


  Проводимая сегодня традиционная VII 
Международная научно-практическая конферен-
ция «Донецкие чтения-2022: образование, наука, 
инновации, культура и вызовы современности» 
отличается от всех предыдущих. Это первая 
конференция, которая проводится Донецким 
национальным университетом в новых историче-
ских условиях, когда Донецкая народная Респу-
блика стала частью Российской Федерации, воссо-
единившись со своей исторической Родиной. 

 Это свершившееся историческое событие, к которому были обраще-
ны все наши помыслы и мечты, вошло в нашу жизнь стремительно и основа-
тельно. Стало поворотным историческим итогом нашей общей борьбы за 
восстановление исторической справедливости и консолидации русских 
людей.
 Произошедшие события оказали свое решающее влияние на 
укрепление сотрудничества ДонНУ с вузами Русского мира и нашими отече-
ственными университетами из Российской Федерации, принявшей Республи-
ку после долгой разлуки в свой состав, придали взаимодействию новый 
импульс, наполнили его новым содержанием, что позитивно сказалось на 
научном, образовательном, информационном и методическом уровне конфе-
ренции. Возрос интерес к традиционно проводимым Донецким чтениям, 
увеличилось число участников конференции, расширилась тематика научных 
исследований, более углубленным стал подход исследователей к изучению 
актуальных проблем в различных отраслях науки. Одновременно усилилось 
внимание к вопросам применения теоретических знаний в практическую 
деятельность. Сборник трудов конференции издан в 10 томах, включающим 15 
книг. Свои доклады и научные статьи на конференцию, выполненные на 
основании фундаментальных и прикладных исследований в области наиболее 
важных проблем естественно-математических, технических и социально-гу-
манитарных наук, были направлены ДонНУ многими известными специали-
стами и молодыми учеными Российской Федерации, дальнего и ближнего 
зарубежья.
 Все эти научные исследования представляют значительный научный 
интерес. Они проанализированы и систематизированы, вошли в публикуемый 
научный сборник конференции. 
 Отмечу, что проведение традиционной научной конференции 
одновременно первой в составе России будет способствовать решению новых 
задач, которые стоят перед фундаментальной и прикладной наукой Российской 
Федерации и академическим сообществом Донецкой Народной Республики. 

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

С наилучшими пожеланиями, ректор Донецкого национального 
университета, доктор физико-математических наук, профессор 

Светлана Владимировна Беспалова
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Введение. Языковой опыт составляет значимую часть когнитивного 

опыта человека, оказывая влияние на формирования специфических 

способов анализа вербальной информации. В ряде недавних работ было 

продемонстрировано положительное влияние опыта изучения одного и 

более иностранных языков на решение когнитивных задач, а также на 

активность и функциональное состояние мозга [3]. Являясь неотъемлемым 

компонентом сознания и познания, язык как инструмент когнитивного 

процесса от части направляет этот процесс. В когнитивной психологии 

особенности познавательной деятельности ассоциируют со своеобразными 

моделями обработки вербальной информации на различных уровнях [1]. В 

последние десятилетия широкое распространение получили технологии 

фиксации движений глаз при зрительном анализе языкового материала [4], 

чтении [2], а также в процессе коммуникации. 

Основная часть. Данное исследование фокусируется на анализе 

зрительных стратегий при поиске семантически значимых единиц на 

родном и иностранном языках. Поскольку работа с родным и иностранным 

языками задействует различные механизмы когнитивного анализа, а 

паттерны движений глаз отражают специфику когнитивной обработки 

информации, мы предположили, что в экспериментальном сопоставительном 

исследовании могут быть выявлены специфические черты такой обработки. 

В исследовании анализируются результаты поиска и распознавания 

слов русского и английского языков русскоязычными испытуемыми 

(n=40). Решение имеет сложную когнитивную архитектуру, включающую 
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распознавание слов и набор лексических решений. Экспериментальная 

задача состояла в том, чтобы найти слова, закодированные в буквенных 

матрицах, заполненных хаотично организованными рядами букв. Ряды 

составляли 15 на 15 единиц по вертикали и горизонтали. В каждой из 

матриц были расположены 10 значимых слов длиной в 6 и более букв. 

Слова могли быть расположены как в горизонтальных, так и в 

вертикальных рядах. 

Задача испытуемых состояла в свободном зрительном поиске слов, 

идентифицированное слово должно было быть отмечено щелчками 

мышью на первой и последней буквах. Каждая серия включала шесть 

матриц, представленных на экране в течение 40 секунд, с экраном 

фиксации калибровки между ними. Вербальная компетентность на 

иностранном языке фиксировалась тестом WAT (Word Associates Test) и 

соответствовала уровню уверенного владения английским языком (уровень 

B1 CEFR). Регистрация движений глаз осуществлялась с помощью 

аппаратного и программного комплекса «SMI Gaze & Eye-tracking System»; 

программного обеспечения «Экспериментальный центр» и айтрекера SMI 

RED 250 Гц. Расстояние между монитором и глазом было установлено на 

0,6-0,8 м, фиксировались также щелчки мыши. Пакет IBM SPSS Statistics 

использовался для анализа данных. 

