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Диссертационное исследование П.Н. Трущелёва посвящено изучению 

эмоциогенного аспекта учебной коммуникации и направлено на выявление 

дискурсивных параметров учебного текста, способных пробуждать интерес 

учащихся и способствовать их вовлеченности в учебный процесс. 

Сложная и многомерная природа интереса как теоретического конструкта 

требует применения междисциплинарных подходов к его изучению. С одной 

стороны, «интересность» текста, понимаемая как его способность актуализировать 

интерес читателя и повышать его вовлеченность в процесс приобретения знаний, 

является предметом лингвистических исследований в русле лингвистики текста / 

дискурса, лингвистической прагматики. С другой стороны, интерес как 

психологический феномен традиционно изучается в рамках психологических наук. 

Наконец, проблема интереса как фактора вовлеченности в учебный процесс (или 

учебной мотивации, как часто ее обозначают авторы исследований наук об 

образовании) признается острой проблемой современной дидактики. Подходы и 

методы, выбранные автором реферируемого диссертационного исследования, 

обусловлены многомерностью объекта исследования и в полной мере 

соответствуют тенденциям развития современной лингвистики, стремящейся к 

меж- и трансдисциплинарности.   

Несмотря на длительную историю изучения интереса в психологии и 

педагогике, разработанность проблемы эмоциогенности учебного текста с позиций 

лингвистики представляется слабой. Исследователи традиционно признают 

важность воздействующей функции учебного текста, его способности пробуждать 

интерес читателя и отмечают содержательные / семантические характеристики 

учебного текста, обеспечивающие потенциальную силу речевого воздействия 

(новизна, значимость, когерентность, яркость, конкретность и пр). Однако вопрос 

о конкретных языковых реализациях и дискурсивных характеристиках учебного 

текста, коррелирующих с его эмоциогенностью, остается в лингвистике 

нерешенным.    Реферируемое исследование направлено на восполнение этой 

научной лакуны. 

Таким образом, тема рецензируемого исследования представляется 

чрезвычайно актуальной, а авторский подход к измерению эмоциогенного аспекта 

учебного текста, сочетающий в себе традиционные методы лингвистики текста, 

методы психолингвистики и когнитивных наук, соответствует современным 

направлениям лингвистических исследований. 

В первой главе автор приводит теоретические положения, описывает 

терминологический аппарат исследования и рассматривает объект исследования – 

эмоцию интереса – с позиций психологии, лингвистики учебного текста и 
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прагмалингвистики, а также описывает и обосновывает методологию 

исследования, совмещающую лингвистические и экспериментальные методы. 

Автором обработан значительный объем актуальной научной литературы, 

включающей современные отечественные и зарубежные работы (223 источника, из 

них 137 на английском языке). Несомненным достоинством работы является ее 

четкая сфокусированность на предмете и цели исследования: автор демонстрирует 

умение отбирать из обширного теоретического материала положения и подходы, 

релевантные для его работы, и разрабатывать стройную теоретическую рамку 

исследования.  

Вторая глава реферируемой работы посвящена лингвистическому анализу 

текстового материала исследования и нацелена на описание языковых средств, 

которые авторы учебников используют для пробуждения и поддержания интереса. 

Обращает на себя внимание репрезентативный эмпирический материал, 

собранный и проанализированный автором: лингвистический анализ был проведен 

на материале корпуса учебных текстов из 41 российского школьного учебника для 

средних классов по биологии, географии, истории, обществознанию, русскому 

языку и физике объемом более 3 млн словоупотреблений. Автор выделяет и 

категоризует конкретные языковые реализации эмоциогенности учебного текста 

на основе анализа эмпирического лингвистического материала, а затем 

верифицирует результаты лингвистического анализа в ходе 

психолингвистического эксперимента, обращенного к проявлениям наблюдаемых 

параметров рецепции адресата текста. Таким образом, языковые проявления 

эмоциогенности текста per se связываются с их восприятием реципиентом, что 

представляется методологически грамотным подходом применительно к предмету 

и цели исследования.  

В третьей главе демонстрируется логичный переход от анализа языковых 

средств эмоциогенности учебного текста к описанию риторических, или 

дискурсивных приемов, которые авторы учебников для пробуждения и 

поддержания интереса. Композиционно и методологически третья глава повторяет 

структуру второй главы, что обеспечивает стройность диссертационной работы и, 

видимо, является наблюдаемым индикатором стройности научной мысли автора.  

Зафиксированные в Заключении выводы автора и намеченные им 

перспективы работы логично вытекают из проделанного исследования.  

Не вызывает сомнений научная новизна и теоретическая значимость диссертации.  

Чрезвычайно важной для дальнейших теоретических и прикладных исследований 

является выдвинутая автором гипотеза о том, что в учебном тексте интерес 

формируется не только за счет сообщения новых или сложных для адресата 

сведений, но и за счет новых, оригинальных способов представления этих 

сведений. О практической значимости работы Трущелева П.Н. убедительно 

говорит область применения результатов: от создания учебников и учебных 

пособий до лингвистической экспертизы учебной литературы, от разработки 

традиционных средств обучения до педагогического дизайна цифровых 

образовательных ресурсов. В качестве дальнейших направлений исследования 

видится изучение связи эмоциогенности учебного текста с его сложностью, а 

также расширение спектра психолингвистических методов исследования. 


























