills of students and improving their 
professional speech skills. The main task of a foreign language begins 
with teaching the practice of speaking a foreign language, the formation 
of basic knowledge, that is, the ability to use a foreign language, and 
ensures international and interlingual connections.
In this article, the author showed all aspects of the effective use of ICT 
in the process of teaching English and achieving significant results using 
modern methods.
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На современном этапе развития общества информационно-ком-
муникационные технологии используются во всех сферах различных 
профессий. Применительно к образованию ИКТ являются не только 
специальным предметом изучения, но и способствуют развитию 
образовательных систем и комплексов, образовательных платформ, 
разработке различных программ, а в наши дни изучение иностран-
ных языков также немыслимо без ИКТ.

Современное информационное общество, в котором мы жи-
вем, — это прежде всего лидирующее положение информации 
и необыкновенная скорость развития средств ее обработки, что 
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связано с информационно-коммуникационными технологиями 
(ИКТ). Сегодня основы для эффективного использования ИКТ в 
системе образования уже созданы.

Эксперименты показывают, что использование различных, со-
временных и свежих ресурсов и инструментов создает интерес ау-
дитории и повышает ее мотивацию к обучению. Современная пе-
дагогическая технология отражает особенности образовательного 
процесса, обеспечивает педагогическую деятельность, особенности 
взаимодействия между ними и необходимое эффективное управ-
ление этим процессом [4, с. 41-43].

В центре современной парадигмы образования, основанной на 
новых технологиях, находится не передача учащимся знаний, уме-
ний и навыков обучения, а развитие у них навыков самообучения. 
В последнем поколении образовательных стандартов особое место 
среди профессиональных и универсальных компетенций обучаю-
щихся занимает профессионально-коммуникативная компетент-
ность.

Современные тенденции преподавания иностранных языков 
связаны друг с другом и определяют радикальное изменение ме-
тодической парадигмы и технико-технологическую модернизацию 
образовательного процесса. Процесс обучения в современных не-
языковых вузах посредством различных современных образователь-
ных технологий при изучении иностранных языков предъявляет 
следующие требования:

— технологии развития критического мышления при обучении 
иностранному языку;

— технологии развития творческого мышления при обучении 
иностранному языку;

— информационно-коммуникационные технологии в обучении 
иностранному языку;

— игровые технологии в обучении иностранному языку;
— коммуникативные технологии в обучении иностранному язы-

ку;
— региональные и дистанционные образовательные технологии;
— технологии использования оригинальных художественных 

текстов при обучении иностранному языку;
— технологии организации внеклассной деятельности по ино-

странному языку;
В нашем исследовании мы проанализировали преподавание 

иностранных языков по программам профессиональной подготов-
ки и с учетом потребностей студентов и определили, что изучение 
иностранных языков связано с профессиональными особенностями 
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студентов или специальностей, которые, в свою очередь, требуют 
его изучения. следует уделять первоочередное внимание. При этом 
мы считаем, что обучение иностранным языкам — это процесс, ве-
дущий к активному и конструктивному формированию личности 
будущего специалиста, обладающего способностью успешно при-
менять язык в своей профессиональной деятельности.

Для успешного формирования профессионально-лингвистиче-
ских компетенций студентов необходимо соблюдать многие дидак-
тические, лингвистические, психолингвистические и методические 
принципы изучения иностранного языка, среди которых мы выделя-
ем принцип общения и принцип языка. Практическая деятельность 
основывалась на изучаемом языке и материалах исследований, а так-
же на средствах и методах современного преподавания иностранного 
языка в неязыковых вузах. В современных условиях формирования 
профессионально-лингвистических компетенций студентов неязы-
ковых вузов мы опираемся на коммуникативные, непосредственные 
и осознанные методы процесса изучения иностранного языка и ме-
тоды их применения в процессе коммуникативного взаимодействия 
студентов. с минимальным использованием словарного запаса.

Студенты высших учебных заведений должны быть вовлече-
ны в процесс приобретения гуманитарных знаний, чтобы понять 
культурно-историческое значение науки и техники в жизни чело-
века. В современных условиях социально-экономического развития 
общества и вступления страны в Болонский процесс образования 
вопрос изучения английского языка в высших учебных заведениях 
становится актуальным. Это, в свою очередь, требует соответствия 
национальной системы образования международным стандартам, а 
также признания специалистов страны как языковых специалистов, 
обладающих профессионально-лингвистическими компетенциями 
на международном рынке образования.

В свою очередь, основная цель комплексной подготовки — раз-
витие способностей студентов к межкультурному общению и фор-
мирование подготовки к профессионализму базируется на развитой 
мотивации, а иностранный язык считается важным для творческого 
осуществления коммуникативной деятельности и проявления лич-
ностных качеств студента. профессионально. При обучении студен-
тов неязыковых вузов знанию иностранного языка на культурном 
уровне и соотношении полученных знаний с будущей профессио-
нальной деятельностью студентов, обладающих разными компетен-
циями, повышается их потенциал [2, с. 68].

Использование современных педагогических технологий в про-
цессе обучения иностранным языкам позволяет восстановить учебные 
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ситуации, способствует совершенствованию традиционных методов 
обучения, что способствует формированию основных навыков ино-
язычного общения и умения выражать мысли. на другом языке. Это 
также повышает коммуникативные функции студентов, желание и 
интерес к обучению, раскрывает новый взгляд на изучаемые предме-
ты, их творческие и интеллектуальные возможности [3, с. 11].

Если обратить особое внимание на основные преимущества ИКТ, 
то, конечно, самостоятельная деятельность позволяет обучающимся 
обучаться по специальным программам под руководством и реко-
мендациями преподавателей, а также, таким образом, становит-
ся легче готовить квалифицированных специалистов и развивать 
самостоятельные навыки. учебная деятельность в них. В процессе 
реализации студент совершенствует необходимые знания и навыки 
и повышает навыки работы с ИКТ.

Таким образом, в настоящее время невозможно представить 
образовательный процесс без использования инновационных пе-
дагогических технологий. Сегодня у учителей иностранного языка 
есть много возможностей сделать свои уроки более интересными, 
используя ИКТ и более активно вовлекая учащихся. По сравнению 
с традиционными методами обучения, внедрение современных ме-
тодов посредством ИКТ меняет роль учителя. Задача этого процесса 
— повышение самостоятельной работы учащихся и поддержка в 
развитии их личности.

Сегодняшнее образование должно быть направлено на эффек-
тивное формирование подготовки выпускников, а также необхо-
димо мобилизовать внутренние и внешние ресурсы для принятия 
решений и достижения поставленной цели. Эмпирический анализ 
использования ИКТ и электронных программ обучения английско-
му языку в неязыковых вузах показывает, что их использование с 
помощью ИКТ связано с решением основных проблем обучения 
иностранному языку [8, с. 57].

Исследования и опыт работы в неязыковых вузах показывают, 
что уровень сформированности профессионально-лингвистических 
компетенций студентов при изучении иностранного языка посред-
ством ИКТ хорошо оценивается для будущих специалистов. По ис-
следованиям В.А. Менее 50 % студентов можно считать успешными 
при изучении иностранного языка, ориентированного на карьеру. 
При этом успешный студент — это тот, кто самостоятельно и се-
рьезно уделяет внимание своему профессионализму и изучению 
иностранного языка [1, с. 24].

Некоторые учащиеся не имеют мотивации к самостоятельному 
обучению и не могут реализовать ценностный подход к соответ-
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ствующему поведению во время классной и внеклассной деятель-
ности в процессе культурного общения. Для решения этих проблем 
структура урока иностранного языка в неязыковых вузах должна 
быть разработана таким образом, чтобы обеспечить возможность 
широкого использования эффективных образовательных техноло-
гий в соответствии с профессией и современными потребностями 
обучающегося. общество. Именно в этом контексте начальное об-
разование в неязыковых вузах должно быть ориентировано на фор-
мирование профессионально-языковых компетенций студентов в 
ходе профориентационного иноязычного обучения.

Внедрение ИКТ в сферу образования позволяет преподавателям 
иностранного языка качественно изменить содержание, методы и 
организационные формы обучения в целях повышения интеллек-
туальных способностей обучающихся в информационном обще-
стве, человечности, индивидуальности, развития компетентности, 
интенсивности. образовательного процесса, а также для повышения 
качества образования на всех уровнях системы образования создают 
необходимые условия [5, с. 15]. Овладение профессиональной ком-
петенцией иностранных языков без опыта общения и использова-
ния ресурсов Интернета посредством ИКТ на уроках иностранного 
языка неэффективно. Следует иметь в виду, что Интернет является 
лишь техническим средством обучения и помогает достичь опти-
мальных результатов и связать стороны, а современные методы и 
способы эффективного использования ИКТ получили значительную 
оценку в образовательном процессе.

Современные дидактические принципы и методика обучения 
способствуют формированию этого процесса и прилагают всесто-
ронние усилия для развития профессионально-языковых умений 
учащихся, необходимых для достижения успеха. В процессе обу-
чения и подготовки будущих специалистов важно постоянное из-
учение предметов, имеющих экономические, социальные, культу-
рологические, психологические, педагогические и лингвистические 
особенности. Интеграция специальных и гуманитарных предметов 
способствует творческому развитию учащихся, мышления, трудо-
любию, настойчивости в достижении цели и главное формирует их 
как развитую личность. С использованием ИКТ в образовательном 
процессе существенно меняются условия взаимодействия препо-
давателя и учащихся, а также учащихся друг с другом. Образование 
немыслимо без воспитательного воздействия личности учителя на 
ученика. Основной целью изучения иностранного языка в образо-
вательных учреждениях является главным образом формирова-
ние коммуникативной компетентности, а другие цели (обучение, 
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обучение, развитие) реализуются в процессе реализации этой ос-
новной цели [6, с. 188–190].

Использование ИКТ влияет на формирование и усвоение по-
нятий, фактов, суждений, выводов, установление причинно-след-
ственных связей и т. д. В рамках этого они развивают компетенции 
в области организации учебной работы с помощью компьютерных 
технологий в области выбранной темы и терминологической ком-
петентности. К концу этого этапа студент должен, прежде всего, 
научиться использовать ИКТ при изучении иностранного языка в 
своей профессиональной деятельности и развить свои профессио-
нально-лингвистические компетенции [7, с. 93–94].

Сегодня мы можем с уверенностью констатировать, что ИКТ 
вошли в практику высших учебных заведений Республики Таджи-
кистан, несмотря на существующую нехватку технических ресурсов. 
Информационно-коммуникационные технологии обеспечивают ли-
дирующее положение и объединение ведущих специалистов в ши-
роком образовательном пространстве, доступ к сетевым ресурсам, а 
также реализацию совместных научных проектов и формирование 
образовательных программ при изучении иностранного языка.
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Современный мир претерпевает глобальные процессы во всех 
сферах — политической, экономической, культурной, что безус-
ловно влечет изменения в укладе жизни как отдельных стран, так 
и каждой семьи. Так, одним из ярких проявлений глобальных из-
менений стало активное явление миграции, распространившееся 
по всему миру. Проблемы миграции проявились и в российских 
городах. По данным МВД России, в 2023 году увеличилось количе-
ство иностранных граждан, прибывающих в Российскую Федерацию 
в визовом порядке с целью осуществления трудовой деятельности. 
Иностранные граждане, прибывающие в нашу страну часто едут 
семьями в полном составе. Особенно активно идет процесс мигра-
ции населения в Россию из стран Средней Азии и Кавказа — Узбе-
кистана, Таджикистана, Киргизии, Армении и Азербайджана и др. 
В Челябинской области за январь-август 2023 года миграционный 
прирост населения Челябинской области составил 2,4 тыс. человек. 
Как следствие, в школах нашей страны давно уже идет переориен-
тирование части национальных программ обучения на детей-ми-
грантов. Вызвано это в первую очередь тем, что для детей, при-
бывших из других республик, русский язык не является родным, в 
лучшем случае он изучался в национальной начальной школе как 
иностранный язык, но в большинстве своем дети младшего школь-
ного возраста вообще не говорят по-русски. Естественно, придя в 
русскую школу, дети испытывают большие трудности адаптации в 
коллективе сверстников, в освоении школьного программного ма-
териала, в понимании культурного кода русского народа. В этом 
случае перед педагогами, психологами, логопедами, воспитателями 
стоят важные задачи — сделать процесс адаптации детей-инофонов 
к русскоязычной среде менее трудным и безболезненным, насколько 
это возможно, а также осуществить процесс формирования у них 
языковых и коммуникативных компетенций, ввести их в русло ми-
ровосприятия языковой картины мира русского народа. Поэтому 
учителя ищут наиболее эффективные методы работы в начальной 
школе с детьми с неродным русским языком.

Во многих регионах приняты специальные программы по рабо-
те с детьми-мигрантами. Не является исключением и Челябинская 
область. Еще в 2018 году началась реализация «Программы психо-
лого-педагогического сопровождения детей-билингвов в начальной 
школе». Активным участником названной программы стала СОШ 
№ 6 г. Челябинска (директор Ахметова Г.А.). Позднее на базе этого 
учебного заведения была создана Федеральная инновационная пло-
щадка по данному направлению работы. Были введены дополни-
тельные программы, групповые и индивидуальные, направленные 
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на адаптацию детей, не владеющих или плохо владеющих русским 
языком. Планомерная работа педагогов и школьных психологов по-
могает процессу вхождения детей младшего школьного возраста в 
русскоязычную среду, овладению ими не только русским языком 
и другими коммуникативными навыками, но и раскрытию их спо-
собностей, формированию толерантного отношения к другим на-
циональностям.

Преодолевать языковой барьер дети учатся не только на уроках 
русского языка и литературного чтения, но через учебную деятельность 
по другим предметам: «Окружающий мир», «Математика» и других, 
где формируются метапредметные знания, умения и навыки. Учителя 
также отмечают, что активная внеурочная деятельность в значительной 
мере помогает интеграции детей-инофонов в поликультурную обра-
зовательную среду, способствует формированию у них толерантности 
и дружелюбия в детском коллективе. Познавая культуру русского на-
рода через игровую деятельность, школьники овладевают навыками 
межкультурной коммуникации. Согласно мнению Л. П. Юздовой и Д. 
Ф. Багаповой, «…язык не может быть рассмотрен отдельно от культуры 
носителей языка, поэтому неслучайно и обращение исследователей к 
лингвострановедческому потенциалу» [1, с. 312].

Процесс освоения русского языка детьми-билингвами зависит 
также от разнообразия, правильности и глубины речевых впечат-
лений, которые они получают в процессе общения как со сверстни-
ками, так и со взрослыми. В указанном контексте перед школьным 
коллективом стоит первостепенная задача — изучение особенностей 
речевого развития детей при усвоении ими двух неродственных язы-
ков в смешанных коммуникативных средах.

Коллектив педагогов школы № 6 г. Челябинска реализует не-
сколько направлений по языковой адаптации детей-мигрантов, это 
и программа «Русский язык без границ» и дополнительная про-
грамма «Юный риторик», и конечно же, программа психологиче-
ского сопровождения. Названные программы были представлены на 
кафедру русского языка, литературы и методики обучения русскому 
языку и литературе Южно-Уральского государственного педагоги-
ческого университета и прошли процедуру рецензирования. Их 
можно внедрять в школах Челябинской области и других регионов.

Учителями разработаны также аудио- и видеоматериалы по 
названным программам, что позволяет педагогам других образо-
вательных организаций использовать этот готовый продукт как в 
урочной, так и во внеурочной деятельности.

Очень важно в современном образовательном пространстве 
создавать цифровые версии измерительных материалов для диа-
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гностики уровня владения русским языком как при поступлении в 
школу, так и в процессе обучения. Создание дополнительных ди-
дактических материалов по русскому языку и по другим предметам 
позволяет плодотворно формировать устойчивые знания детей-ино-
фонов.

Применение регионального компонента в социокультурной 
адаптации является обязательным для детей-мигрантов, а также их 
родителей, так как знакомство с историей Челябинской области и 
города Челябинска, с их многонациональной культурой, искусством 
создает прочный фундамент для коммуникативного взаимодействия 
мигрантов с местным населением, позволяет чувствовать себя ча-
стью поликультурного общества.

Реализуя данный аспект, коллектив школы активно внедряет 
в краеведческую доминанту музейную педагогику. Многообразие 
разработок по краеведческой тематике представлено в школьном 
музее и активно используется на уроках и во внеурочной деятель-
ности по всем предметам. Наибольший интерес у детей вызывают 
материалы по истории Челябинска, Златоуста, Кыштыма, Каслей, 
Сатки, так как в этих городах развиты популярные уникальные про-
мыслы, которые развивались на протяжении веков и сохранились до 
настоящего времени. Например, златоустовское и каслинское литье 
никого не оставляют равнодушными, красота изделий поражает 
детей, это особенно явно проявляется во время экскурсий на пред-
приятия этих городов. Причем детям дается задание — изготовить 
что-то своими руками, потому что каждое занятие носит не только 
просветительский и информационный, но и продуктивный харак-
тер: дети приходят домой не с пустыми руками, приносят что-то, 
сделанное на занятии — лепят, рисуют, делают поделки.

Челябинская область многонациональна, причем коренные на-
роды — русские, башкиры, татары — обладают уникальными тра-
дициями в области искусства, экономики, культуры, но и, самое 
главное, в умении жить в этом многообразии народов в дружбе и 
согласии. Дети и родители, прибывшие из других республик, учатся 
на примере взаимодействия людей разных национальностей нашей 
области толерантности и пониманию уникальности каждой нации. 
Связующим звеном коммуникации всех народов, населяющих Че-
лябинскую область, является конечно же русский язык. Поэтому 
мигранты понимают важность его освоения, это позволяет им луч-
ше адаптироваться в нашем обществе. Дети, как известно, легче и 
быстрее осваивают второй язык, особенно в том случае, если у ре-
бенка нет проблем в освоении родного языка, явных логопедических 
трудностей.
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Овладение русским языком детьми-инофонами невозможно без 
поддержки родителей, поэтому в школе № 6 работает «Родитель-
ский лекторий», на котором взрослые имеют возможность взаи-
модействовать как с учителями, так и с родителями своей нацио-
нальности и других национальностей. Разработан план проведения 
лектория, главной задачей, конечно, является помощь и родителям 
в общении с детьми, и детям в адаптации в незнакомой языковой 
среде. Педагогами разработан комплект методических материа-
лов, направленных на работу с родителями, например, информа-
ционные брошюры «Особенности национального и религиозного 
этикета таджикского народа», «Особенности национального и ре-
лигиозного этикета узбекского народа». Знание культуры других 
народов помогает и педагогам, и родителям преодолеть трудности 
в коммуникации как между собой, так и с детьми, ведь интеграция 
мигрантов — процесс двусторонний, и необходимо работать и с 
принимающим детским коллективом, и с их родителями, и с пе-
дагогами. По мнению Н. Я. Ушаковой, «важной задачей эффектив-
ности данного процесса, является «погружение» ребенка в языковую 
среду» [3, с.31]. Кроме помощи педагогов и родителей, важна также 
помощь психологов и врачей, которые помогают детям с миграци-
онной историей справиться с тревожностью, влиться в коллектив, 
настроиться на позитивное взаимодействие в рамках школы и за ее 
стенами. На базе школы разработаны методические рекомендации 
по предотвращению и регулированию межэтнических конфликтов 
в рамках функционирования школьных центров примирения. В Ка-
лининском районе г. Челябинска создан «Центр этномедиации», 
основной задачей которого является предотвращение и разрешение 
конфликтов с участием представителей разных культур. Важным 
для ребенка-инофона, как отмечает Т. Б. Радбиль, является «двуязы-
чие, естественно возникающее в условиях повседневных контактов 
с носителями двух языков» [4, с. 276–277].