Результаты показали, что при работе с материалом родного языка 

коэффициента обнаружения слов составил 30 %, в то время как при поиске 

слов на иностранном языке коэффициент обнаружения слов в матрице 

составил только 19 % (различия значимы, F (1, 3994) = 50,25, p < 0,001). 

Такие результаты представляются вполне естественными, принимая во 

внимание тот факт, что при одинаковых условиях поиска, матрицы на 

иностранном языке могли содержать слова, не известные респондентам.  
Данные о среднем количестве фиксаций на каждом индивидуальном 

слове, а также о количестве возвратов в область слова свидетельствуют о 
том, что испытуемые часто смотрели на слова иноязычной матрицы и не 
видели их. Количество возвратов в области расположения слов в 2 раза 
выше для иностранных слов (m=4,1), в то время как для матриц на русском 
языке среднее количество возвратов составило всего 2,3. Вероятно, такое 
количество возвратов взора в область слова связано с распознаванием 
некоторых широко распространенных моделей буквосочетания, но ни одна 
из доступных обработке гипотез о продолжении буквенной цепочки не 
подтвердилась.  

Сходные расхождения обнаружены в данных о среднем количестве 
фиксаций на одном слове. При поиске лексических единиц на родном 
русском языке испытуемый совершал в среднем 4,96 фиксаций взора на 
одном слове (не зависимо от результата поиска), в то время как при 
распознавании слов иностранного языка среднее количество фиксаций 
возрастало до 12,41 (различия значимы F (1, 3848) = 86,76; p < 0,001). 
Такое различие также связано с тем, что лексическое решение 
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относительно некоторых буквенных последовательностей не принято 
сразу, что ведет к многочисленным относительно кратковременным 
фиксациям, которые чаще всего ассоциированы с перцептивной и 
фонетической обработкой вербального материала. 

При этом средняя длительность фиксаций взора в областях искомых 

слов подтверждает эту тенденцию. Более длительные фиксации 

(m=279,3 мс) характерны для поиска на родном языке, в то время как 

средняя продолжительность фиксаций пр поиске на иностранном языке 

составляла всего 177,5 мс. Традиционно, фиксации в 300 и более мс 

ассоциируются с глубокой семантической обработкой информации, 

которая затрагивает не только процесс принятия решения по типу «слово-

не слово», но и включает когнитивную работу более высокого порядка, 

например, анализ семантических характеристик обнаруженного слова.  

Анализ успешных и неуспешных проб показал, что успешное 

обнаружение слова связано с большим средним количеством фиксаций 

взора на области целевого слова, высоким процентом возвратов, а также с 

более высокой средней длительностью этих фиксаций. В абсолютных 

значениях это справедливо для обеих групп испытуемых, но для группы 

испытуемых, выполнявших задание на иностранном языке эти эффекты 

выражены значительно сильнее.  

Данные о количестве саккадических движений глаз согласуются с 

описанными выше в том, что поиск приобретает более хаотичный порядок 

при работе с материалом иностранного языка, что выражается в более 

высокой амплитуде и частоте саккад. 

Заключение. Полученные данные свидетельствует о том, что поиск 

и распознавание слов иностранного языка составляет значительно более 

сложную задачу, а неуспешность поиска связана с недостаточной глубиной 

обработки буквенного материала. Данные согласуются с предыдущими 

исследованиями компетентности в иностранном языке [5]. Таким образом, 

различия в параметрах обработки информации на родном и иностранном 

языках проявляются в параметрах глазодвигательной активности, а также в 

когнитивных стратегиях поиска и распознавания слов. Работа выполнена 

при поддержке проекта РФФИ № 20-013-00674 
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Введение. Последние десятилетия отмечаются всевозрастающим 
интересом современной лингвистики к изучению паралингвистических 
средств коммуникации. Это связано с распространением информации с 
преимущественно визуальным компонентом, а, следовательно, и с  
трансформациями, происходящими в областях передачи и восприятии 
информации в современном обществе. Трудно не согласиться с 
В. М. Березиным, который отмечает, что «иллюстрирование ныне все шире 
становится элементом текстообразования. Уровень интегрированности 
всех изобразительных средств, равно как и других знаковых образований, 
в единое текстуальное пространство печатных и электронных изданий 
весьма высок» [2]. А. Г. Сонин отмечает, что человек всегда тяготел к 
увеличению объема зрительной информации, к совершенствованию 
изобразительной техники при стабильности вербальных средств [8, с .1]. В 
особенной полноте это качество коммуникативных возможностей человека 
проявилось во второй половине XX века. Именно в этот период 
наблюдается активизация процесса глобализации, который сопровождался 
не только интеграцией мировых экономик, но и появлением новых средств 
коммуникации, позволяющих следить за происходящими в мире 
событиями в онлайн режиме [там же]. 

Современные СМИ представляют особый интерес в этом отношении, 

т. к. медиатексты в большинстве случаев сопровождаются иконической 

составляющей (фотографией, рисунком, карикатурой, инфографикой и 

проч.; также широко используются параграфические средства). Однако в 

специальной литературе отсутствует единый подход к терминологическому 

обозначению подобных текстов. Постараемся определить, который из 

терминов представляется наиболее подходящим для обозначения 

медиатекстов с вербально-изобразительным компонентом: креолизованный, 

поликодовый или мультимодальный? 
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