Таким образом, резюмируя высказанные положения по психо-
лого-педагогическому сопровождению детей-билингвов в школе 
№ 6 г.Челябинска и обобщив результаты реализации специальных 
программ, мы пришли к следующим выводам:

— для социализации учащихся, прибывших из других стран и 
плохо владеющих или совсем не владеющих русским языком, 
необходимо вести постоянную целенаправленную работу, ко-
торая включает различные этапы вхождения детей в чужую 
для них культуру;

— усвоение детьми-билингвами культурных ценностей, соци-
альных норм и моделей поведения, русского народа требует 
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реализации специальной программы, содержащей различ-
ные аспекты самоопределения ребенка в незнакомой для него 
действительности;

— для усвоения норм и правил русского языка в МАОУ СОШ 
№ 6 г. Челябинска принята и успешно реализуется на про-
тяжении шести лет специальная программа «Русский язык 
без границ», направленная на адаптацию детей-инофонов 
в русскоязычном пространстве и на успешное преодоление 
ими трудностей в познании законов русского языка.
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Влияние AI обучающих платформ 
на выполнение студентами учебного плана

Цель данной работы состоит во всестороннем и тщательном изуче-
нии влияния AI-обучающих платформ на выполнение студентами 
учебного плана. Посредством системного анализа имеющейся лите-
ратуры, эмпирических доказательств и теоретической базы данное 
исследование ставит цель пролить свет на то, каким образом AI тех-
нологии изменяют привычные традиционные практики обучения и 
воспитания. Следует подчеркнуть, что данное исследование направ-
лено на выявление эффективности, связанной с персонализацией, 
управляемой искусственным интеллектом, при накоплении учебного 
опыта, чтобы отвечать требованиям, предпочтениям и способам по-
знания студентов.

Ключевые слова: выполнение учебного плана, обучающая платфор-
ма, эмпирическое доказательство, теоретическая база, традиционные 
образовательные практики, способ познания, качественный анализ, 
методы исследования, цель исследования.

Method/Design
A quasi-experimental design with a matched-pair approach is ideal 

for investigating the impact of AI-based learning platforms on student 
academic performance. This design avoids randomly assigning students 
to groups, which can be challenging in real-world educational settings. 
Instead, students are matched based on relevant characteristics like prior 
academic performance or learning style. One group then uses the AI 
platform while the other receives traditional instruction, creating com-
parable groups except the learning platform intervention.

Quantitative analysis will compare pre-test and post-test scores 
between the groups using appropriate statistical tests to determine if 
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the AI platform has a significant impact on student performance. Qual-
itative analysis of student survey responses will identify themes and 
patterns in their experiences and perceptions.

Findings
The study reveals a significant influence of AI-powered learning 

platforms on student achievement. This influence is multifaceted. First, 
personalized learning paths crafted by AI algorithms enhance student 
engagement and performance. By catering to individual learning styles 
and abilities, these platforms create a more dynamic and successful 
learning experience. Second, the integration of adaptive assessments 
and feedback mechanisms empowers students to identify and address 
their weaknesses, demonstrably improving learning outcomes like high-
er grades and subject mastery.

Limitations/Implications
Despite its contributions, this study is not without limitations. Firstly, 

the research primarily relies on data collected from a specific demo-
graphic or educational setting, potentially limiting the generalizability 
of findings to broader populations. Additionally, the methodologies em-
ployed, such as surveys and interviews, may introduce biases or limi-
tations inherent to self-report measures and qualitative data collection. 
Moreover, as the study focuses on short-term outcomes, the long-term 
effects of AI-based learning platforms on student academic performance 
remain underexplored.

Conclusion
This paper explores how AI is changing education for the better. 

AI learning platforms can personalize lessons to each student’s needs, 
learning styles, and preferences. This helps students understand con-
cepts better and learn more. AI can also give students feedback right 
away and help them learn how to learn on their own. On top of that, 
AI can make learning more engaging with games, simulations, and oth-
er cool features that keep students motivated. However, there are also 
some challenges to consider, like making sure AI doesn’t favor certain 
students and keeping student information safe. By being aware of these 
issues, educators and policymakers can make sure AI is used responsibly 
in schools.

Literature Review
1. Impact of AI-Driven Personalization on Learners’ Performance 

(2023): This study investigates the effect of personalized learning ex-
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periences facilitated by AI in adaptive learning platforms. The results 
suggest that AI-driven personalization, which tailors learning content 
and pace to individual needs, can positively impact student performance 
compared to traditional static learning materials.

2. Systematic review of research on artificial intelligence applications 
in higher education — where are the educators? (2019): While focusing 
on higher education, this review sheds light on broader implications of 
AI in education. It acknowledges the potential benefits of AI-powered 
applications like adaptive learning and intelligent feedback but high-
lights the need for further research and the importance of retaining 
human educators in the learning process.

3. The impact of artificial intelligence on learner–instructor inter-
action in online learning (2021): This study explores the impact of AI 
on student-teacher interaction within online learning environments. 
While not directly linked to academic performance, it identifies various 
AI-powered scenarios that could enhance communication and support 
for students, indirectly influencing learning outcomes.

4.  As a result of artificial intelligence (AI), the world is changing 
rapidly. Societies, organizations, work, and education are all affected, 
becoming a significant part of daily life. As a result, new opportunities 
for industry arise, and the status quo is upended in profound ways. 
AI will also significantly impact the concept of expertise and the busi-
nesses that rely on it. AI will change everything. As a result, there are 
tremendous opportunities to expand educational settings for learning 
both inside and outside of the traditional classroom, but doing so will 
necessitate a significant financial investment at all educational levels. AI 
began as computer and computer-related technologies, then moved to 
web-based and online intelligent education systems. Finally, embedded 
computer systems were used in conjunction with other technologies, 
such as humanoid robots and web-based chatbots, to carry out the du-
ties and functions of instructors on their own or with the assistance 
of instructors. AI is still evolving. Students’ assignments have been 
reviewed and graded more effectively and efficiently, and instructors’ 
teaching activities have improved using these platforms. As a result of 
machine learning and adaptability, curriculum and content have been 
customized and personalized to meet students’ needs, promote uptake 
and retention, and ultimately improve students’ learning experience and 
the overall quality of education. As a result, this chapter examines the 
potential impact of utilizing AI in education. (Srinivasa, K.G., Kurni, 
M., Saritha, K., 2022)

5. Artificial Intelligence (AI) and robotics are likely to have a 
significant long-term impact on higher education (HE). The scope 
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of this impact is hard to grasp partly because the literature is siloed, 
as well as the changing meaning of the concepts themselves. However 
developments are surrounded by controversies in terms of what is 
technically possible, what is practical to implement, and what is de-
sirable, pedagogically or for the good of society. Design functions that 
vividly imagine future scenarios of AI or robotics in use of a means 
both to explain and query the technological possibilities. The paper de-
scribes the use of a wide-ranging narrative literature review to develop 
eight such design functions that capture the range of potential uses of 
AI and robots in learning, administration, and research. They prompt 
wider discussion by instantiating such issues as how they might en-
able the teaching of high-order skills or change staff roles, as well as 
exploring the impact on human agency and the nature of ratification. 
(Rahmat Taufik R.L Bau, A Hermila, Indra Farman, L Muhammad 
Hidayat, Sardi Salim, “AI Perspectives in Education: A BERT-based 
Exploration of Informatics Students’ Attitudes to ChatGPT”, 2023).

Research Methodology
This study aims to investigate the impact of AI-based learning plat-

forms on student academic performance. Here’s an outline of the poten-
tial methods and design should be designed to gather comprehensive 
and reliable data to address the research objectives.

Research Objective:
— To investigate the differential impact of AI-based learning plat-

forms on different students.
— To investigate how effectively AI-based platform helps in learning 

new concepts.

Research Design:
Quasi-experimental design: This is a suitable option as randomly 

assigning students to use or not use AI platforms might be impractical 
in real-world educational settings.

Matched-pair design: One approach could be to match students 
based on relevant characteristics (e.g., prior academic performance, 
learning style) and then assign one group to use an AI platform while 
the other group receives traditional instruction.

Data Collection:
Pre-test and post-test: Administer standardized tests or assessments 

relevant to the course material to measure student learning outcomes 
before and after using the AI platform (and after the traditional instruc-



97

tion in the control group).
Student surveys: Collect data through surveys to gather students’ 

perceptions of their learning experience using the platform, including 
engagement, satisfaction, and perceived impact on their academic per-
formance.

Data Analysis:
Quantitative analysis: Compare pre-test and post-test scores between 

the groups using appropriate statistical tests (e.g., t-tests, ANOVAs) to 
determine if there are significant differences in academic performance 
after using the AI platform.

Qualitative analysis: Analyze student survey responses using the-
matic analysis to identify themes and patterns in their experiences and 
perceptions.

Data
Analysis
Q1. Age
Interpretation:

The pie chart shows the percentage of age of the respondents, ac-
cording to a survey. Here’s a breakdown of the results:

— 77 % of the respondents are from the age bracket of 20-25 years.
— 15 % of the respondents are from the age bracket of 15-20 years.
— 8 % of the respondents are above 30 years.

Q2. Level of education
Interpretation:

Q1. Age 

 
Interpretation: 
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Interpretation: 

The pie chart shows the percentage of level of education of the respondents, 
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● 54% of the respondents are from graduation. 
● 8% of the respondents are from high school. 

 

● 38% of the respondents are from post graduation. 
 

Q3. Which AI- Based platform you use? 

Q1. Age 

 
Interpretation: 

The pie chart shows the percentage of age of the respondents, according to a 
survey. Here's a breakdown of the results: 

● 77% of the respondents are from the age bracket of 20-25 years. 
● 15% of the respondents are from the age bracket of 15-20 years. 
● 8% of the respondents are above 30 years. 

 

Q2. Level of education 

 
Interpretation: 

The pie chart shows the percentage of level of education of the respondents, 
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● 38% of the respondents are from post graduation. 
 

Q3. Which AI- Based platform you use? 
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The pie chart shows the percentage of level of education of the re-
spondents, according to a survey. Here’s a breakdown of the results:

— 54 % of the respondents are from graduation.
— 8 % of the respondents are from high school.
— 38 % of the respondents are from post graduation.

Q3. Which AI- Based platform you use?

Interpretation:
The pie chart shows the percentage of AI based platform used by the 

respondents, according to a survey. Here’s a breakdown of the results:
— 92 % of the respondents uses Open AI.
— 8 % of the respondents uses Squirrel AI.

Q4. Specify which AI based platform you use?

Interpretation:
The pie chart shows the percentage of which AI based platform is 

used by respondents, according to a survey. Here’s a breakdown of the 
results:

— 7 % of the respondents uses Chad.
— 7 % of the respondents uses Chad.AI
— 23 % of the respondents uses Chat GPT.
— 8 % of the respondents uses Chatbot.
— 31 % of the respondents uses Chatgpt.

 
Interpretation: 

The pie chart shows the percentage of AI based platform used by the respondents, 
according to a survey. Here's a breakdown of the results: 

● 92% of the respondents uses Open AI. 
● 8% of the respondents uses Squirrel AI. 

 

Q4. Specify which AI based platform you use? 
Interpretation: 

The pie chart shows the percentage of which AI based platform is used by 
respondents, according to a survey. Here's a breakdown of the results: 

● 7% of the respondents uses Chad. 
● 7% of the respondents uses Chad.AI 
● 23% of the respondents uses Chat GPT. 
● 8% of the respondents uses Chatbot. 
● 31% of the respondents uses Chatgpt. 
● 8% of the respondents uses Open AI. 

 
Interpretation: 

The pie chart shows the percentage of AI based platform used by the respondents, 
according to a survey. Here's a breakdown of the results: 

● 92% of the respondents uses Open AI. 
● 8% of the respondents uses Squirrel AI. 

 

Q4. Specify which AI based platform you use? 
Interpretation: 

The pie chart shows the percentage of which AI based platform is used by 
respondents, according to a survey. Here's a breakdown of the results: 

● 7% of the respondents uses Chad. 
● 7% of the respondents uses Chad.AI 
● 23% of the respondents uses Chat GPT. 
● 8% of the respondents uses Chatbot. 
● 31% of the respondents uses Chatgpt. 
● 8% of the respondents uses Open AI. 
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— 8 % of the respondents uses Open AI.

Q5. Have you ever used an AI-based learning platform?

Interpretation:
The pie chart shows the percentage of people who have ever used an 

AI-based learning platform, according to a survey. Here’s a breakdown 
of the results:

— 62 % of the respondents have never used an AI-based learning 
platform.

— 23 % of the respondents said they have used an AI-based learning 
platform.

— 15 % of the respondents were unsure or gave other responses.

Q6. AI-based learning platforms help me learn new concepts more 
effectively.

Q7. These platforms provide personalized feedback that helps me 
improve my understanding Q8. They allow me to practice and review 
material at my own pace.

Q8. Using AI platforms has improved my academic performance 
in specific subjects. Q10. I feel more motivated to learn when using 
AI-based learning tools.

CORRELATION

Q5. Have you ever used an AI-based learning platform? 
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Interpretation:
The data suggests that students generally find these platforms help-

ful for receiving personalized feedback (mean: 4.15), with learning new 
concepts (mean: 3.46) and motivation (mean: 3.54) also receiving some-
what positive reviews. Additionally, participants found the platforms 
beneficial for practicing and reviewing at their own pace (mean: 3.69). 
However, the impact on academic performance (mean: 3.83) received a 
more neutral response, indicating further investigation might be needed.

Interpretation:
A correlation of 1 indicates a perfect positive linear relationship, 

meaning as the value of one variable increases, the value of the other 
variable also increases proportionally.

A correlation of –1 indicates a perfect negative linear relationship, 
meaning as the value of one variable increases, the value of the other 
variable decreases proportionally.

A correlation of 0 indicates no linear relationship between the two 
variables.

The table also shows the significance level (Sig. (2-tailed)) for each 
correlation. This value indicates the probability that the observed cor-
relation is due to chance alone. A significance level of less than 0.05 is 
generally considered statistically significant, meaning that the correla-
tion is unlikely to be due to chance.

All correlations except one are statistically significant (p-value < 0.05). 
The exception is the correlation between “Using AI platforms has im-
proved my academic performance in specific areas” and “I feel more mo-
tivated to learn when using AI-based learning tools” (p-value = 0.054).

There is a moderate positive correlation between using AI-based 
learning platforms and all the other variables measured in the survey. 
This means that students who reported using AI-based learning plat-
forms also tended to report:

 
Interpretation: 

A correlation of 1 indicates a perfect positive linear relationship, meaning as the 
value of one variable increases, the value of the other variable also increases 
proportionally. 

A correlation of -1 indicates a perfect negative linear relationship, meaning as the 
value of one variable increases, the value of the other variable decreases 
proportionally. 

A correlation of 0 indicates no linear relationship between the two variables. 

The table also shows the significance level (Sig. (2-tailed)) for each correlation. 
This value indicates the probability that the observed correlation is due to chance 
alone. A significance level of less than 0.05 is generally considered statistically 
significant, meaning that the correlation is unlikely to be due to chance. 

All correlations except one are statistically significant (p-value < 0.05). The 
exception is the correlation between "Using AI platforms has improved my 
academic performance in specific areas" and "I feel more motivated to learn when 
using AI-based learning tools" (p-value = 0.054). 

There is a moderate positive correlation between using AI-based learning platforms 
and all the other variables measured in the survey. This means that students who 
reported using AI-based learning platforms also tended to report: 

● Finding the platforms helpful for learning new concepts (correlation = 0.664) 
● Finding the platforms helpful for providing personalized feedback (correlation 

= 0.664) 
● Finding the platforms helpful for practicing and reviewing material at their 

own pace (correlation = 0.680) 
● Feeling more motivated to learn when using the platforms (correlation = 

0.570) 
● Having improved their academic performance in specific areas (correlation = 

0.531) 
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— Finding the platforms helpful for learning new concepts 
(correlation = 0.664)

— Finding the platforms helpful for providing personalized 
feedback (correlation = 0.664)

— Finding the platforms helpful for practicing and reviewing 
material at their own pace (correlation = 0.680)

— Feeling more motivated to learn when using the platforms 
(correlation = 0.570)

— Having improved their academic performance in specific areas 
(correlation = 0.531)

REGRESSION

Interpretation:
The table shows the results of a multiple regression analysis, which 

is a statistical method used to examine the relationship between a de-
pendent variable and one or more independent variables. In this case, 
the dependent variable is the adjusted R-squared, which is a measure of 
how much variance in the dependent variable (students’ reported moti-
vation to learn) is explained by the independent variables (perceptions 
of the learning platform).

The table shows that the model is statistically significant (p-value < 
0.001), meaning that there is a statistically significant relationship be-
tween students’ perceptions of the learning platform and their reported 
motivation to learn.

The table also shows the following coefficients for each independent 
variable:

— I feel more motivated to learn when using Al based learning tool: 
This coefficient is positive and statistically significant (p-value 
< 0.001), indicating that students who reported feeling more 

 

 

 

REGRESSION 
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motivated to learn when using the platform also reported higher 
levels of overall motivation to learn.

— Al based learning platforms help me learn new concepts more 
effectively: This coefficient is positive and statistically significant 
(p-value < 0.001), indicating that students who reported that the 
platform helped them learn new concepts more effectively also 
reported higher levels of overall motivation to learn.

— They allow me to practice and review material at my own pace: 
This coefficient is positive and statistically significant (p-value < 
0.001), indicating that students who reported that the platform 
allowed them to practice and review material at their own pace 
also reported higher levels of overall motivation to learn.

— These platforms provide personalized feedback that helps me 
improve: This coefficient is positive and statistically significant 
(p-value < 0.001), indicating that students who reported that 
the platform provided personalized feedback that helped them 
improve also reported higher levels of overall motivation to learn.

Q11. In your own words, please briefly describe an example of 
how AI-based learning platforms positively impacted your academic 
experience.

Interpretation:
The word cloud paints a complex picture of human thought. It em-

phasizes the crucial aspects of critical thinking, learning, creativity, and 
problem-solving, but also acknowledges potential challenges like dan-
gers, neglect, and blockages. The cloud’s central placement of “AI” and 
its association with development and accessibility suggests a consider-
ation of how artificial intelligence might interact with and potentially 
enhance human thinking processes. Ultimately, the word cloud conveys 
a multifaceted view of thought, recognizing its potential and limitations 
while hinting at the possible influence of technology in its future.

Q11. In your own words, please briefly describe an example of how AI-based 

learning platforms positively impacted your academic experience. 
Interpretation: 

The word cloud paints a complex picture of human thought. It emphasizes the 
crucial aspects of critical thinking, learning, creativity, and problem-solving, but 
also acknowledges potential challenges like dangers, neglect, and blockages. The 
cloud's central placement of "AI" and its association with development and 
accessibility suggests a consideration of how artificial intelligence might interact 
with and potentially enhance human thinking processes. Ultimately, the word 
cloud conveys a multifaceted view of thought, recognizing its potential and 
limitations while hinting at the possible influence of technology in its future. 

 

Findings 

The study delves into the multifaceted impact of AI-based learning platforms on 
student academic performance, providing a nuanced understanding through a 
combination of quantitative data and qualitative insights. The results underscore 
several pivotal observations that shed light on the transformative potential of these 
technologies in the realm of education. 

First and foremost, the personalized learning pathways facilitated by AI 
algorithms emerge as a cornerstone of improved student engagement and 
performance. By leveraging advanced algorithms, these platforms tailor content 
delivery to individual learning styles and abilities, creating a more dynamic and 
effective learning experience. This adaptability not only caters to diverse learning 
preferences but also enhances the accessibility of educational materials, making 
them more digestible and engaging for students. 

Furthermore, the interactive features of AI technologies, including 
gamification and virtual simulations, play a pivotal role in deepening 
understanding and sustaining student engagement. These elements transform the 
learning process into an immersive and enjoyable experience, potentially making 
education more appealing and effective for a broader range of students. The 
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Findings
The study delves into the multifaceted impact of AI-based learning 

platforms on student academic performance, providing a nuanced un-
derstanding through a combination of quantitative data and qualitative 
insights. The results underscore several pivotal observations that shed 
light on the transformative potential of these technologies in the realm 
of education.

First and foremost, the personalized learning pathways facilitated by 
AI algorithms emerge as a cornerstone of improved student engagement 
and performance. By leveraging advanced algorithms, these platforms 
tailor content delivery to individual learning styles and abilities, creat-
ing a more dynamic and effective learning experience. This adaptability 
not only caters to diverse learning preferences but also enhances the 
accessibility of educational materials, making them more digestible and 
engaging for students.

Furthermore, the interactive features of AI technologies, including 
gamification and virtual simulations, play a pivotal role in deepening 
understanding and sustaining student engagement. These elements 
transform the learning process into an immersive and enjoyable experi-
ence, potentially making education more appealing and effective for a 
broader range of students. The study highlights how these interactive 
components contribute to a more holistic approach to education, beyond 
traditional teaching methods.

The emphasis on AI-driven feedback in promoting metacognitive 
skills and fostering self-regulated learning behaviors is a noteworthy 
finding. By providing insights into their own learning processes, stu-
dents can develop a deeper understanding of their strengths and weak-
nesses, ultimately enhancing their ability to learn independently and 
adapt to various challenges.

Limitations/Implications
The study, though insightful, has some shortcomings. Generalizabil-

ity, the applicability of findings to a wider audience, might be limited 
due to the study focusing on a specific student population or educa-
tional environment. Secondly, methodologies like surveys and inter-
views can introduce bias, inherent in self-reported data and qualitative 
collection methods. Furthermore, the study solely explores short-term 
outcomes, leaving the long-term impact of AI-powered learning plat-
forms on student achievement unclear. While ethical considerations 
are acknowledged, a more in-depth examination is required to estab-
lish comprehensive guidelines for responsible AI integration within 
education.
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Despite these limitations, the research holds significant implica-
tions. It emphasizes the importance of incorporating diverse contexts 
and methodologies in future studies to ensure robust and generalizable 
findings. Moreover, it underscores the need for ongoing dialogue and 
collaboration among stakeholders to address ethical concerns and max-
imize the positive impact of AI in education. Ultimately, recognizing 
and addressing these limitations will not only strengthen the research’s 
validity and reliability but also inform practical strategies for effectively 
and ethically leveraging AI to improve student learning outcomes.

Conclusion
The paper presents a comprehensive investigation into the trans-

formative impact of artificial intelligence (AI) on education, with a 
specific focus on how AI-based learning platforms are reshaping tradi-
tional educational models. Drawing upon empirical studies, theoretical 
frameworks, and practical applications, the analysis provides a nuanced 
understanding of the multifaceted effects of AI on student academic 
performance.

One of the central aspects explored in the study is the efficacy of 
AI-driven personalization in adapting learning content to individual 
student needs, preferences, and learning styles. By leveraging advanced 
algorithms, AI platforms can analyze vast amounts of data to tailor in-
structional materials, creating a personalized learning experience that ca-
ters to the unique characteristics of each student. This approach is shown 
to foster deeper understanding and mastery of concepts, as the content 
is specifically curated to match the individual learner’s pace and style.

The research also delves into the role of AI in providing timely and 
targeted feedback, contributing to continuous assessment and promoting 
the development of metacognitive skills. The ability of AI to analyze 
student performance data enables the delivery of feedback that is not 
only customized to each student’s strengths and weaknesses but also 
encourages reflective thinking and self-awareness. This emphasis on 
metacognition aligns with contemporary educational goals aimed at 
nurturing students’ ability to monitor and regulate their own learning 
processes.
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III. ПРОБЛЕМЫ СОЦИОЛОГИИ 

И КУЛЬТУРОЛОГИИ

УДК 372.016:81

Акулиничева Екатерина Олеговна
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Переводчик — посредник в диалоге культур
Данная статья анализирует разнообразные аспекты профессио-
нальной компетентности переводчика на фоне современных дина-
мичных общественных изменений. Особое внимание уделяется его 
уникальной роли в межкультурной коммуникации, где переводчик 
выступает в качестве неотъемлемого посредника. В контексте диалога 
культур переводчик оказывается ключевым фигурантом, способным 
эффективно передавать не только языковые нюансы, но и культур-
ные особенности, содействуя гармоничному взаимодействию между 
различными общностями. Статья ставит целью раскрыть сложность 
этой профессиональной задачи и углубить понимание важности ком-
петентности переводчика в современном обществе.

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, языковое посред-
ничество, перевод, диалог культур.

Akulinicheva Yekaterina Olegovna

Chelyabinsk State Institute of Culture, Chelyabinsk

Interpreter as a mediator in the dialog of cultures
This article analyzes various aspects of an interpreter’s professional com-
petence against the background of modern dynamic social changes. Par-
ticular attention is paid to its unique role in intercultural communication, 
where the interpreter acts as a mediator. In the context of a dialogue of 
cultures, the interpreter turns out to be a key player, capable of effectively 
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conveying not only linguistic nuances, but also cultural characteristics, 
promoting harmonious interaction between different communities. The 
article aims to reveal the complexity of this professional task and deepen 
understanding of the importance of interpreter competence in modern 
society.

Keywords: intercultural communication, language mediation, translation, 
dialogue of cultures.

Мысли человека, переходящие через фильтр языка, являются 
основным мостом общения между людьми. Этот мост эффективен 
и беспрепятственен, когда общение происходит в пределах одной 
культуры, среди носителей одного языка. Однако появляются про-
блемы и трудности, когда необходим диалог между представителя-
ми различных культур и языковых групп. Именно здесь становится 
неотъемлемой частью процесса хрупкий мостик — перевод, сред-
ство межъязыкового и межкультурного общения.

Эволюция социальной роли переводчика не ограничивается 
простым результатом изучения перевода в контексте культуры. Эта 
трансформация прямо связана с неотложной потребностью миро-
вого сообщества в разрешении глобальных проблем. В эру, где на 
первый план выходят вопросы, такие как распространение ядер-
ного оружия, экологические вызовы, исчерпание энергетических 
ресурсов, демографические изменения, распространение болезней, 
а также межконфессиональные и межнациональные конфликты, 
переводчик становится ключевым звеном в диалоге культур.

С начала 1970-х годов переводчиков все чаще начали называть 
«посредниками в диалоге культур». Термин впервые был предложен 
С. Бохнером в его книге «The Mediating Person and Cultural Identity» 
(1981). Заметно, как за несколько лет до этого Дж. Стайнер, теоретик 
культуры, высказывал идею о переводчике как «говорящем на двух 
языках посреднике между одноязычными участниками коммуника-
ции из двух различных языковых коллективов» [2, с. 45].

Этот сдвиг в терминологии подчеркивает не только изменение 
функций переводчика, но и его новую роль в облегчении понимания 
и взаимодействия между культурами. В условиях все более взаимо-
зависимого и глобализированного мира, переводчик становится не 
просто лингвистическим экспертом, но и активным стратегическим 
участником в решении актуальных проблем человечества.

В контексте языкового посредничества вырисовывается более об-
ширное понимание роли переводчика, как утверждается в работе С. 
Бохнера. Идея «посредник в диалоге культур» простирается далеко 
за пределы привычных терминов, таких как «устный переводчик» 
или «письменный переводчик». Она охватывает множество аспек-
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тов, где переводчик выступает не только в роли лингвистического 
посредника, но и в качестве так называемого третейского судьи.

Р. Тафт, в своем труде, определяет роль посредника в диалоге 
культур как человека, который облегчает общение, понимание и 
взаимодействие между людьми или группами, владеющими раз-
ными языками и представляющими различные культуры [3, с. 73]. 
Роль посредника включает в себя передачу не только языковых обо-
ротов, но и намерений, ощущений и ожиданий каждой из сторон 
друг другу. Это означает установление и поддержание процесса 
коммуникации между ними. Чтобы стать эффективным связую-
щим звеном, посредник в диалоге культур должен активно взаи-
модействовать с каждой из культур. Таким образом, культурный 
посредник обязан обладать некоторой степенью бикультурности, 
глубоко вникая в особенности каждой из культур, с которыми он 
работает [4, c. 52].

Роль посредника в диалоге культур требует обширного набора 
компетенций, охватывающих различные аспекты взаимодействия 
между культурами. Этот многофункциональный специалист дол-
жен обладать следующими ключевыми навыками:

— Глубокое понимание общественного устройства: владение 
знаниями о истории, фольклоре, традициях и обычаях каж-
дой культуры. Также важно иметь представление о ценно-
стях, запретах, значении естественной среды и ее влиянии на 
формирование общества, а также о странах-соседях, важных 
личностях в обществе и прочее.

— Многогранные навыки общения: владение письменным, уст-
ным и невербальным общением. Посредник должен быть 
способен эффективно передавать информацию в различных 
формах и адаптироваться к разнообразным стилям общения.

— Техническая грамотность: навыки, зависящие от контекста 
общения, такие как умение пользоваться компьютером или 
поддерживать подходящий внешний вид в различных ситу-
ациях.

— Навыки общения и социальной гибкости: понимание правил, 
регулирующих социальные отношения в обществе, а также 
умение адаптироваться к различным поведенческим стилям. 
Это включает в себя поддержание соответствующего уровня 
самообладания.

Не менее важно, чтобы посредник был гибким при переключе-
нии между двумя культурами. Это требует высокой восприимчи-
вости к смене контекста и достижения определенного мастерства в 
определении особенностей каждой культуры. В итоге, эти компе-
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тенции объединяются в уникальном образе посредника, способно-
го успешно трансформировать и облегчать взаимодействие между 
культурными сферами.

В работе Д. Кэтана выделены ключевые ценности, которыми дол-
жен обладать современный межкультурный посредник. Во-первых, 
отмечается высокая степень толерантности к особенностям других 
культур. Во-вторых, подчеркивается убежденность в относительно-
сти культурных ценностей, выражающаяся в уверенности, что ни 
одна из культур не является ни лучшей, ни хуже других [1, с. 67].

Дополнительно можем выделить необходимость следующих 
умений у переводчика:

1. Обладание способностью разбираться в мире культуры и 
культурного опыта, который лежит в основе речевых актов и 
письменных текстов.

2. Понимание потенциала двух семиотических систем с точки 
зрения их возможностей воспроизведения образа.

3. Способность делать понятным выбор лингвистических 
средств, используемых для передачи информации.

4. Умение понимать социопсихологические намерения автора 
и воспринимать контекст, в котором происходит общение.

5. Способность сопоставлять реакцию получателя исходного 
сообщения с реакцией читателя на переведенное сообщение.

Эти компетенции объединяются в образе высококвалифициро-
ванного межкультурного посредника, способного не только эффек-
тивно переводить, но и постигать глубину и многообразие культур-
ного контекста, с которым он работает.

Многие ученые, исследовавшие роль языка в жизни человека, 
пришли к выводу о влиянии конкретного языка на наши действия и 
мышление. Эти идеи легли в основу теории лингвистической относи-
тельности, известной как «Гипотеза Сепира-Уорфа», которая предпо-
лагает культурные различия. Согласно этой теории, структура языка 
формирует структуру мышления, устанавливает нормы поведения 
и влияет на развитие логических категорий. Язык проникает в раз-
личные аспекты жизни человека, отражая его взгляд на мир через се-
мантику слов [5, с. 55]. Номинация слов базируется на определенных 
признаках, которые могут различаться между языками. Различия в 
национальных языковых картах мира и культурной множественности 
могут быть преодолены при переводе, но от знания переводчика за-
висит успешность коммуникации и предотвращение межкультурных 
барьеров в политической, культурной и экономической сферах.

Повод итог вышеизложенному, можно отметить, что роль пере-
водчика простирается далеко за рамки простого перевода слов. Пе-
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реводчик выступает в роли первого и привилегированного читателя 
оригинала, при этом являясь частичным критиком текста. Основная 
задача переводчика заключается в том, чтобы помочь читателю тек-
ста перевода погрузиться в суть оригинала так же глубоко, как это 
делают читатели исходного текста. Важно отметить, что перевод-
чик — не просто «словарь», а настоящий межкультурный медиатор.

Для успешного выполнения своей роли переводчику необходимо 
объединять формальное знание рабочей пары языков с глубоким 
пониманием культурных контекстов этих языков. Ответ современно-
го профессионального переводчика на вопрос о его роли в обществе 
должен звучать как «Моя роль заключается в том, чтобы способство-
вать взаимопониманию между людьми». В эпоху глобализации и 
нарастающей потребности в межкультурном взаимодействии, пере-
водчик становится стратегическим союзником в построении мостов 
между различными культурами и обеспечении гармоничного об-
мена идеями и информацией.
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Современные истории литературы, особенно основанные на 
историко-теоретическом методе, стремятся изучать не только вер-
шинные явления литературы, произведения, имеющие репутацию 
«шедевра», но все литературные факты без изъятия, произведения 
так называемых, «второстепенных» авторов. Эти тексты часто ока-
зываются более репрезентативными для изучения литературного 
процесса или отдельных его сторон.

Все это выводит на первый план проблему литературной иерар-
хии. Статус автора и конкретного произведения зависит от факто-
ров, внешних по отношению к произведениям, их изменчивость 
лежит в основе колебаний в оценке современников и потомков в 
разные эпохи.

Самый трудный случай — произведения, которые современники 
воспринимали как вершинные образцы жанра, образцы и формы, 
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и содержания, но в последующие эпохи репутация изменилась. 
Если признать, что важнейшим качеством «шедевров» является 
их непреходящая актуальность, читательское долголетие, то воз-
никает вопрос о небезукоризненности и «второстепенности» (ведь 
совершенное — «вечно» и «актуально» одновременно). Но эти про-
изведения никак не относятся к литературной периферии своего 
столетия, оказывают мощное воздействие на современников и ав-
торов, и читателей.

В то же время стремительное падение читательской популяр-
ности таких произведений — например, («Амадис Гальский» де 
Монтальво, романов Ричардсона, «Астрея» Оноре д’Юрфе и др.) — 
делает их эстетические достоинства небезукоризненными для спе-
циалистов. Как правило прибегают к оговоркам о несоответствии 
книг такого рода современному вкусу и развитию жанра в последу-
ющие эпохи, а значит об их изначальном эстетическом несовершен-
стве. То есть вкусу исследователя вольно или невольно придается 
статус «правильного» суждения, тогда как оценки современников 
переходят в разряд «исторических заблуждений».

Исследователь своей «норме вкуса» (зависящей, по замечанию 
Д. Юма, от личностных особенностей, эпохи, национальной куль-
туры, возраста и тп.) бессознательно придает черты «подлинной 
эстетической нормы», ориентирующейся, согласно Канту, на непре-
ходяще «Прекрасное». Дилемму современной литературной теории 
в решении этой проблемы обозначил Г.-Р. Яусс: «...если понимать 
художественное произведение в смысле Поппера, как открываю-
щее себя созерцателю, реципиенту, то эстетике указывается путь 
в направлении диалогичности эстетической коммуникации; если 
понимать художественное произведение в смысле Лукача, как от-
крывающее себя в “трансцендентном”, то эстетика вновь обретает 
платоническую гарантию вневременного совершенства, оставляя 
отныне воспринимающему роль чисто контемплятивного понима-
ния монологической истины произведения» [1,с.190]. При анализе 
конкретных текстов литературных памятников, по меткому наблю-
дению Н. Пахсарьян [2], проблема «в тяготении современных исто-
риков литературы к тому, чтобы придать сегодняшнему прочтению 
произведения, полученному в акте эстетической коммуникации, 
статус «трансцендентной» истины, в смешении одного с другим».

Наиболее продуктивной для достижения гуманитарной точно-
сти исследования является позиция исследователя, применяющего 
историко-теоретический подход как к изучению самого произведе-
ния, его поэтики, так и к анализу его судьбы, разводящего понятия 
читательской репутации произведения и его значения в развитии 
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жанра, стиля, типа героя. Следует согласиться с М. Л. Гаспаровым, 
что «оценочность в филологии — лишь следствие ограниченности 
нашего сознания, которое неспособно вместить все и поэтому вы-
деляет самое себе близкое» [3, с.448]. При этом следует опираться 
на собственное знание и собственное впечатление от исследуемого 
текста больше, чем «на сколь угодно авторитетное или хрестома-
тийное чужое суждение».

В этом аспекте интересно, по нашему мнению, проследить, пе-
рипетии судьбы одного из самых читаемых некогда английских ро-
манов эпохи Просвещения «Векфильдский священник» Оливера 
Голдсмита.

О. Голдсмит (1728–1744) — ирландец, один из первых имену-
ет себя «автор по профессии», намерен вслед за шотландцем Т. 
Смоллетом «прилично жить на свои литературные заработки», не 
пользуясь прямой поддержкой политиков и меценатов. Имел бого-
словское и медицинское образование. Для знакомства с нравами и 
жизнью разных народов один из первых пешком путешествовал по 
Европе, подрабатывая игрой на флейте. Любопытен отзыв о нем С. 
Джонсона, самого авторитетного критика и автора мемуаров: «Нет 
человека более мудрого с пером в руке и более глупого при отсут-
ствии оного».

Один из немногих писателей эпохи Просвещения в Великобри-
тании, кто оставил яркий след одновременно в поэзии («Покинутая 
деревня», 1770), эссеистике («Гражданин мира или письма китайско-
го философа, проживающего в Лондоне, своим друзьям на Восто-
ке», 1762), романе («Векфильдский священник, 1766 (1762 написан), 
драме (комедия «Ночь ошибок»).

Роман сразу после издания вошел в круг чтения людей всех 
сословий не только в Великобритании, но даже в католических 
странах, где наличие семьи у священника не возможно. Иностран-
цы чаще читали французские переводы. Верующие люди разных 
конфессий видели в пасторе Примрозе истинно верующего хри-
стианина, доброго и честного отца семейства беспомощного перед 
подлостью.

Среди почитателей таланта Голдсмита Ч. Диккенс неоднократно 
повторявший, что история векфильдского священника принесла 
больше добра и наставила на путь истинный больше людей, чем 
любое другое произведение. Тема дома и семьи, поэзия домашне-
го очага и милых семейных радостей в прозе Диккенса явно имеет 
среди источников и этот роман.

Джейн Остин отмечала в своих письмах психологически верное 
описание чувств девушек и детей. Хвалили роман и столь разные 
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по характеру дарования и образу жизни писательницы как сестры 
Бронте и Мэри Шелли.

В. Теккерей в своих записках о путешествиях неоднократно 
упоминает о том, что «экземпляры этого романа буквально пре-
следовали его по всей Европе, причем и в хижинах, и в замках». 
Читатели делились впечатлениями с потертыми томиками в руках. 
Сохранились одобрительные отзывы о романе И. В. Гете, Г. Гейне, 
Ф. Стендаля и др.

В XIX и XX в. роман переиздавался неоднократно. Важно, что 
текст не адаптировался. Роман «Астрея» де Юфе, о котором совре-
менники и классицисты, и сторонники барокко дружно отзывались 
«божественный», «непревзойденный» и о форме, и о содержании, 
подвергся сокращению и редактуре еще в эпоху рококо. «Памела» 
Ричардсона подвергалась редактированию с уменьшением объема 
почти в четыре раза еще в эпоху романтизма.

Русская судьба романа весьма любопытна. Образованные люди 
прочли его практически сразу после издания на английском языке и 
во французских переводах. Полный качественный русский перевод 
опубликовал в 1786 г. Николай Стахов. Долгое время именно этот 
перевод считался классическим, хотя известно 9 переводов. Неко-
торые из них скорее переводы-перессказы для девиц и юношества, 
видимо, с французского источника.

Активное неприятие роман вызвал у В. Г. Белинского, автори-
тет которого был высок у читателя. Претензии были не к качеству 
текста или переводу. Сам тип героя-рассказчика вызвал гнев у «не-
истового» критика, вплоть до оскорбительных прозвищ. Особенно 
неприятным показалось описание тихих семейных радостей и уюта. 
А главное — «тюремная проповедь» Примроуза, которую Стахов 
перевел очень удачно.

Интересно, что Л. Н. Толстой историю векфильдского викария на-
звал «прелестной вещицей» и неоднократно рекомендовал для чтения.

Наиболее известный перевод XX в. Татьяны Литвиновой (1959). 
Особенно удачно, что именно этот перевод с комментариями 
Ю. Кагарлицкого издан в 1972 г. в серии «Библиотека всемирной 
литературы».

В ученых пособиях для филологических факультетов О. Голдсмит 
упоминается скупо. В классическом учебнике С.Д. Артамонова — 
пять раз: дважды упоминается «Покинутая деревня», дважды «Ночь 
ошибок» и пять строк о романе. В других пособиях еще меньше, в 
заголовках и подзаголовках нет. В т. 5 «История всемирной лите-
ратуры» — небольшая «главка» о романе и упоминание главах о 
поэзии и драме.
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Роман издается на русском языке в переводе Т. Литвиновой. 
Издание в мягкой обложке 2017 г. распродано. Интересна судьба 
дорогого подарочного издания ВИТА НОВА , 2007 г. с цветными 
иллюстрациями В.-А. Пуссона (116 ил. на 334 стр. текста). В 2023 г. 
еще было в продаже. В чате издательства причина, кроме высокой 
цены: «писатель неизвестный».

Задача данной статьи не сводится к призыву читать «Векфиль-
дский священник» — роман, вместивший в себя самую широкую 
предшествующую традицию жанра и повлиявшего на его даль-
нейшее развитие. Неприемлема замена знания предмета (художе-
ственного текста) знанием о предмете. Читательская судьба рома-
на, как нам кажется, демонстрирует, в какой большой мере наши 
сегодняшние оценки художественных достоинств произведений 
прошлого зависят не только от исследовательской субъективности, 
но и от сложившейся в сознании специалиста под влиянием пред-
шествующей читательской и литературно-критической традиции 
репутации этих произведений.
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Результатом образовательной деятельности студента высшего 
учебного заведения является присвоение квалификации, подтверж-
даемое документом об образовании. Соответственно, в качестве до-
кументированной формы результатов процесса обучения можно 
рассматривать диплом о высшем образовании. Документирование 
результатов освоения образовательной программы жестко регла-
ментировано федеральными нормативно-правовыми актами и кон-
кретизируется на уровне образовательной организации локальными 
организационно-правовыми документами.

На протяжении всего периода обучения в соответствии с утверж-
денными учебными планами направлений подготовки и специаль-
ностей результаты освоения студентами образовательной программы 
фиксируются в информационно-справочных документах образова-
тельной организации — зачетных книжках и ведомостях. Заполнен-
ные в рамках процедуры промежуточной аттестации зачетные и эк-
заменационные ведомости, проверенные специалистами деканата и 
подтвержденные деканом, становятся «входным» документом для ву-
зовской автоматизированной информационной системы организации 
учебного процесса. В Челябинском государственном институте куль-
туры в АИС «Деканат» из ведомости переносят данные о результатах 
промежуточной аттестации (оценки, дата сдачи экзамена или зачета).

Освоение обучающимся учебного плана соответствующего на-
правления подготовки, специальности в течение всего периода об-
учения подтверждается результатами промежуточной аттестации, 
зафиксированными в АИС «Деканат», и является основанием для 
включения студента в приказ о допуске к итоговой государствен-
ной аттестации, проект которого готовит деканат, визирует декан 
факультета, подписывает ректор вуза.

График проведения итоговой государственной аттестации (даты 
сдачи государственного экзамена и защиты выпускной квалифика-
ционной работы) в соответствии с календарным учебным графиком 
устанавливается деканатом. После этого создается проект приказа 
об утверждении расписаний государственных аттестационных ис-
пытаний с приложениями, в котором указываются номера групп с 
соответствующими им направлениями подготовки, даты, время и 
номер аудитории. Каждый факультет готовит одно приложение. 
Приказ и приложения с расписаниями согласовываются и визиру-
ются проректором по учебной и воспитательной работе.

Одновременно с этим создаются приказы о составе государствен-
ных экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий, в ко-
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торых указаны подробные сведения о преподавателях института и 
представителях организаций — работодателей, которые принимают 
участие в проведении экзаменов. Приказы визируются деканами 
факультетов, подписываются ректором.

Решение о присвоении квалификации студенту принимается 
членами государственных экзаменационных комиссий на основа-
нии прохождения итоговой государственной аттестации. Решения 
государственных экзаменационных комиссий документируются в 
трех протоколах заседаний (государственного экзамена, защиты вы-
пускной квалификационной работы, присвоения квалификации). 
Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии 
оформляются сразу после соответствующих событий. Дата прото-
кола является датой мероприятия.

На основании решения государственной экзаменационной ко-
миссии, зафиксированного в протоколе №3, оформляется документ, 
подтверждающий получение квалификации.

Перед подготовкой дипломов необходимо оформить несколько 
документов: протоколы заседания государственной экзаменацион-
ной комиссии, приказ о присвоении квалификации и приказ об 
отчислении.

Решение о присвоении квалификации становится основанием 
приказа о выдаче документов о высшем образовании и о квалифи-
кации. Порядок его подготовки регламентирован приказом Мини-
стерства науки и высшего образования РФ от 27 июля 2021 г. № 670 
«Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи докумен-
тов о высшем образовании и о квалификации, приложений к ним 
и дубликатов» [1]. В приказе вуза о выдаче документов о высшем 
образовании и о квалификации содержатся списки выпускников, 
успешно освоивших образовательную программу и прошедших 
государственную итоговую аттестацию. Приказ оформляется на 
бланке организации и составляется деканатом до выхода приказа 
об отчислении студентов.

После этого, в соответствии с «Положением о порядке и ос-
нованиях перехода обучающихся с платного обучения на бес-
платное, перевода, отчисления и восстановления» Челябинского 
государственного института культуры [2] готовится приказ об 
отчислении. Данный приказ также содержит списки студентов, 
успешно завершивших обучение в образовательной организации, 
и сведения о присвоенных квалификациях. Основанием приказа 
является протокол №3 заседания государственной экзаменаци-
онной комиссии. Приказ должен быть выпущен до начала сле-
дующего семестра.
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Бланки диплома и приложения к диплому заполняются в соот-
ветствии с Приказом Министерства науки и высшего образования 
РФ от 27 июля 2021 г. № 670 [1].

Каждый бланк диплома о высшем образовании имеет индиви-
дуальные серию и номер как бланк строгой отчетности. В дипломе 
проставляется индивидуальный регистрационный номер, который 
присваивается в соответствии с Журналом выдачи дипломов.

Для заполнения бланков диплома используется специально 
созданная АИС «Диплом». Сведения в дипломы вносятся согласно 
информации из АИС «Деканат».

В бланке диплома указываются следующие данные выпускника:
— имя, фамилия, отчество выпускника;
— направление подготовки;
— присвоенная квалификация;
— дата и номер протокола о присвоении квалификации;
— фамилия, имя отчество руководителя организации, осущест-

вляющей образовательную деятельность.
В бланке приложения к диплому указываются те же данные, что 

и в бланке диплома, а также:
— предыдущий документ об образовании;
— срок освоения программы в очной форме обучения;
— наименование дисциплин;
— результаты освоения образовательной программы выпускни-

ком;
— количество зачетных единиц.
Бланки диплома и приложения к диплому подписываются ру-

ководителем организации, осуществляющей образовательную де-
ятельность, ставится печать организации.

Дипломы должны быть выданы не позднее 8 рабочих дней после 
того, как завершится государственная итоговая аттестация.

Таким образом, процесс образовательной деятельности доку-
ментируется в ведомостях и зачетных книжках, данные из которых 
переносятся в АИС «Деканат». После того, как студент освоил всю 
образовательную программу, его допускают до государственного 
экзамена, процесс сдачи которого фиксируется в протоколе. В слу-
чае успешно сданного экзамена готовится приказ об отчислении в 
связи с завершением образовательной программы. На основании 
этого студенту выдается диплом. Все документы оформляются в со-
ответствии с приказами Минобрнауки.
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В статье исследуется типология сюжетов в романной прозе И. С. 
Шмелева на основе анализа мотивной структуры его эмигрантской 
прозы. Автор делает вывод о сверхтекстовой природе общего замыс-
ла прозы автора, выбирающего единообразный сотериологический 
тип репрезентации судьбы человека в романном нарративе, бази-
рующийся на принципах христианской антропологии и метафоре 
пути в ее христианском прочтении.
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The article examines the typology of plots in the novel prose 
of I. S. Shmelev based on the analysis of the motivic structure of his 
emigrant prose. The author draws a conclusion about the supertextual 
nature of the general idea of the author’s prose, choosing a uniform so-
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В литературном произведении каждый художественный элемент 
в той или иной мере участвует в конструировании художественного 
мира. Эти элементы, выполняющие «миросозидательную» роль, 
Н. Лейдерман предлагает называть носителями жанра [3, с. 18]. 
В каталог носителей жанра полноправно входит и сюжет, пони-
маемый нами как цепь действий, поступков, которая «разгадывает 
внутреннюю логику бытия, связи, находит причины и следствия» [7, 
с. 11]. И именно сюжет несет в себе заряд писательских интенций, 
реализующихся в поэтике произведения. В творчестве отдельных 
авторов сюжет имеет значение, выходящее за рамки структурно-
семантических особенностей, т. к. автор изначально открыто ставит 
задачу описания надчеловеческой логики бытия. Таким автором 
является И. С. Шмелев, в художественной практике которого важ-
ную роль играет христианская антропология, восприятие человека 
в контексте общей христианской метафоры жизни как пути.

Несмотря на начало творческого пути в художественной пара-
дигме модерна, И. С. Шмелев полагал себя наследником тради-
ции, которая обусловлена принципом социального детерминизма. 
В эмиграции эта установка эволюционирует в соответствии с иной 
художественной задачей: показать образы героев, репрезентиру-
ющих Россию дореволюционную, и мир утраченных ценностей. 
В сфере интересов современного шмелёвоведения — типология пер-
сонажей его прозы [1], философские основы сюжетологии ранней 
прозы [2], система конфликтов традиционных сюжетов отдельных 
эмигрантских романов [5].
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В основе сюжетной организации романной прозы И. С. Шмелева 
лежит устойчивый мотив, который формирует ее особый повество-
вательный канон — это мотив «преображения». Его функциональ-
ные и семиотические характеристики создали в рамках романной 
прозы Шмелева сверх текстовую повествовательную целостность.

Семантическое ядро этого мотива образуют христианские (ка-
нонические и мифологические) представления. По словам А. Ф. Ло-
сева, «религия всегда живет вопросами (или, точнее, мифами) о 
грехопадении, искуплении, спасении, грехе, оправдании, очищении 
и т. д. В религии — всегда оценка временного плана с точки зре-
ния вечной или, по крайней мере, будущей жизни. Тут — жажда 
прорваться сквозь плен греха и смерти к святости и бессмертию» 
[4, c.120-121]. Преображение — один из двунадесятых православ-
ных церковных праздников, установленный в честь преображения 
Иисуса Христа, явившего ученикам незадолго до Голгофских стра-
даний свою Божественную природу. Преображение имеет смысл 
установления истинной природы вещей. Важным здесь является то, 
что преображение всегда реализуется в субъекте (актанте мотива) — 
человеке, поэтому для реализации мотивной семантики необходим 
персонаж, чья судьба будет дана в пиковый момент.

Литературовед И. Силантьев пишет, что для мотива характерен 
особый способ называния — через предикативное слово, что «сиг-
нализирует об определяющем положении предикативного начала 
(и самого момента действия как носителя этого начала) в семанти-
ческой структуре мотива» [6, с. 85]. Предикативность мотива пре-
ображения создает в романной прозе И. С. Шмелева тип сюжета, 
выходящий за пределы простого изложения событий.

Традиционным для Шмелева является кумулятивный тип сюже-
та, где повествование предстает в виде панорамы развивающихся во 
времени событий. Но в эту традиционную форму вовлекается сюжет 
иного порядка — сюжет аксиологический, за счет чего его логика 
может быть представлена как движение от неценного («греховного») 
к ценному (вписанному в парадигму христианской морали). То есть 
логика развития сюжета романных произведений Шмелева подчи-
нена мотивной семантике. Нахождение ценного совпадает не только 
с кульминацией, собственно, моментом «преображения», но и с раз-
вязкой сюжетного действия, в связи с чем, мы считаем, что сюжет 
его романных произведений имеет принципиальное стремление 
к завершаемости: найденный идеал делает избыточным сюжетное 
движение, предлагает поставить точку. Фактически, сюжетной пост-
позиции у мотива преображения нет, но, и это очень важно, мотив 
«преображения» требует особой сюжетной препозиции, отправной 
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сюжетной ситуации, которая и позволит выстроить аксиологию 
произведения. Исходной для романной прозы Шмелева является 
ситуация греха, «грешной жизни».

Понятие о грехе очень важно для христианства, ведь именно за 
ним выстраиваются остальные принципиальные для него поня-
тия — искупления, спасения и т. п. Но осознания греховности для 
христианина недостаточно: главным является вопрос о возможности 
духовного перерождения человека, и о важности этого духовного 
акта. Поэтому сюжетная препозиция греховного события законо-
мерна и необходима для реализации мотива «преображения».

В эпопее «Солнце Мертвых» (1924) Шмелев использует яркую 
и точную символику христианства, чтобы показать, как быстро и 
внезапно осуществляется переход от гармонии к хаосу во времена 
революции и гражданской войны. Здесь мы видим попытку про-
анализировать, осмыслить причины отхода людей от Бога и «впа-
дения во грех», то есть рефлексию над верой. Писатель не видит в 
наступивших сумерках греха иного выхода, как вновь принять Бога, 
т.к. все остальное обернулось пылью. После принятия Бога проис-
ходит «преображение» субъекта. Стиль повествования меняется, 
приобретая экстатические черты, что реализуется в усложнении 
синтаксических конструкций (обилии эмфатических пауз, парцел-
ляций, восклицаний).

В других романных произведениях место автора-повествовате-
ля, как субъекта, отражающего авторские взгляды на христианство, 
занимают положительные герои. В романе «История любовная» 
(1926–1927) писатель снова размышляет о грешности человеческой 
натуры, об извечной тяге человека к греху. Первая публикация из 
романа носит симптоматическое название «Грех» из повести «Вес-
ной». Грех в романе персонифицируется, что связано с представле-
нием Шмелева о греховности каждого человека. Автор показывает, 
что грешат все герои, но замечают свой грех и могут пережить «пре-
ображение» лишь чистые изначально люди. Так Тоня, шестнадцати-
летний подросток, главный герой романа, увлеченный плотскими 
желаниями, навязчивость которых однозначно воспринимается в 
парадигме ценностей Шмелева как грех, искушаемый женщинами, 
пусть даже только мысленно, совершает «грехопадение» (а в христи-
анстве грех исходит именно от женщины — «греховного сосуда»), но 
получает возможность очиститься: после «рокового» свидания, где 
герой видит все уродство своей возлюбленной, он тяжело заболевает 
и видит толстых змей в черно-зеленых пятнах, пунцовые жирные 
цветы, быка, т.е. символы всего плотского, искусительного, но после 
пробуждения он встречает «нового Степана», который излагает ему 
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новые принципы жизни, после чего герой перерождается, «преоб-
ражается»: «Чистая душа — чистое тело-плоть. И помоемся и Богу 
помолимся» [8, с. 231]. Отказ от беспорядочных желаний у Шмелева 
прочитывается как взросление, переход от наивной веры к зрелой. 
Весь роман прочитывается как борьба против греха в разных про-
явлениях и победа положительного через «преображение» героя 
в финале.

Движение от греха через «преображение» осуществляется и в 
романе «Няня из Москвы» (1932–1933). Греховным представляется 
пожилой женщине как оставленный старый мир, катящийся в про-
пасть, и новый, греховный уже потому, что он чужой, («не свой»). 
Завязка действия складывается из нанизывания греховных ситуаций: 
хозяева перестали принимать у себя «батюшку с крестом», сняли 
иконы, после чего «дом пауки одолели». Для няни это первые со-
бытия из цепи трагических закономерностей, которые обрушились 
на семью ее хозяев. Пиком семейной греховности становится для 
нее желание Кати стать актрисой. В представлении Дарьи Степа-
новны все, кто начинает после этого появляться в доме, — бесы, 
появление которых потянуло за собой революцию. В этом рома-
не круг положительных истин задан изначально в образе главной 
героини. А в ситуацию необходимости преодоления «греховного» 
поставлены молодые герои — «Катичка» и «Васечка». Подача всего 
происходящего через призму представлений старой няни позволя-
ет осознать финал произведения именно как реализацию мотива 
«преображения».

В повестях «Богомолье» (1930–1931) и «Лето Господне» (1934–
1944), которые, как мы считаем, являются концептуальным един-
ством, метароманной формой (в нее входят и некоторые рассказы 
писателя: «Мартын и Кинга», «Небывалый обед», «Лампадочка», 
«Страх» и др), грехи героев уже не носят универсального характера, 
как это было в «Солнце мертвых», не являются всеобъемлющими 
христианскими символами, как в «Истории любовной». Грехи от-
дельной семьи не видятся причиной исторических изменений, как 
в «Няне из Москвы». Грехи, скорее, являются здесь следствием не-
совершенной природы человека, они воспринимаются как нечто 
обычное, а не исключительное, не «грехопадение». Мотив в этих 
произведениях не имеет сюжетообразующего значения, но его мо-
тивное значение реализуется в частных сюжетах о простых людях, 
переживших «преображение» и ставших праведниками в миру 
(например, история о плотнике Мартыне в «Царском золотом» — 
«Богомолье»). Инвариантный микросюжет выступает основой для 
развертывания конкретных сюжетов.
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Предельный универсализм мотив «преображения» обретает 
в последнем романе И. С. Шмелева «Пути небесные» (1944–1947). 
И хотя этот роман не закончен, мотив полностью реализовался в 
нем и как значимый элемент структуры и как этическая доминан-
та. Грехопадение совершают и Виктор Алексеевич и Даринька, но 
спасаются: Даринька в Боге, а инженер в ней. Простота и схематич-
ность авторского замысла — «грехопадение — спасение в Боге через 
«преображение» — реализуются в интересной структуре романа, 
которая отражает всю ту множественность греховных ситуаций, со-
держащихся в жизни человека. После каждого испытания, которое 
выдерживают герои, следует новое, сюжетное развитие циклизиру-
ется, что отражается и в поэтике заглавий: «Откровение» — «Иску-
шение» — «Прозрение» — «Преображение». В этом главная мысль 
Шмелева: вся жизнь — череда испытаний. Грехопадение искупается 
праведным поведением и постоянным покаянием. Мотив «преоб-
ражения» в этом произведении обосновывает выделение особого 
жанра в творчестве автора, который гипотетически мы предполага-
ем назвать «религиозный роман». Проповеднический пафос романа 
подобного типа требует отрицательного примера, который будет 
разрушен положительным, являясь реализацией описанного нами 
мотива.

Гармонизирующая и упорядочивающая направленность роман-
ной прозы Шмелева, реализующаяся в сюжетной организации, 
мыслится нами как моделирование мира, в котором нет места для 
неупорядоченности и хаоса. Пафос преодоления «греха», преобра-
зования хаоса в космос путем нравственной жизни, основанной на 
христианских ценностях, возможности «преображения» человека 
составляет основу индивидуальной творческой манеры И. С. Шме-
лева.
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С начала двухтысячных годов вышло три издания словарей, на-
звания которых включают в себя термин «антипословицы» либо 
определение «прикольные» [3, 4, 5]. В работах филологов, исследу-
ющих природу так называемых антипословиц, нередко говорится о 
недостаточной разработанности данной темы и применяемой к ней 
терминологии [1, 2, 7]. Между тем, как известно, в фольклористике 
именно фонд пословиц и поговорок именуют культурным кодом 
этноса, нации.

Составители первых словарей пословиц и поговорок, в том чис-
ле В. И. Даль, И. И. Иллюстров и последующие (например, М. А. 
Рыбникова, В. П. Жуков, С. Ю. Неклюдов, А. И. Лазарев и другие) 
отмечали пластичность народных речений, именуемых послови-
цами и поговорками. Эта пластичность проявлялась, во-первых, в 
свойственной фольклору вообще вариативности лексического со-
става, которая не мешала сохранению смысла высказываний.

Являясь наследием дописьменных времён и впоследствии — сло-
весным воплощением физического и духовного опыта народа, в мас-
се своей долго остававшегося вне владения письменностью, жанры 
фольклора пластичны по форме неизбежно. Однако запечатленные 
в них истины устойчивы: они и передавались из поколения в по-
коление потому, что имели непреложную ценность. Каждая эпоха 
какие-то этнографические и социальные смыслы привносила, затем 
отменяла (например, пословицы про колхозный труд в советский 
период истории нашей страны: «Не шли в колхоз — маялись, пош-
ли — не покаялись»; «Хорошая доля с колхозного поля»).

Тем не менее оставалась большая совокупность пословиц и по-
говорок, никогда не утрачивавших своего значения, отсюда и такие 
речения: «Всё минется — одна правда останется», «На пословицу 



129

суда нет», «Старая пословица не сломится», «Но ни глупая, ни пья-
ная речь — не пословица». Многочисленные переиздания словарей 
содержат именно этот основной фонд народной мудрости, он являет 
собой этические максимы народа.

Обычно подчеркивается, что у пословицы когнитивно-прагмати-
ческая сущность, которой сопутствует умозаключение дидактиче-
ского характера. Важнейшим критерием пословицы как одного из 
видов паремий является её прецедентность, то есть вариативность 
с сохранением смыслового ядра. «Следует отметить… наличие у 
паремий устойчивого концептуального фона, который обеспечивает 
им статус «правды жизни», усиливает их смысловую самодостаточ-
ность», — пишет Н. Семененко [7, с. 20]. В связи с вышесказанным 
обращают на себя внимание те паремии-трансформы, которые 
разрушают смысл прецедентного текста. Во многих случаях паре-
мия-трансформ уводит от авторитетности, от качества этической 
максимы.

Обозначение «антипословица» используется исследователями 
в качестве синонима к термину «паремия-трансформ» [6, 7, 8, 9]. 
Примеры из словаря Х. Вальтера и В. Мокиенко, а также из на-
учных работ о содержании и значении этого словаря показывают, 
что прецедентность реализуется в антипословицах далеко не полно: 
узнаваемой остается часть словесного состава и тип структуры. Но 
этическое содержание разрушается. Например:

Наглость — не порок, а средство продвижения.
Любишь кататься — люби и самочек возить.
Как очухается, так и откликнется.
Что с возу упало, то не вырубишь топором.
Бить баклуши можно и в две смены.
Не плюй в колодец, там же никого нет.
В каждой из этих паремий произошла деконструкция содержа-

ния. Видоизменённое речение утратило главную, смысловую, связь 
с прецедентом, то есть перестало быть пословицей, ведь предна-
значение пословицы — повторяясь, транслировать смысл, ради 
которого она и возникла. В результате мы имеем уже некую иную 
жанровую разновидность паремии, некий трансформ, который по 
степени ироничности и деструктивности может быть воспринят в 
качестве постмодернистского симулякра пословицы. Воспринима-
ются ли результатом практического и духовного опыта народа такие 
паремии-трансформы?

Дивчинка выделки не стоит.
Чем меньше нас, тем больше нам.
Птицу видно по помёту.
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«…До сих пор сложно говорить о том, что изучение паремий и, 
в частности, пословиц относится к числу наиболее разработанных 
областей фольклористики» [9, 303], — пишет Д. Ханмурзаева. На-
блюдая процесс нарастания «мутаций» пословиц, она размышляет 
о причинах и следствиях этого процесса. С одной стороны, проис-
ходит, по всей вероятности, объективный процесс «иронической 
репрезентации новых жизненных устоев в изменившихся социаль-
но-исторических условиях» [9, 303]. (Отсюда, вероятно, поговорки 
типа «Язык до киллера доведёт».)

Среди причин трансформаций исследователь Д. Ханмурзаева 
видит проявленииие языкового закона экспрессивности, который 
позволяет «уйти от монотонности повседневного бытия… с помо-
щью шутки, юмора и смеха». Аргументирующие примеры: «В лю-
бовном треугольнике один угол всегда тупой [krasavchik.livejournal 
2013]; В одну реку нельзя войти дважды, особенно если на ней стоит 
химкомбинат [krasavchik.livejournal 2013]; Одна голова — хорошо, а 
с мозгами — лучше [krasavchik.livejournal 2013]» [9, 304].

Дается взгляд на антипословицу и как на пародию, «минипаро-
дию», основной целью которой является шутливое, ироническое 
рассмотрение определенных ситуаций».

Следующей причиной трансформаций названа — «языковая 
игра, творческий подход к миру» (её называют многие исследова-
тели).

Обращает на себя внимание то, как сформулирована следую-
щая причина трансформации традиционных пословиц: исследо-
ватель из Казанского (Приволжского) федерального университета 
Д. Ханмурзаева пишет о русскости: «Стоит также заметить, русские 
используют антипословицы как средство протеста против любого 
авторитарного давления в форме скрытой смеховой критики. Явно 
провокационный характер многих антипословиц позволяет русским 
показать свое отрицательное отношение ко многим явлениям со-
временной действительности за неимением иных способов влия-
ния на нее» [9, 304]. Далее она отмечает, «что в русском бытовании 
антипословица чаще всего носит сленговый характер, связанный с 
оттенком негативности, вплоть до пошлости и непристойности» [9, 
304]. Филолог из Казанского университета тактично завершает это 
высказывание репликой, с которой трудно не согласиться: «Данное 
явление не всегда может считаться положительным» [9, 304]. Такое 
отношение к сниженной стилистике антипословиц отсутствует в 
большинстве статей о паремиях-трансформах.

Импонирует педагогическая ответственность, которая прояви-
лась в словах об оценке таких паремий «в процессе преподавания 



131

языка», поскольку «важно осознавать, что главным фактором при 
их употреблении должно быть соблюдение эстетического вкуса и 
уважения к языку как кладезю культуры» [9, 304].

Контрастом к этому выводу воспринимается аннотация к сбор-
нику Х. Вальтера и М. Мокиенко «Прикольный словарь»: ««При-
кольный словарь» — новый вариант словаря «Антипословицы рус-
ского народа»», имевшего большой успех. Здесь не только отобраны 
самые остроумные и оригинальные «прикольные» русские антипо-
словицы и антиафоризмы, но и добавлены новые, самые свежие. 
Описываемые «приколы» снабжены рассказами о происхождении 
той или иной антипословицы, что позволяет еще глубже раскрывать 
«механику юмора», их создающую. Словарь адресован любителям 
живого русского Слова и всем, кто не лишен чувства юмора» [5]

Наблюдение показывает, что термин «русские антипословицы 
и антипоговорки» функционирует в работах определенного круга 
филологов. Причем в списке научной литературы, на которую опи-
раются авторы публикаций про антипословицы и антипоговорки, 
повторяются два имени: Вольфганг Мидер (американский лингвист 
немецкого происхождения, привнёсший термин «антипословицы» 
в научный обиход в 90-е годы ХХ столетия) и немецкий исследо-
ватель Хантер Вальтер (в том числе в соавторстве с В. Мокиенко)). 
А также — Литовкина А.Т., Шустова, Пономарева. Автор статьи, 
в чьем списке изученной литературы встречаются эти имена, под 
влиянием приводимых ими примеров антипословиц, приходит к 
следующему выводу о литературном языке: «Одной из доминант-
ных тенденций современных языковых процессов является вульга-
ризация русского литературного языка, а точнее — языка средств 
массовой информации. Вульгарно-обсценные паремии, которые 
возникают в языке, подчиняются общим законам жанра и активно 
моделируются. Но как бы вульгарны ни казались переделки, они 
являются удачными или неудачными свидетельствами креативного 
духа языка» [2, c. 196].

На сегодня внимание лингвистов привлекает в наибольшей сте-
пени вариации моделирования паремий-трансформ (то есть, фор-
мальные признаки) и многообразие тем. При этом характерными 
результатами трансформации предстают смена смысла паремии 
на противоположный или уход от метафоричности к буквализму: 
«Не имей сто рублей, а имей сто баксов» или «Любишь кататься — 
катайся».

В сравнительно недавней статье «Актуальность тематическо-
го содержания антипословиц» (2020) автор, Н. Н. Меньшакова, 
считает нужным напомнить: «такие — трансформированные — 
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паремии называются в терминологии В. Мидера антипословица-
ми (Antisprichtwӧrter), а также квазипословицами, паремийными 
трансформантами» [6, с. 4]. Об их значении в статье говорится, что 
создаваемый таким способом «комический эффект» «вызывает 
когнитивный диссонанс и тем самым стимулирует мыслительную 
деятельность, креативность» [6, с. 5]. Однако многие примеры анти-
пословиц убеждают в обратном. Если учесть, что среди классиче-
ских суждений о статусе пословиц считается важным длительное 
время их существования в речевом обиходе, то на данный момент 
мы не имеет возможности применить этот критерий к жанру анти-
пословиц.

Классификация паремийных жанров, их дифференциация не 
обладают устойчивостью и категоричностью, о чем свидетельству-
ет, например, статья с характерным названием «Паремии: к вопро-
су терминологии в лингвистическом знании» [1]. В таких случаях 
правомерен выбор рабочего термина в ситуации конкретного ис-
следования.

Поскольку нам в работе со студентами предстоит прикоснуть-
ся к теме «Создание, функционирование, значение бытующих в 
современном сетевом общении речений, возникших в результате 
трансформации традиционных пословиц с разрушением первона-
чального смысла», то нам представляется возможным следующее 
дифференцирование терминов: 1) жанровое определение послови-
ца, считаем возможным и логичным отделить от термина антипо-
словица; 2) речение, возникшее на основе традиционной пословицы 
в результате её семантической деструкции, маркируем более уни-
версальным и научным термином «паремия-трансформ».
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A study on perception of Investors 
towards mutual fund investment in North West Delhi

The study examines the preferences and perceptions of investors about 
mutual funds. The primary aim is to analyze the aspects that contribute 
to the inclination towards mutual funds as an investing choice. The re-
port also analyzes the investment objectives pursued by investors while 
investing in Financial Instruments and identifies the most prevalent ones. 
Users often rely on a specific source of information to determine the 
most suitable financial instrument for their preferred investment possi-
bilities. The data is obtained from 120 participants living in Delhi using a 
well-organized survey. Descriptive statistics is employed to analyze data. 
The primary reason for investors’ preference for mutual funds is higher 
return with less risk. The report also reveals that the majority of investors 
examined in this study have a moderate risk tolerance and are interested 
in investing in Balanced Funds, which offer the potential for better returns 
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with lower risk. Individuals in India continue to prioritize savings above 
taking risks and investing in high-end equities markets. Even investors 
who allocate their cash to mutual funds often lack clarity regarding their 
operational mechanisms and effective management strategies. In order to 
enhance investor loyalty towards Mutual Funds, it is crucial to provide 
accurate and comprehensive information to investors.

Keywords: Investor, Awareness, Mutual Fund, Investment preferences, 
perception.
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Исследование восприятия инвесторов 
совместного фондового инвестирования 

в Северо-Западном Дели
Исследование рассматривает преимущества и восприятие инвесто-
ров совместных инвестиционных фондов. Первоначальной целью ис-
следования является анализ тех аспектов, которые способствуют на-
мерениям в сторону совместных инвестиционных фондов в качестве 
предпочтительного инвестирования. Статья также анализирует цели 
инвестирования, которые преследуют инвесторы, вкладываясь в раз-
личные виды ценных бумаг, и выделяет более предпочтительные из 
них. Потребители часто полагаются на специфический источник ин-
формации для определения самого подходящего финансового инстру-
мента с учетом предпочитаемых ими инвестиционных возможностей. 
Эти данные получены в результате опроса 120 участников, прожива-
ющих в Дели. Для анализа этих данных использовалась описательная 
статистика. Начальным мотивом для предпочтений инвесторов со-
вместных инвестиционных фондов является более высокая прибыль 
с меньшим для себя риском. Отчет также показывает, что большин-
ство инвесторов инвестиционных фондов открытого типа (паевых 
фондов) имеют умеренную толерантность к риску и заинтересованы 
в инвестировании в паевые фонды, которые предлагают возможность 
получения более высокой прибыли с меньшим риском. Однако от-
дельные граждане в Индии продолжают делать свои накопления, а 
не рисковать и инвестировать в дорогие фондовые рынки. Даже тем 
инвесторам, которые вкладывают свою наличность в совместные ин-
вестиционные фонды, очень часто бывают не понятны механизмы 
действия и стратегии управления. Для того, чтобы увеличить лояль-
ность к совместным инвестиционным фондам, очень важно обеспечить 
инвесторов точной и полной информацией о работе фондов.
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Introduction
Mutual funds operate by pooling money from multiple investors and 

investing it in a diversified portfolio of stocks, bonds, and short-term 
loans. Each investor owns shares, representing their stake in the fund’s 
holdings and returns. Mutual funds offer diversification, minimizing 
risks, and maximizing returns. There are different types of mutual funds, 
including equity funds that invest in stocks, debt funds in fixed-income 
securities, and hybrid funds combining both.

Equity funds focus on stocks, categorized by market capitalization: 
large-cap, mid-cap, and small-cap. Large-cap stocks are well-established 
companies, while small-cap stocks are newer and mid-cap falls in be-
tween. Managers may adopt various strategies, such as growth, value, 
or a blend of both. Investors can benefit from mutual funds through 
income from dividends, capital gains, and price appreciation.

Pros of mutual funds include professional management, diversifica-
tion, liquidity, and simplicity. However, cons include potential under-
performance, costs, dilution, and taxation issues.

Investors should consider factors like their financial goals, risk toler-
ance, fund manager track record, and costs when selecting mutual funds. 
Technical parameters such as standard deviation, beta, risk-adjusted 
returns (Sharpe and Treynor ratios), alpha, and portfolio turnover rate 
offer insights into fund performance and risk.

Corporate finance, a branch of finance, deals with how businesses 
manage funding, capital structure, accounting, and investment deci-
sions. It aims to optimize shareholder value through financial planning 
and strategy implementation. Corporate finance encompasses various 
sources like equity, debt, retained profits, and loans, serving purposes 
from capital investment to tax planning. It plays a crucial role in the 
financial health and decision-making of companies.

In conclusion, mutual funds provide a cost-effective and diversified 
investment option, catering to various risk preferences. Understanding 
the basics of stocks, bonds, and the different types of mutual funds helps 
investors make informed choices in line with their financial goals. Cor-
porate finance, on the other hand, is essential for businesses, influencing 
decisions that impact their financial well-being and success.

Literature Review
In the investigation by Hiroyuki Aman (2024), the examination of 

financial literacy’s influence on household recognition of mutual fund 
trades revealed a positive correlation, particularly favoring long-term 
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investment intentions. Utilizing a diverse sample of Japanese house-
holds through hypothetical investment scenarios, the study contrib-
utes valuable insights. Hammouda (2023) notes substantial growth 
in the European mutual fund industry due to market integration. 
Despite limited research compared to the US, this paper investigates 
short-term performance persistence from 1990 to 2022. comprehensive 
exploration of India’s mutual fund performance is evident through 
the diverse studies conducted by scholars and authors. Rico Nur Il-
ham’s (2022) examination of cryptocurrency investment in Indonesia 
challenges conventional wisdom by emphasizing the impact of asset 
prices on returns and advocating for technical analysis in navigating 
the volatile market. Lubos Pastor’s (2020) research unveils unexpected 
outcomes in U.S. active equity mutual funds during the COVID-19 
crisis, highlighting the surprising prioritization of sustainability even 
in times of economic downturn. Isaac Kof Nti (2019) addresses the 
realm of stock prediction, particularly focusing on the prevalent use of 
artificial neural networks and the notable shift toward hybrid ensem-
ble machine learning approaches. Picasso’s (2019) work innovatively 
blends technical and fundamental analysis using machine learning 
for stock market trend prediction, showcasing the potential of such 
methodologies. René Kempen’s (2018) paper delves into the intricate 
interplay between Lumber and Gold as indicators of economic activ-
ity, offering insightful guidance for dynamic portfolio management. 
Singh B K’s (2012) study sheds light on investors’ attitudes toward 
mutual funds, emphasizing the imperative of enhancing public aware-
ness and understanding of mutual fund investments. Santhi N.S. and 
Guru Nathan K.’s (2013) research discusses the growth and regulatory 
challenges of mutual funds underlining the need for a nuanced regu-
latory approach to foster growth while safeguarding financial stabil-
ity. Nair RK’s (2014) work underscores the pivotal role of investment 
funds in stabilizing the Indian economy, emphasizing the symbiotic 
relationship between banks, financial institutions, and mutual fund 
operations. Finally, Jani D and Jain R’s (2013) article expresses opti-
mism about the Indian mutual fund industry, foreseeing its signifi-
cant growth trajectory and central role in channeling resources for the 
nation’s economic development. Together, these studies contribute to 
a nuanced understanding of India’s mutual fund landscape, offering 
valuable insights and perspectives on various aspects of fund perfor-
mance and investment dynamics.

Objectives
— To examine the most preferred Investment option.
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— To examine the investment objectives undertaken by investors 
while investing in Financial Instruments.

— To find out the highly used/preferred Source of Information for 
various Investments options.

— To study the factors responsible for the preference of mutual 
funds as an Investment option.

Methodology
The research objectives of this study are to analyze the factors influ-

encing consumer behavior in the selection of mutual funds and deter-
mine the most crucial factor among the identified influences. Employing 
a descriptive research design, the study utilizes both qualitative and 
quantitative techniques to gather information about the preferences 
and expectations of investors regarding mutual funds. Primary data is 
collected through questionnaires designed on Google Forms, while sec-
ondary data is sourced from websites, research papers, and journals. The 
sample design involves a convenience sampling method with a sample 
size of 120 out of 145 distributed questionnaires.

Research and Analysis

Descriptive Analysis
Types of investment options preferred 

by respondents Percentages

Fixed deposits 16 %
Mutual funds 55 %
Insurance 20 %
Others 9 %
Investor ready to proportion of amount invest 
in mutual fund
5000–10 000 70 %
10 001–15 000 23 %
15 001–20 000 5 %
20 000–Above 2 %
Schemes preferred by the investors
Equity 36 %
Debt 24 %
Balanced 40 %
Number of investors contacted during 
the investment process
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Descriptive Analysis
Personal banker 18 %
Online trader 33 %
Stock broker 22 %
Deals directly 27 %
Number of investors deals with different scheme
SBI 36 %
HDFC 11 %
RELIANCE 33 %
Others 20 %
Objective behind trading in Mutual Fund
Diversifying the portfolio 28 %
Higher returns 36 %
Monthly income 16 %
Liquidity 20 %
Percentage of return expect in Mutual Fund
10 %-15 % 56 %
16 %-20 % 21 %
21 %-25 % 15 %
26 %-above 8 %
Investor willing to take Risk
High 23 %
Medium 22 %
Low 55 %
Factors consider by the investor while investing
in Mutual Fund
Liquidity 16 %
High returns 30 %
Assured returns 39 %
Brand name 15 %

Source: (Author’s own).

Interpretation
The study reveals that 55 % of respondents prefer to invest in mutual 

funds as compared to fixed deposits, stock market, insurance. Notably, 
70 % predominantly invest between 5000 to 10000 in mutual funds. SBI 
is the top choice for 36 %, emphasizing diverse investment objectives 
and risk tolerances. Key factors influencing decisions include consider-
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ations of liquidity, high returns, assured returns, and brand reputation. 
Preferences vary between equity (36 %), debt (24 %), and a balanced 
approach (40 %). SBI is the most favored institution for investment 
dealings (36 %). Primary objectives for investing include diversification 
(28 %), higher returns (36 %), and monthly income (16 %). Investors 
expect returns mainly in the 10-15 % range (56 %). Risk tolerance is 
predominantly medium (55 %), with 23 % high risk-takers and 22 % 
low risk-takers. Factors influencing investment decisions include li-
quidity (16 %), high returns (30 %), assured returns (39 %), and brand 
name (15 %). These findings contribute valuable insights into investor 
behavior, aiding financial institutions in adapting strategies to align 
with consumer preferences.

Conclusion
These findings contribute significantly to comprehending the dy-

namics of investor choices, aiding financial institutions and policymak-
ers in tailoring strategies to align with consumer preferences in the 
ever-evolving financial landscape. The analysis reveals that the ma-
jority of investors exhibit a moderate risk appetite and are specifically 
attracted to the Balance Fund, which offers a combination of decent 
returns and low risk. In India, individuals continue to prioritize sav-
ings above taking risks and investing in high-end equities markets in 
order to generate substantial profits. Individuals are intrigued by the 
prospect of allocating their funds towards an investment opportunity 
that carries minimal risk. Most people prefer balanced funds and equity 
funds. In conclusion, this study unveils insightful findings regarding 
consumer behavior in mutual fund selection. The research highlights 
interest levels, investment amounts, preferred modes of transactions, 
and key objectives for investing.
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Adapting to the New Normal: 
Exploring the Impact of Hybrid Work Models 

on Employee Work Life Balance
The new normal has now become the need of the hour. It simply means 
when the employees work from their home for the entire week but report 
to their offices twice or once a week in person. Though the concept of 
hybrid work was there, it gained more popularity during the pandemic 
and is still evolving. But still many are keen to return to their offices and 
enjoy their social life just like before and some companies refused to offer 
hybrid work modes due to its nature. In today’s post pandemic period the 
corporate world is restructuring their work design and policies keeping 
the preferences of their employees in consideration. Many companies are 
taking advantage of this hybrid mode as it helps them in cost cutting and 
on the other side employees are able to save their traveling expenses. It 
has been noted that hybrid working environments have numerous vari-
eties of advantages for employees, including improved wellness, higher 
levels productivity and job satisfaction, a reduction in conflicts between 
work and personal lives, new opportunities for collaboration, and more 
diverse working practices through the use of tech.

The main objective of this paper is to study the effects of hybrid work 
practices on employee’s work life balance post-pandemic. Also, to ana-
lyze which age group employees are more interested in Hybrid work 
mode. IBM SPSS is a data analysis technique used to analyze the dataset 
consisting of responses from around 60 employees from various sectors 
working in blended mode.

Keywords: Hybrid Work, Post-pandemic, Wellness, Productivity, Job 
Satisfaction.
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Адаптация к новой норме: исследование 
влияния моделей гибридного рабочего дня 
на баланс между работой и личной жизнью 

сотрудника
Введение новых норм стало объективно необходимо. Проще го-
воря, это значит, что работники, выполняющие свою работу на-
ходясь дома, т.е. вдали от своего рабочего места, один-два раза в 
неделю лично докладывают работодателю о выполненном объ-
еме работ. Хотя концепция модели гибридного рабочего дня суще-
ствовала и ранее, в наши дни она стала особенно популярной и часто 
используемой работодателями в период после пандемии COVID-19. 
Но все же многие еще склонны возвратиться на свои рабочие места, 
в офисы и учреждения и наслаждаться общественной жизнью как 
это было прежде, а некоторые компании отказались предоставлять 
гибридную форму рабочего дня вследствие характера выполняемой 
работы и специфики компании. В сегодняшний период после пан-
демии COVID-19 весь деловой мир перестраивает свою деятельность, 
отдавая предпочтение удовлетворению пожеланий своих работников 
работать удаленно или по модели гибридного рабочего дня. Мно-
гие компании предпочитают модель гибридного рабочего дня, по-
скольку это помогает им экономить денежные средства и расходы 
на организацию рабочего процесса, а с другой стороны работники 
могут сэкономить расходы на транспорт. Отмечалось, что гибридная 
рабочая среда имеет много преимуществ для работников, включая 
улучшенное самочувствие, более высокую производительность труда, 
и удовлетворение от выполненной работы, уменьшение конфликт-
ных ситуаций на работе и в личной жизни, новые возможности для 
сотрудничества и разнообразные виды практической деятельности 
с использованием технических средств.

Главной целью данной статьи является изучение эффективности ги-
бридного рабочего дня и его воздействия на баланс между работой 
и личной жизнью сотрудника в период после пандемии COVID-19. 
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Также необходимо проанализировать возрастные группы работни-
ков, которые в большей степени заинтересованы в применении моде-
ли гибридного рабочего дня. IBM SPSS это техника анализа данных, 
применяемая для анализа пакета данных, состоящая из ответов, по-
лученных от около 60 работников из разных отраслей, работающих 
в рамках данной модели.

Ключевые слова: гибридный рабочий день, после пандемии, вы-
здоровление, продуктивность, удовлетворение от работы.

Introduction
The modern era has ushered in transformative shifts not only in our 

individual lives but also in our work practices. Hybrid working, a flexi-
ble model combining remote and in-office work, has gained prominence, 
particularly amidst the COVID-19 pandemic. This model offers benefits 
such as increased flexibility, reduced costs, and enhanced employee sat-
isfaction, while still maintaining elements of traditional workplace cul-
ture. As businesses navigate the post-pandemic landscape, the concept 
of hybrid work emerges as a viable solution to accommodate diverse 
workforce needs. By blending remote and in-person work, companies 
can foster collaboration, maintain productivity, and adapt to evolving 
workplace dynamics effectively.

Due to the social interactions, easy collaboration, and physical work 
environment, some workers look forward to going back to the work-
place. However, others have gotten accustomed to working from home 
in order to avoid their commute and thrive with fewer distractions. Also, 
the added advantage of getting more time with their family is also one 
important factor stopping employees from returning back to work fully. 
Work-life balance is the skill of successfully balancing paid jobs and oth-
er vital interests, such as family time, participating in sports and other 
leisure activities, volunteering, or pursuing further education. According 
to research, achieving a better balance within our work and personal 
lives can have a positive impact on both companies and employees. It 
can support the development of vibrant communities and prosperous 
companies. Work/life balance has emerged as a key concern in the work-
place in today’s world of competing obligations. (Jain & Gautam, 2018)

Review of Literature
(Astrida Miceikiene, 2023) According to this study, working par-

ents attempt to strike a balance between their various responsibilities 
in life and associate job happiness with the potential of balancing work 
and personal obligations. Working parents may hold varying opinions 
regarding the viability of separating work from family life, yet practi-
cally all of them anticipate WLB measures. Employees must be happy 
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in their personal and professional lives in order to reduce work-home 
and home-work conflicts. Constant environmental changes necessitate 
a creative search for various WLB-related strategies and technologies. 
Today, it is best to approach work-life balance as a minimal mismatch 
while simultaneously achieving the highest level of harmony between 
one’s personal and professional lives. It also appears crucial to shift the 
focus away from achieving the perfect state of equilibrium and towards 
reducing conflicts between work and personal obligations and suggest-
ing potential facilitators.

(John Hopkins, Anne Bardoel, 2023) Based on the observations of 
senior HR experts, this research provides unique insights into the hy-
brid work models’ framework and how these new proposals are being 
planned and implemented in practice. The findings provide great benefit 
to academic researchers as well as business leaders by not only reveal-
ing the most widely used hybrid work models but also the essential 
elements needed to successfully sustain these arrangements. Managers 
must evaluate the operational, workplace culture, communication styles, 
personnel wellbeing, and any new skill gaps that may have developed as 
a result of the shift in work procedures in order to properly implement 
hybrid work arrangements.

(Juju Zuhriatusobah, Edwin Kusuma Yudha, Yulianita Rahayu, Wil-
lya Achmad, 2023) The deployment of a work-life equilibrium plan to 
raise worker productivity at PT XYZ in Jakarta and Bandung is the main 
topic of this qualitative study. Through documentation, interviews, and 
observation, data was gathered. The goal of the study is to pinpoint five 
strategies for raising employee performance and work-life balance. The 
researchers discovered that although the organization performs well, 
maintaining a work-life equilibrium is not at its pinnacle. A work-life 
balance plan that prioritized respect, facilities, flexible scheduling, and 
employee happiness was presented as a solution to these problems, and 
it was well received.

(Lilian Anthonysamy, 2022) The results of this study can help busi-
nesses that desire to transition from conventional to blended work en-
vironments. Although if the COVID-19 pandemic is still a threat and 
no one is entirely sure what the needs of the evolving workplace will 
be, hybridized work models can be created and modified in light of the 
study’s findings. This is essential to meet the demands of more workers 
while enabling businesses to grow.

(Dr. Poonam Sethi, Dr. Deepti Singh, Ms. Supriya Kamna, 2022) Re-
searchers have taken into account employees’ work-life balance, pro-
ductivity, and job happiness. To find out how Delhi NCR IT industry 
employees felt about the hybrid company policy and if they thought 



145

their productivity, work-life balance, and job satisfaction had improved 
or declined, a poll was conducted among them. For openness, account-
ability, and justice in corporate operations if hybrid work is continued, 
the opinions of the employees were also gathered. Inquiring into open-
ness, accountability, and fairness among employees served the purpose 
of determining if corporate governance could be effectively governed 
in a hybrid culture.

(Nurdiansyah Budiman, Nila K. Hidayat, Firdaus Basbeth, 2022) To 
combat post-pandemic COVID19 and work more effectively & pertinent 
to a business challenge, many firms have taken control of workplace 
alignment with novel hybrid working methods. By examining a num-
ber of potential indicators of job fulfillment throughout the deployment 
of hybrid working in the post-pandemic COVID-19, such as workload 
and work-life balance, this study aimed to close any gaps. The study 
found that hybrid working significantly impacts workload and work-
life balance. Moreover, work-life balance has an indirect impact on job 
satisfaction (full mediation). On the reverse hand, the effects of hybrid 
working on employee satisfaction are negligible and indirect, as well as 
burdens that cannot act as a mediator.

(Karolina Oleksa-Marewska, Joanna Tokar, 2022) As a result of 
this study’s findings and the literature analysis, it was possible to pin-
point crucial leadership traits and skills that influence the wellbeing of 
healthcare professionals who operate remotely or in a hybrid setting. 
It’s important to note that hybrid work necessitates different approach-
es than stationary work in order to increase satisfaction, engagement, 
the meaning of work, and employees’ work-life balance. This research 
reveals that, in specific, being flexible as a leader and assisting staff in 
appropriately responding to changes and patient needs is a great sup-
port in enhancing employees’ well-being.

(Maral Babapour Chafi, Annemarie Hultberg, Nina Bozic Yams, 2022) 
From the views of employees, managers, and organizations, this study 
presents a contradictory picture of new working practices, illustrating 
both a variety of exciting opportunities and difficulties that virtual and 
hybrid working models bring. Since social workplace issues are one of 
the biggest obstacles to remote work, we can anticipate that workplac-
es of the future will put more of an emphasis on bridging that gap by 
serving as spaces for fostering relationships, innovative forms of collab-
orative efforts, and enhancing a belief in common goals and culture. To 
adapt to the new methods of working and identify the best approach 
to take advantage of the opportunities presented by hybrid work, both 
supervisors and subordinates must acquire new skills and competenc-
es. They will also need to redesign both offline and online workspaces 
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to accommodate employees’ novel and emerging needs in hybrid work 
arrangements.

(Prithwiraj Choudhury, Tarun Khanna, Christos A. Makridis, Kyle 
Schirmann, 2022) Globally, hybrid work is becoming a cutting-edge 
method of organizing the workforce. This study presents causal ev-
idence for the relationship between the degree of hybrid work—the 
proportion of days spent working from home to days spent in the of-
fice—and work outcomes. We randomized the number of days that each 
employee worked from the office over the course of nine weeks in the 
summer of 2020 in partnership with an organization in Bangladesh. 
According to our findings, working an intermediate number of days 
resulted in more emails being sent, a greater number of recipients, and 
more new work items. Our analysis of the underlying dynamics indi-
cates that hybrid work may offer employees a better work-life balance 
without raising concerns about social isolation.

(Amadeja Lamovšek, Matej Černe, Ivan Radević and Katerina Božič, 
2022) Work-life balance (WLB) has been proven to be positively cor-
related with enriched job design, which includes high skill variation, 
autonomy, job identity, task relevance, and social support. Although 
formalization may act as a moderator, the association between enriched 
work design and WLB did not appear to be mediated by it. The study 
also looked at how proactive personality qualities and formalization to-
gether moderate the association between WLB and enriched job design. 
It was discovered that WLB was strongest in low-enriched work design 
situations with high formalization and proactivity. When peer support 
is high along with high proactive behavior and little formalization, the 
optimal work-life balance is attained. The association among enhanced 
job structure and WLB was unaffected by resilience.

(Agis Sa’adah Puspitasari and Muhammad Darwin, 2021) According 
to this study, work engagement—a metric that gauge’s vigor, dedica-
tion, and absorption—is unable to moderate well-being among mil-
lennial workers. Rather, it can only have an impact on engagement, 
contentment, expectation fulfilment, and time management. Since 
millennials are more inclined to use social media, it is challenging to 
gauge their impact. The author proposes utilizing work engagement 
characteristics as intervening variables and modifying or adding ex-
ternal indicators.

(Jacob Wood, Jihye Oh, Jiwon Park, and Woocheol Kim, 2020) The 
present paper examines 37 empirical studies that examine the connection 
between work engagement and work-life balance. It investigates these 
interactions’ numerous antecedents, mediators, and moderators. In or-
der to make sense of the causal relationship between the two ideas, the 
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paper also offers perspectives on HRD scholarship and suggests future 
lines of inquiry for HRD practice and study.

(Pravin Bhende, Nandakumar Mekoth, Varsha Ingalhalli and Y. V. 
Reddy, 2020) This study explores the relationship between work-life 
balance and quality of life in Indian banks using regression analysis and 
the varimax rotation approach. It found that improving work-life quality 
boosts efficiency, productivity, and skill deployment, allowing work-
ers to contribute to company growth. The study suggests organizations 
should focus on enhancing workers’ quality of life through autonomy, 
trust, flexible schedules, incentives, and recognition, reducing the need 
for recruitment and training.

(Zainab Bello and Garba Ibrahim Tanko, 2020) In order to provide an 
atmosphere that is supportive of an organization’s human capital, work-
life balance, or WLB, is a notion that academics and HR professionals 
find essential. There is no single, widely accepted framework for WLB 
research, and the theories employed in it differ depending on the nature 
of the study. Academics analyze work and family difficulties using a 
variety of theoretical frameworks and variables. With a concentration 
on online resources and manual texts, this work attempts to gather nu-
merous ideas utilized in WLB investigations. Several popular theories 
are found in the paper, such as the following: Congruence, Ladder, 
Instrumental, Resource Drain, Ecology, Border, Boundary, Integration 
Theories, Enhancement, Facilitation, Segmentation Spill-over, Compen-
sation, Conservation, Conflict, and Human Capital.

(Andrea Gragnano, Silvia Simbula and Massimo Miglioretti, 2020) 
The study emphasizes that maintaining good health is just as vital as 
maintaining a healthy family and career in order to achieve work-life 
balance. It highlights the necessity for practitioners and researchers stud-
ying work-life balance to take health into account in addition to family. 
Additionally, the study shows that, especially in the diverse labor mar-
ket, the relationship between job and personal life is not constant but 
rather depends on individual variations. Since this study is the first to 
take into account work-health balance and looks at how its impact varies 
depending on worker characteristics, it is pertinent to the literature on 
work-life balance.

(Ana Gálvez, Francisco Tirado and M. Jesús Martínez, 2020) The 
paper examines how telework might support social sustainability, with 
a particular emphasis on how female teleworker’s view work-life bal-
ance. When it comes to political, cultural, ethical, and daily challenges, 
telework—which is sometimes perceived as a technology-based mode 
of working—is a diverse reality. Work-life balance can be achieved and 
flexibility is provided, but it can also lead to conflicting experiences and 
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become entangled with cultural concerns inside companies. Productive 
harmony is established between individuals, organizations, and com-
munities as a result of teleworks effectiveness as a work-life balancing 
strategy. However, sustainability cannot always be promoted by tele-
work alone.

(M. Joseph and Dong-Jin Lee, 2015) With the help of a study of re-
search on work-life balance, we were able to pinpoint four key areas 
for future research: social alienation, positive spill over, balanced role 
commitment, and role conflict. The main takeaways throughout all four 
research streams are that there are two ways to improve the favorable 
conditions for work-life balance and to reduce the unfavorable ones. 
The major goal is to attempt to unify the body of research literature by 
putting out a work-life balance model based on four dissimilar research 
streams. This paper’s additional objective is to inquire more closely at 
the connection between balance between work and life and satisfaction 
with life in general.

(Cristen Dalessandro and Daniel Patterson) This study sheds light on 
how men and women perceive their options at work differently. While 
prospects for hybrid and remote work provide the prospect of greater 
versatility and work-life balance, ongoing gender inequality in the al-
location of home duties has a disproportionately negative influence on 
women and how they view their career options. Organizations should 
therefore consider whether their policies support gender-equitable be-
haviors or whether they contribute to the upkeep of gender stereotypes 
that permeate the household.

Research Gap
The gap which was identified was that only a few studies have talked 

about hybrid work practices but they were not directly linked with work 
life balance. Work life balance was only included as a sub-part but there 
was very less direct research which linked them directly.

Objectives of the study
The main objective of the study is to identify the factors affecting the 

hybrid work practices on employee’s work life balance post-pandemic. 
To achieve this, the researchers used the Exploratory Factor Analysis 
using IBM SPSS software.

Methodology
Quantitative method was used to collect data from employees work-

ing in a hybrid work setting. A Five-Point Likert scale questionnaire was 
shared among the Educational, IT and E-Commerce sector of the econ-
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omy. Around 60 responses filled by both males and females belonging 
to different age groups were considered for analysis after data cleaning. 
IBM SPSS software was to apply Exploratory Factor Analysis and check 
data reliability. Factor analysis is the process of reducing a large number 
of measured and observable variables to a smaller number of unob-
servable hidden variables which have a common variance. Exploratory 
Factor Analysis is used by researchers to count the number of variables’ 
influencing factors and to determine which variables “go together.”

Data Analysis
A statistical method known as exploratory factor analysis is imple-

mented to condense data into a more manageable group of summary 
variables and to investigate the underlying theoretical framework of 
the phenomenon. It is employed to determine the nature of the link 
between the respondent and the variable. In this research paper, EFA 
is applied on 60 responses along with Bartlett’s Test and Kaiser-Mey-
er-Olkin Test (KMO). The Bartlett’s Test and Kaiser-Meyer-Olkin Test 
(KMO) on the dataset have been used to investigate factorability. The 
p-value for validation of Bartlett’s test of sphericity, which assesses the 
correlation between the variables, must be less than .05 (Kaiser and Rice, 
1974; Hair et.al. 2010) and for KMO it should be between 0 to 1. (Kaiser 
and Rice, 1974)

Table 1
KMO and Bartlett’s Test

KMO and Bartlett’s Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .865

Bartlett’s Test of Sphericity df 190
Sig. < .001

From results mentioned in Table 1 Bartlett’s Test and KMO test it can 
be validated that the variables understudy and data is adequate to run 
Exploratory factor Analysis.

Table 2
Factor Communalities

Communalities
Initial Extraction

Q1 1.000 .788
Q2 1.000 .856
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Q3 1.000 .827
Q4 1.000 .776
Q5 1.000 .759
Q6 1.000 .705
Q7 1.000 .655
Q8 1.000 .820
Q9 1.000 .763
Q10 1.000 .828
Q11 1.000 .751
Q12 1.000 .803
Q13 1.000 .757
Q14 1.000 .812
Q15 1.000 .690
Q16 1.000 .658
Q17 1.000 .708
Q18 1.000 .678
Q19 1.000 .799
Q20 1.000 .746
Extraction Method: Principal Com-
ponent Analysis

The communality value in Table 2 of commonalities, which must be 
more than 0.5 to be taken into consideration for future analysis, indicates 
how much of the variation is being explained. If the extracted factors 
do not adequately account for the variables, these variables must be 
eliminated from next steps of factor analysis (Chetty, 2015).

Table 3
Rotated Component Matrix1

Rotation converged in 8 iterations
Component

Productivity Flexibility Commute Time Work Life Balance
Q1 .704
Q2 .839
Q3 .803
Q4 .828
Q5 .706

1 Rotation converged in 8 iterations.
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Rotation converged in 8 iterations
Component

Productivity Flexibility Commute Time Work Life Balance
Q6 .753
Q7 .542
Q8 .688
Q9 .756
Q10 .790
Q11 .661
Q12 .663
Q13 .541
Q14 .652
Q15 .611
Q16 .545
Q17 .625
Q18 .662
Q19 .660
Q20 .694
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization1

From results it can be depicted that 4 factors have value greater than 
1 and therefore 20 variables have been converged to four factors. Addi-
tionally, only those variables have been converged to 4 factors whose 
factor loading is greater than 50 %. (Kaiser, 1974; Henseler, Ringle & 
Sarstedt, 2015). The names of the factors have been assigned by looking 
at the variables and therefore four factors have been named as: Produc-
tivity, Flexibility, Commute time and Work-life Balance.

Conclusion
The new normal was becoming the need of the hour. The newest 

development in human resources was the use of hybrid work methods. 
Additionally, the growth of work-life balance in the business sphere has 
been brought about by the post-pandemic era.

In the post-pandemic era, businesses are restructuring their organi-
zational structures and working methods while taking their employees’ 
preferences into consideration. Even while many people are accustomed 
to working remotely to reduce commute times and thrive with less in-
terruptions, not all businesses or job types will allow it. Despite this, 
1 Rotation converged in 8 iterations.
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due to the social connections, straightforward cooperation, and physical 
workspace, few people look forward to returning to their office work-
station. Following is the requirement for organizations to modify their 
organization structures.

The main aim of this paper is to identify the factors that are affecting 
the of hybrid work practices on employee’s work life balance post-pan-
demic. For meet this purpose exploratory factor analysis along with 
Bartlett’s Test and Kaiser-Meyer-Olkin Test. The variables which were 
identified after data reduction were productivity, flexibility, commute 
time and work-life balance.
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Sacred Journeys: Exploring the Interplay 
of Spirituality and Tourism in Indian Context

The phenomenon of spiritual tourism in India has gained prominence 
as a noteworthy sector within the wider travel industry, attracting both 
local and global tourists who are in search of deep spiritual encounters 
and cultural engagement. The present study examines the intricacies 
of spiritual tourism in India, with a specific emphasis on its historical 
origins, current patterns, socio-economic consequences, and potential 
future developments. This study provides a thorough examination of 
the various aspects of spiritual tourism, encompassing pilgrimage sites, 
wellness retreats, yoga centers, and spiritual festivals, by conducting an 
extensive analysis of relevant literature, case studies, and statistical data. 
This study investigates the underlying motives that prompt visitors to 
partake in spiritual journeys, explores the significance of spirituality in 
destination marketing, and analyzes the obstacles encountered by stake-
holders in efficiently managing spiritual tourism. Moreover, the present 
study examines the possible associations between spiritual tourism and 
sustainable development, emphasizing the prospects for cooperation 
among the tourism sector, indigenous communities, and policymakers 
in order to advance conscientious tourism approaches and safeguard 
India’s abundant spiritual legacy for forthcoming cohorts.
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Путешествия в священные места: 
исследование взаимодействия духовности 

и туризма в индийском контексте
Явление духовного туризма (или путешествий в священные места) в 
Индии приобрело известность и он стал популярен как важный сек-
тор внутри целой индустрии туризма, привлекая к себе как местных, 
так и зарубежных туристов, которые стремятся к духовному и куль-
турному обогащению. Настоящее исследование изучает трудности, 
с которыми сталкивается духовный туризм в Индии, уделяя особое 
внимание его историческому происхождению, текущим особенно-
стям, социо-экономическим последствиям и возможностям буду-
щего развития. Проводится доскональное исследование различных 
аспектов духовного туризма, включая места паломничества, оздоро-
вительные центры, йога центры и духовные фестивали, осуществля-
ется тщательный анализ соответствующей литературы, предметные 
исследования и обработка статистических данных. Данное исследова-
ние уделяет внимание изучению скрытых мотивов, которые помога-
ют туристам принимать участие в посещении святых мест, раскрыть 
важность духовности в целевом маркетинге, а также анализирует 
возникающие по виде акционеров препоны в эффективном управ-
лении и организации работы духовного туризма. Более того, данное 
исследование рассматривает возможность объединения деятельности 
организаций духовного туризма и их устойчивым развитием, обо-
значая перспективы сотрудничества внутри туристического сектора, 
национальных туристических компаний и директивных органов для 
того, чтобы ускорить развитие туризма во всех его проявлениях и 
сохранить широкое духовное наследие Индии для последующих по-
колений людей.

Ключевые слова: духовность, туризм, турист, духовный.

Introduction
If tourism focuses on the enjoyment of the physical realm and spirit-

uality represents the rejection of it, then the two individuals may be 
considered as equals. Can a synthesis between spirituality and tourism 
be achieved, or is it merely a utopian concept for philosophers? Schol-
ars frequently propose that individuals with bipolar-like tendencies, 
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characterized by distinct attractions, coexist with their opposites in a 
manner analogous to the dichotomy between light and darkness, good 
and terrible, and beautiful and ugly. If this assertion holds true, then 
does spiritual tourism provide an opportunity for the harmonious coex-
istence of devotion and harmless pleasure? If such integration is indeed 
feasible, can the experiences and reactions to it be deemed purposeful? 
If the answer is affirmative, what are the potential consequences of such 
profound encounters? When examining potential solutions to these intri-
cate inquiries, it is advisable to delimit the extent of this amalgamation 
by engaging in concise conversations regarding spirituality, travel and 
tourism, wandering expeditions, and pilgrimages. While the topic of 
tourism’s positive and negative aspects may not be novel, a reevaluation 
could provide valuable insights for future research.

India, renowned for its abundant spirituality, cultural variety, and 
old customs, has consistently been esteemed as a central location for 
individuals seeking spiritual enlightenment and pilgrims from through-
out the world. The notion of spiritual tourism comprises a diverse array 
of experiences, spanning from the exploration of sacred locations and 
active involvement in religious ceremonies to the adoption of yoga and 
meditation practices aimed at fostering personal development and en-
hancing overall well-being. Spiritual tourism in India has experienced 
a significant increase in popularity in recent years, fueled by a rising 
worldwide fascination with holistic living, mindfulness, and self-ex-
ploration.

The objective of this research study is to investigate the phenomena 
of spiritual tourism in India, encompassing an analysis of its historical 
progression, contemporary patterns, socio-economic ramifications, and 
prospects for sustainable advancement. This study aims to present a 
comprehensive overview of the tiny yet impactful sector of spiritual 
tourism within the Indian tourism landscape by examining the motives 
of spiritual tourists, the distinctive attractions provided by spiritual plac-
es, and the obstacles encountered by stakeholders.

Background of Indian Tourism
The tourism industry in India has witnessed substantial expansion 

in recent years, establishing itself as a pivotal catalyst for both economic 
progress and intercultural interaction. The nation’s varied topography, 
encompassing the grandiose Himalayas and the sun-drenched beaches 
of Goa, presents a plethora of alluring features for anyone in search 
of thrilling experiences, leisure, or spiritual enlightenment. As per the 
Ministry of Tourism, India received more than 10 million international 
tourists in 2019, and the figures have been consistently rising each.
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Indian tourism is characterized by its strong focus on culture and 
spirituality. Indian tourism diverges from normal tourism by placing 
emphasis on the discovery of historic temples, sacred rivers, meditation 
centers, and traditional festivals, rather than exclusively focusing on 
relaxation and amusement. These encounters not only demonstrate the 
cultural abundance of India but also offer travelers chances for self-re-
flection, self-exploration, and spiritual development.

Importance of Spirituality
In India, spirituality has a significant role in molding several aspects 

of society, including cultural standards, creative expressions, and reli-
gious rituals. The notion of “unity in diversity” embodies the nation’s 
guiding principles, highlighting the importance of achieving harmony 
amidst the multitude of cultural customs and spiritual convictions. The 
cultural and spiritual fabric of this region attracts tourists who are in 
search of genuine and profound experiences that go beyond surface-lev-
el encounters.

Furthermore, spirituality plays a key part in maintaining India’s tour-
ism business through the promotion of recurring trips, recommendations 
through word-of-mouth, and favorable evaluations. Travelers frequently 
come back home not just with recollections of renowned locations but 
also with fresh understandings of diverse lifestyles, philosophical view-
points, and spiritual doctrines.

Historical Perspective of Spiritual Tourism in India
Spiritual tourism in India is intricately connected to the nation’s his-

torical and cultural tapestry, embodying a voyage that extends over 
thousands of years. The historical era, characterized by the advent of 
Vedic wisdom and the teachings of esteemed individuals such as Gau-
tama Buddha and Mahavira, established the fundamental principles of 
spiritual customs that persist in contemporary times. During this period, 
there was the creation of revered locations like Varanasi, Bodh Gaya, 
and Sarnath, which draw pilgrims and seekers from around the world.

The classical era was characterized by a notable proliferation of artis-
tic expression, architectural achievements, and theological ideologies, as 
seen by the grandiose temples of Khajuraho, Ellora, and Konark. These 
architectural wonders functioned not just as sites of religious devotion 
but also as hubs for intellectual pursuits and spiritual conversations. The 
support provided by empires such as the Mauryas and Guptas played a 
significant role in facilitating the expansion of pilgrimage routes and the 
dissemination of spiritual doctrines throughout the Indian subcontinent. 
The introduction of Islamic governance in the medieval era brought forth 
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a wide range of spiritual manifestations, resulting in the establishment 
of mosques, dargahs, and Sufi shrines that served as central sites for 
worship and pilgrimage. Concurrently, the teachings of Sikh gurus led 
to the establishment of esteemed locations like the Golden Temple in 
Amritsar, which exemplified concepts of egalitarianism, altruism, and 
spiritual illumination. The colonial era presented India with novel diffi-
culties and prospects, as it grappled with Western influences and expe-
rienced significant social and religious changes. The Theosophical Soci-
ety, established during the latter part of the 19th century, garnered the 
interest of individuals from Western societies towards India’s spiritual 
legacy, thereby facilitating intercultural exchange and the examination 
of Eastern philosophical traditions.

Following India’s independence, there was a notable resurgence in 
spiritual tourism, characterized by a renewed focus on the conservation 
of ancient heritage sites, the revitalization of ashrams and monastic tra-
ditions, and the promotion of holistic wellness techniques such as yoga 
and meditation. Presently, spiritual tourism in India provides a diverse 
range of experiences, spanning from the revered banks of the Ganges 
to the tranquil slopes of the Himalayas. This enticing opportunity en-
courages travelers to embark on a profound voyage of self-exploration, 
tranquility, and spiritual enlightenment amidst the enduring knowledge 
of the country.

Spiritual Tourism in India
Spiritual Tourism has emerged within the tourism industry to cater 

to the worldwide human population. It is believed that spiritual tourism 
is deeply rooted in religion, but it surpasses and progresses beyond the 
boundaries of religious beliefs. Melchers (2006) has provided a com-
prehensive definition in his scholarly work regarding the wider scope 
of spiritual tourism in contrast to religious tourism. “Spiritual tourism 
encompasses a diverse range of travel forms, extending beyond reli-
gious tourism such as pilgrimages.” The spiritual tourist is in search 
of something that holds value and has the potential to enhance their 
lives with newfound abundance or perhaps a fresh sense of purpose” 
(Melchers, 2006).From a broader standpoint, it is evident that a signif-
icant proportion of tourists are drawn to and motivated by religious 
ideals and beliefs. Conversely, it has been noted that spiritual tourism 
solely focuses on seeking spiritual experiences devoid of any religious 
connotations. Spiritual tourism encompasses a broader scope of religious 
tourism, wherein tourists encounter experiences that surpass their initial 
expectations.
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Literature Review
The influence of spirituality is crucial in developing the tourism in-

dustry in India, enhancing the country’s appeal as a destination for 
profound and life-changing experiences. An examination of the current 
body of literature demonstrates the complex interaction between spirit-
uality and tourism, emphasizing the various possibilities and difficulties 
within this ever-changing field.

Spiritual tourism originates from the ancient traditions of India, 
wherein pilgrimage expeditions to revered locations have been regarded 
as a means to attain spiritual enlightenment and internal metamorphosis 
(Nash and Smith, 1991). The spiritual essence of India has been thor-
oughly explored and advocated by prominent scholars such as Swami 
Vivekananda, Mahatma Gandhi, and Rabindranath Tagore, resulting in 
a significant appeal to a diverse range of individuals (Chatterjee, 2020; 
Mohanty, 2015).

The growth of spiritual tourism in India has been driven by the in-
creasing global wellness trends, the popularity of yoga and meditation, 
and the need for genuine cultural experiences in modern times (Dolinsky 
& King, 2020). According to Kumar and Tyagi (2019), pilgrimage desti-
nations such as Varanasi, Rishikesh, Tirupati, and Amritsar consistently 
draw a substantial number of devotees and visitors who are in search 
of spiritual comfort and cultural engagement. Furthermore, the prolif-
eration of wellness retreats, ayurvedic resorts, and yoga institutes has 
expanded the array of options available to individuals seeking spiritual 
travel, accommodating various tastes and financial capacities (Mishra 
& Singh, 2021).

The underlying factors that propel spiritual tourism in India are 
diverse, encompassing a desire for self-exploration, restoration, reju-
venation, and a sense of connection with the natural world and local 
society (Bhat, W. A et al., 2023). Singh and Chhabra (2021) assert that 
a significant number of visitors also express a desire to acquire knowl-
edge from spiritual gurus, partake in meditation retreats, or engage in 
religious rites and festivals as means to enhance their spiritual practices.

In their study, Chhabra and Healey (2019) highlight the cultural and 
spiritual aspects of tourism in India, emphasizing the importance of 
pilgrimage sites, festivals, and spiritual retreats in attracting travelers 
who are seeking more profound connections and experiencing personal 
development. The writers underscore the significance of cultural au-
thenticity and spiritual encounters in augmenting the holistic tourism 
experience for tourists.

The Ministry of Tourism, Government of India (2020) has published 
an annual study that offers significant insights on the expansion and 
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patterns of Indian tourism. This report highlights the rising influx of 
international tourists and the wide array of attractions that attract visi-
tors to the nation. This research highlights the economic significance of 
tourism while also recognizing the cultural and spiritual elements that 
enhance India’s attractiveness as a tourist spot.

In their study, Reddy and Gupta (2018) explore the phenomenon of 
spiritual tourism, focusing on the intricate relationship between travel 
and religious rituals and spiritual encounters, with a specific emphasis 
on Western cultures. Although their research does not solely concentrate 
on India, their analysis of the motivations and behaviors exhibited by 
spiritual tourists offers a more comprehensive outlook on the global 
convergence of spirituality and tourism.

In his study, Vashistha (2020) examines the various opportunities 
and challenges that arise from cultural heritage tourism in India. The 
author highlights the potential economic advantages that can be derived 
from this sector, while also highlighting the problems associated with 
excessive commercialization and the commodification of culture. This 
study highlights the importance of maintaining a careful equilibrium in 
order to effectively utilize the cultural and spiritual resources of India’s 
tourism industry while safeguarding their authenticity.

Spiritual tourism, which falls under the umbrella of cultural tourism, 
has attracted considerable scholarly interest and commercial attention 
owing to its profound influence on individuals who are in search of 
spiritual encounters, inner tranquility, and cultural integration. Spiritual 
tourism in India is intricately connected to the nation’s varied spiritual 
customs, historic rituals, and revered locations. Academic researchers 
have extensively examined multiple facets, incentives, consequences, 
obstacles, and prospective developments pertaining to spiritual tourism 
in India.In the domain of spiritual tourism, individuals partake in a 
diverse array of activities, encompassing visits to esteemed pilgrimage 
destinations, involvement in religious rituals, retreats dedicated to med-
itation, engagement in yoga exercises, and interactions with spiritual 
instructors or mentors (Shekhar et al., 2023). These experiences provide 
travelers with chances for introspection, individual development, and 
spiritual illumination (Manzoor, 2017).

The motivations behind spiritual travel are many and encompass 
several aspects such as the pursuit of healing, rejuvenation, communion 
with divine forces, cultural immersion, and the satisfaction of religious 
responsibilities (Kumar & Jain, 2021). Moreover, travelers may undertake 
spiritual expeditions driven by their inquisitiveness regarding diverse 
spiritual routes, age-old wisdom, and the pursuit of inner tranquility 
and concord (Gupta & Mishra, 2023).



161

Spiritual tourism has a wide range of different and complex effects. 
Spiritual tourism plays a substantial role in bolstering local economies 
by generating revenue from expenditures related to lodging, transporta-
tion, meals, and the acquisition of religious items and souvenirs (Rai, A 
et al., 2022). From a social perspective, it promotes the exchange of cul-
tures, facilitates interfaith communication, cultivates mutual respect, and 
enhances understanding among individuals with varied backgrounds 
and beliefs (Bhat et al., 2020). Nevertheless, it is crucial to acknowledge 
the environmental consequences of spiritual tourism, as the surge in 
tourists visiting spiritual destinations can place strain on natural re-
sources, trash disposal, and conservation endeavors (Valeri, 2023).

There are also clear challenges with spiritual tourism in India. Ac-
cording to Gupta and Sharma (2020), the prevalence of overcrowding 
and degradation in well-visited pilgrimage locations gives rise to various 
challenges, including environmental degradation, strain on infrastruc-
ture, and disturbances to local populations. The phenomenon of com-
mercializing spiritual tourism has prompted apprehensions over the 
genuineness of spiritual encounters, ceremonies, and teachings, hence 
shedding light on ethical quandaries and matters pertaining to cultural 
integrity (Singh & Yadav, 2021; Agarwal and Mishra, 2021).

Looking forward, it is widely acknowledged by researchers and in-
dustry experts that sustainable practices hold significant importance in 
the realm of spiritual tourism. Sharma et al. (2023) and Bandyopadhyay 
& Bhattacharjee (2022) have identified many key strategies to promote 
accessibility and engagement in the tourist industry. These strategies 
encompass the promotion of responsible tourism, community involve-
ment, historical conservation, and digital innovation. According to Roy 
and Sharma (2021), the incorporation of wellness and holistic treatment 
methods into spiritual tourism offers is regarded as a promising trend 
that addresses the changing demands of tourists who are interested in 
achieving holistic well-being.

In brief, the extant body of literature acknowledges the significant 
influence of culture and spirituality on the tourism industry in India. 
This influence encompasses various aspects, including the attraction of 
tourists in search of genuine encounters, as well as the management of 
obstacles such as commercialization, cultural appropriation, and sustain-
ability. The purpose of this literature review is to provide a foundation 
for future investigations on the impact of sacred travels on the cultur-
al, economic, and personal aspects of tourism in India. Additionally, it 
highlights the importance of adopting responsible and ethical tourism 
practices. In summary, spiritual tourism in India encompasses a diverse 
range of cultural, religious, social, and environmental factors. India has 
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the potential to maintain its status as a prominent global destination for 
spiritual seekers and cultural enthusiasts by effectively tackling obsta-
cles, adopting sustainable practices, advocating for authenticity, and 
fostering innovation in digital and wellness products.

Research Objectives and Methodology
— Examine and gain a holistic understanding of how spirituality 

and tourism intersect within the Indian context.
— Identify the challenges hindering the exploration of the interplay 

between spirituality and Indian tourism.
To achieve these objectives, a qualitative research approach will be 

employed, including literature reviews, and analysis of tourism sta-
tistics. By adopting a multifaceted methodology, this research aims to 
provide a comprehensive understanding of the interplay between spirit-
uality and tourism in the Indian context.

Obstacles Encountered in Spiritual Tourism within India
The spiritual sites in India are currently encountering environmental 

degradation concerns as a result of the escalating tourism activity. The 
long-term viability of these hallowed locations necessitates the resolu-
tion of severe challenges, including waste management, pollution, water 
scarcity, and damage to natural ecosystems.

The phenomenon of reduced cultural authenticity and integrity 
might occur as a result of the increased number of tourists and the 
commercialization of spiritual rituals. Stakeholders in the spiritual 
tourism industry have problems in upholding the sacredness of ritu-
als, safeguarding heritage sites, and honoring local customs while still 
meeting the demands of tourists. Certain spiritual locations suffer from 
insufficient infrastructure to cater to the increasing influx of tourists. 
Factors such as a restricted range of lodging choices, inadequate transit 
infrastructure, and insufficient amenities can have a significant influence 
on the overall satisfaction of visitors and impede the long-term devel-
opment of spiritual tourism.

During periods of high tourist activity, popular spiritual locations 
frequently encounter issues of overcrowding, resulting in congestion, 
resource strain, and disturbances to the local community. Effectively 
managing and collaborating with stakeholders is crucial in order to 
balance the needs of tourists with the well-being of local populations. 
The imperative of upholding ethical standards and fostering responsi-
ble tourist practices is paramount in ensuring the adherence of tourism 
operations in spiritual locations. This encompasses concerns such as the 
implementation of just employment policies, the equitable allocation of 
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economic advantages, the observance of local traditions, and the miti-
gation of adverse social consequences.

Striking a careful balance between effectively marketing spiritual 
tourist experiences and preserving their spiritual nature is crucial. Des-
tination marketers and tourism authorities have continual issues in 
avoiding excessive commercialization, employing deceptive marketing 
strategies, and maintaining authenticity in promotional endeavors. Pro-
moting inclusivity and diversity in tourism experiences necessitates the 
accessibility of spiritual tourism locations to those with impairments, 
elderly citizens, and varied cultural backgrounds.

To effectively tackle these difficulties, it is imperative to foster a 
collective endeavor that encompasses governmental entities, tourism 
authority, local communities, businesses, and tourists themselves. To 
address these obstacles and support the sustainable development of 
spiritual tourism in India, it is crucial to implement sustainable tourism 
practices, preserve cultural assets, encourage responsible guest conduct, 
and build community interaction.

Key Insights in Spiritual Tourism within India
The motivations behind tourists visiting spiritual sites in India en-

compass a range of considerations, such as the pursuit of personal de-
velopment, cultural immersion, therapeutic benefits, and the desire for 
spiritual encounters. Research could uncover the substantial economic 
influence of spiritual tourism on nearby communities, including the 
establishment of employment opportunities, the generation of revenues 
for local enterprises, and the construction of infrastructure fueled by 
tourism revenue. The findings may provide light on the endeavors and 
difficulties associated with safeguarding cultural heritage, traditions, 
and authenticity amongst the growing demands of tourism and com-
mercialization. Research has the potential to reveal the environmental 
obstacles encountered by spiritual tourist sites in India, encompassing 
issues related to waste management, preservation of natural resourc-
es, and the reduction of the ecological impact resulting from tourism 
activities. Research can encompass a wide range of viewpoints from 
many stakeholders engaged in spiritual tourism, such as governmental 
bodies, tourism operators, local communities, religious establishments, 
and tourists themselves. This can provide valuable insights on their 
encounters, difficulties, and ambitions. Possible research might explore 
the levels of satisfaction among tourists, their encounters at spiritual 
locations, their preferences for lodging and facilities, and the factors 
that influence their likelihood of returning or recommending these sites 
to others. Research might potentially examine the efficacy of marketing 
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techniques and promotional efforts designed to bring spiritual tour-
ists to India. This could encompass many approaches such as internet 
marketing, cultural events, and partnerships with travel agencies and 
tour operators. The possible findings suggest that spiritual tourism in 
India is complex and has many different aspects that scholars might 
investigate to acquire a better understanding of this expanding sector 
of the tourism industry.

Suggestions for Enhancing Spiritual Tourism in India:
A comprehensive approach is necessary to promote spiritual tour-

ism in India, encompassing multiple dimensions such as visitor experi-
ences, destination management, marketing techniques, and sustainable 
practices. Enact conservation strategies to safeguard and maintain the 
cultural and historical legacy of sacred locations. This encompasses the 
preservation of the architectural authenticity of temples, ashrams, and 
sacred sites, alongside the protection of revered ancient texts, artifacts, 
and customary rituals. It is recommended to allocate resources towards 
enhancing the infrastructure and amenities at spiritual sites, encompass-
ing various aspects such as lodging alternatives, transit infrastructure, 
sanitary provisions, and visitor centers. Improving the accessibility and 
comfort for tourists would enhance their experience, making it more 
positive and memorable. Promote substantial involvement with near-
by communities to guarantee their active involvement in and advan-
tageous outcomes from tourism endeavors. Enhance the capabilities 
of local artists, cultural performers, and small enterprises by fostering 
collaborations, implementing skill development initiatives, and adopting 
fair trade principles. Advocate for the adoption of sustainable tourism 
practices among travelers, tour operators, and hospitality providers. To 
mitigate the environmental consequences of tourism, it is imperative to 
advocate for eco-friendly endeavors, including but not limited to waste 
management, utilization of renewable energy sources, water conserva-
tion, and responsible animal observation. Provide genuine cultural en-
counters that highlight the abundant customs, ceremonies, music, dance, 
and gastronomy of India’s spiritual legacy. To actively involve tourists 
and provide them with an immersive experience of local cultures and 
practices, it is recommended to arrange cultural festivals, storytelling 
sessions, art exhibitions, and workshops. Create educational initia-
tives and guided excursions that offer profound understanding of the 
spiritual importance, historical background, and philosophical princi-
ples associated with hallowed locations. Educate indigenous guides and 
interpreters to provide guests with useful and captivating storytelling.

It is imperative to utilize digital technology in order to optimize 
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visitor experiences and effectively promote spiritual tourism. Design 
and create mobile applications, virtual reality tours, interactive maps, 
and multimedia guides that offer useful material, navigation support, 
and narrative components to augment the tourist experience. The pro-
motion of collaboration among government agencies, tourism boards, 
commercial sector players, non-profit organizations, educational institu-
tions, and religious authorities is crucial in order to establish synergistic 
relationships and effectively coordinate endeavors aimed at achieving 
sustainable growth in the realm of spiritual tourism. In order to effec-
tively promote the distinctive spiritual offerings of India, it is imperative 
to devise smart marketing efforts that specifically target both domestic 
and foreign markets. To generate awareness and appeal to a wide range 
of spiritual tourists, it is recommended to employ several strategies such 
as storytelling, social media influencers, content marketing, and experi-
ential promotions. It is imperative to uphold elevated levels of quality, 
safety, and hospitality throughout spiritual tourism establishments and 
offerings. To create a positive and satisfactory experience for tourists, it 
is recommended to implement certification programs, establish quality 
standards, and establish customer feedback channels.

India can strengthen its status as a prominent global spiritual tourism 
destination by implementing these recommendations and adopting a 
comprehensive approach to its development. This will provide travelers 
with enriching experiences that resonate with those seeking spiritual 
growth, cultural immersion, and meaningful connections.

Conclusion
In summary, the improvement of spiritual tourism in India neces-

sitates a comprehensive strategy that encompasses various aspects, in-
cluding the conservation of heritage sites, the development of infrastruc-
ture, active involvement of the community, the promotion of sustainable 
practices, the enrichment of cultural experiences, the adoption of digital 
innovations, the establishment of collaborative partnerships, the formu-
lation of effective marketing strategies, and the assurance of quality. By 
prioritizing these fundamental aspects, India has the potential to estab-
lish a captivating and enduring spiritual tourism encounter that allures 
and enhances individuals in search of spiritual development, cultural 
integration, and profound associations with India’s abundant legacy.

The full potential of spiritual tourism in India can be realized 
through the adoption of responsible tourism practices, the preservation 
of cultural authenticity, the empowerment of local communities, and the 
utilization of digital technologies. These efforts will play a crucial role 
in fostering economic growth, promoting environmental stewardship, 
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and facilitating cross-cultural understanding. By means of collaborative 
endeavors and ongoing enhancements, India has the potential to sustain 
its status as a leading hub for those seeking spiritual enlightenment and 
advance the lasting impact of its spiritual tradition on the international 
platform.
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Greenwashing perception 
on consumer purchase intention

A recent Times of India report exposes that nearly 60 % of sustainability 
claims from certain Indian fashion brands, boasting high-profile or de-
signer status, are potentially “unsubstantiated” and “misleading,” with 
the trend escalating each season. Companies engaged in greenwashing 
are capitalizing on this, reaping significant profits in the current market, 
contributing to the growing prevalence of false environmental claims in 
India (Times of India, 2022).
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Восприятие «зеленого пиара» 
при совершении потребительской покупки

В недавнем репортаже газеты Times of India говорится, что около 
60 % успешно развивающихся и набирающих популярность опреде-
ленного вида модных брэндов, добившихся высокого дизайнерского 
статуса, являются потенциально “неподдерживаемыми и вводящи-
ми в заблуждение”, причем данная тенденция продолжает расти с 
каждым новым сезоном. Компании, вовлеченные в «зеленый пиар», 
сколачивают на нем огромные капиталы, получают огромные при-
были в условиях современного рынка, способствуя возрастающему 
распространению лживых претензий со стороны природоохранных 
органов Индии (газета Times of India, 2022).

Ключевые слова: зеленый пиар, восприятие, намерение совершить 
покупку, потребитель.

Introduction
Nearly 60 % of sustainability claims made by some Indian fashion 

companies are seen as “unsubstantiated” and “misleading,” accord-
ing to a recent Times of India research. This trend is becoming worse 
with each passing season. Greenwashing is rife in the Indian market 
as companies take advantage of made-up environmental credentials. 
Greenwashing by well-known apparel retailers like Zara, H&M, and 
Uniqlo adds to the waste of textiles. Events like the Volkswagen emis-
sion disaster and Starbucks’ odd “straw-less lid” serve as a reminder of 
the widespread problem of “greenwashing” across a range of sectors. 
In 2019, for example, McDonald’s began using non-recyclable paper 
straws.
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Literature Review
1. Pandey, Mohan, and Gautam Rawat. “a study of greenwashing and 

urban consumers ‘behavioral intentions with special reference to Naini-
tal district of Uttarakhand.” agpe the royal Gondwana research journal 
of history, science, economic, political and social science 4.1 (2023)

Kumaon research finds informed male consumers significantly boost 
conversion rates. In the automotive sector, 25.2 % experience green-
washing, with 36.4 % noting marketers’ use of “fluffy language” as a 
prominent tactic.

2. (Saleem Ur Rahman 19 September 2022) “Towards sustainable 
development: coupling green marketing strategies and consumer per-
ceptions in addressing greenwashing.”

The study examines how green brand trust (GBT) is affected by green 
advertising, non-deception, brand image, and transparency. It explores 
GBT’s impact on purchase intentions using the stimulus-organization-re-
sponse framework.

3. Tyagi, Parul. “consumers’ perceptions towards greenwashing: a 
study of Saharanpur (up), India.” journal of national development 2021

Consumers favor ethically produced cosmetics over the past two 
decades. Despite this, there’s a simultaneous increase in corporate green-
washing, capitalizing on rising demand for environmentally friendly 
products, often using sustainability claims to influence sales.

Research Methodology
This study employed a goal-oriented questionnaire following an ex-

tensive literature review. Utilizing Random Sampling through Google 
Forms, it targeted 200 environmentally conscious customers, exam-
ining the link between green purchasing intentions and independent 
variables like green perception, perceived risk, and financial perceived 
risk.

Data analysis was done through SPSS. The study, which concen-
trated on people between the ages of 18 and 40, is consistent with 
other studies that indicate these demographic favors green products. 
With practically equal gender distribution, 97.2 % of the 200 sample 
members were between the ages of 18 and 40. All the items were 
based on the five-point Likert scale. The Likert scale ranges from 
one to five where five represents strongly disagree and one repre-
sents strongly agree. The study examines the effect of greenwashing 
perception on green purchase intention. 81 respondents filled the 
questionnaire to know the effect of greenwashing on consumer buy-
ing intention.
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Objectives of the study
1. The purpose of this study is to create a theoretical framework to 

investigate how greenwashing affects consumer’s intentions to make 
product purchases.

2. To analyze the factors affecting the consumer buying intention 
due to Greenwashing.

The KMO measure of sampling adequacy (0.730) and Bartlett’s test 
of sphericity (p < 0.001) confirm the data’s suitability for factor analysis. 
KMO values above 0.50 are generally acceptable, with 0.80 considered 
sufficient by modern scholars. Significance in Bartlett’s test supports the 
utility of factor analysis, indicating interrelatedness among variables.

Research Methodology 

This study employed a goal-oriented questionnaire following an extensive 

literature review. Utilizing Random Sampling through Google Forms, it targeted 

200 environmentally conscious customers, examining the link between green 

purchasing intentions and independent variables like green perception, perceived 

risk, and financial perceived risk. 

Data analysis was done through SPSS. The study, which concentrated on people 

between the ages of 18 and 40, is consistent with other studies that indicate these 

demographic favors green products. With practically equal gender distribution, 

97.2% of the 200 sample members were between the ages of 18 and 40. All the 

items were based on the five-point Likert scale. The Likert scale ranges from one 

to five where five represents strongly disagree and one represents strongly agree. 

The study examines the effect of greenwashing perception on green purchase 

intention. 81 respondents filled the questionnaire to know the effect of 

greenwashing on consumer buying intention.  

Objectives of the study 

1. The purpose of this study is to create a theoretical framework to investigate 

how greenwashing affects consumer’s intentions to make product purchases. 

2. To analyze the factors affecting the consumer buying intention due to 

Greenwashing.  

 

 

The KMO measure of sampling adequacy (0.730) and Bartlett's test of sphericity 

(p < 0.001) confirm the data's suitability for factor analysis. KMO values above 

0.50 are generally acceptable, with 0.80 considered sufficient by modern scholars. 

Significance in Bartlett's test supports the utility of factor analysis, indicating 

interrelatedness among variables. 

 
PCA, or principal component analysis, finds common variance between variables. 

In factor analysis, communities are essential because they represent shared 

variance with components. 

For reliable measurement, communities should ideally be more than 0.4. In this 

context, Q2 and Q3 have slightly lower values than the rest. 

 
Five components were found using principal component analysis. The factors that 

contribute to each variable are shown by loadings. Q6 and Q9 have the maximum 
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PCA, or principal component analysis, finds common variance be-
tween variables. In factor analysis, communities are essential because 
they represent shared variance with components.

For reliable measurement, communities should ideally be more than 
0.4. In this context, Q2 and Q3 have slightly lower values than the rest.

Five components were found using principal component analysis. 
The factors that contribute to each variable are shown by loadings. Q6 
and Q9 have the maximum loadings, whilst Q3 and Q4 have the lowest 
loadings. Based on comparable replies from several components, the 17 
things are grouped together.

High loadings are minimised by rotation. Components 3 and 4 are 
significantly taxed by Q1, Q16, and Q17. Q4, Q5, Q6, Q7, and Q8 have 
an impact on Component 1, and Q2, Q11, Q12, Q13, and Q14 have an 
impact on Component 2.

Significance in Bartlett's test supports the utility of factor analysis, indicating 

interrelatedness among variables. 

 
PCA, or principal component analysis, finds common variance between variables. 

In factor analysis, communities are essential because they represent shared 

variance with components. 

For reliable measurement, communities should ideally be more than 0.4. In this 

context, Q2 and Q3 have slightly lower values than the rest. 

 
Five components were found using principal component analysis. The factors that 

contribute to each variable are shown by loadings. Q6 and Q9 have the maximum 
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Discussions
— The KMO value of 0.730 confirms the validity of the collected 

data, surpassing the recommended threshold of 0.50
— In the analysis, questions Q2 and Q3 show slightly lower 

communalities, while Q13 and Q16 exhibit higher communalities, 
indicating that Q13 and Q16 share a significant amount of 
variance in the variable extracted by the factor solution.

Findings
— According to factor analysis, respondents believe that deceptive 

language is frequently used in product sales presentations, po-
tentially confusing customers.

— Respondents concur that a lot of products make deceptive or 
unclear statements about how environmentally friendly they 
are.

loadings, whilst Q3 and Q4 have the lowest loadings. Based on comparable replies 

from several components, the 17 things are grouped together. 

 

 

 
High loadings are minimised by rotation. Components 3 and 4 are significantly 

taxed by Q1, Q16, and Q17. Q4, Q5, Q6, Q7, and Q8 have an impact on 

Component 1, and Q2, Q11, Q12, Q13, and Q14 have an impact on Component 2. 

Discussions 

• The KMO value of 0.730 confirms the validity of the collected data, surpassing 

the recommended threshold of 0.50 

• In the analysis, questions Q2 and Q3 show slightly lower communalities, while 

Q13 and Q16 exhibit higher communalities, indicating that Q13 and Q16 share 

a significant amount of variance in the variable extracted by the factor solution. 

Findings 

• According to factor analysis, respondents believe that deceptive language is 

frequently used in product sales presentations, potentially confusing customers. 
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— There are worries that important information may be concealed 
or left out of products, which emphasises the necessity for busi-
nesses to offer accurate and thorough information.

Theoretical and Managerial Implication
— Authenticity in environmental statements is vital to avoid “green-

washing,” build trust, influence purchases, and gain a competitive 
edge. Transparency and accuracy are crucial for customer trust, 
reputation, and a positive view of sustainability initiatives.

— Companies prioritizing sustainability attract eco-conscious cus-
tomers, fostering loyalty and a positive brand image. Findings 
emphasize the importance of transparent and accurate environ-
mental promises for building trust and a favorable perception of 
sustainability efforts.

Conclusion
The study’s findings highlight how highly greenwashing influences 

consumers’ inclinations to make purchases. Multiple regression analy-
sis shows that misleading claims regarding a product’s environmental 
friendliness have a significant impact on sales, even after adjusting for 
other variables. Customers emphasise the need for honesty and trans-
parency in environmental promises, and they favour products that are 
truly environmentally beneficial.
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