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Аннотация. В статье описан опыт работы с обучающимися (студентами-филологами ВятГУ,  

г. Киров, и слушателями Детского университета ДГТУ, г. Ростов-на-Дону) на занятиях по развитию речи 

в условиях онлайн-обучения. Лингвосинергетический подход, использованный авторами, позволяет 

рассматривать модель лингвистического постижения языка с учетом возможностей взаимосвязанной 

работы человеческого мозга, нелинейности в речевой деятельности.  

В статье представлен опыт работы в рамках педагогической мастерской, которая позволяет ор-
ганизовывать занятие таким образом, чтобы в процессе образовательной деятельности осуществля-

лось развитие вербального, духовного, творческого, эмоционального, социального интеллекта на фоне 

сопричастности личности к русскому национальному менталитету.  

В статье показан опыт работы по развитию лингвосинергетического мышления, описаны этапы 

педагогической мастерской по теме «Уроки русского Слова о русской душе», сформулированы способы 

работы в условиях режима онлайн, представлены средства обучения (когнитивные словари, лингво-

культуроведческие дневники, тексты и кинотексты). В исследовании авторы применяют приёмы акти-

визации речемыслительной и языковой деятельности участников мастерской на основе творческой 

работы с концептом «русская душа», показывают энергоинформационный потенциал данного словосо-
четания как хранителя информации о русском национальном характере.  

Авторы приходят к выводу о том, что развитие речи обучающихся в свете лингвосинергетиче-

ской методологии в формате онлайн-обучения является актуальным в условиях ограничительных мер, 

связанных с пандемией, и требует дальнейшего изучения. 

Статья может представлять интерес для специалистов, занимающихся проблемами лингвоси-

нергетики, учителей русского языка и литературы, преподавателей дополнительного образования, 

студентов-филологов. 

 
 Ключевые слова: когнитивная лингвистика, синергия, лингвосинергетический метод обучения, 

педагогическая мастерская, онлайн-обучение. 

 
Введение. Теория современных учёных о синергетической взаимосвязи и согласовании 

явлений и вещей, например, в работах Г. Хакена, И. Стенгерса, Н. Князевой, С. Курдюмова и 
других, привлекает к себе внимание и реализуется исследователями разных наук (в трудах 
физиков, химиков, математиков, лингвистов). В педагогике идею взаимосвязи языковых зна-
ний, знаний о культуре, а также об истории Отечества (Ф. И. Буслаев, 1844 г.) активно внед-
ряют Н. Ф. Алефиренко [1], Е. О. Галицких [6], С. К. Гураль [9], А. Д. Дейкина [12], Л. К. Лыжова 
[19], Л. П. Сычугова [23], Л. А. Ходякова [27; 28] и многие другие учёные, разделяющие кон-
цепцию становления и развития духовного мира обучаемых при изучении русского языка по-
средством культуры. Педагогами-практиками применяются технологии личностно ориенти-
рованного образования, развивающего обучения, методы и приёмы аксиологического, линг-
вокогнитивного и лингвокультурологического подходов сквозь призму лингвосинергетики. 
Мы разделяем взгляд исследователей, утверждающих, что именно синергетика как общена-
учное междисциплинарное направление позволяет формировать/развивать новый, синерге-
тический, тип мышления и мировоззрения, а также осмысливать высказанные идеи в контек-
сте целого и делать следующий шаг в понимании и объяснении общих принципов описания 
сложных и сверхсложных систем в природе, обществе, познании.  

И. А. Герман связывает речевую деятельность с иными видами психической деятельно-
сти человека и соотносит язык как самоорганизующуюся систему с синергетическими пред-
ставлениями о психике человека. Таким образом, «психическую деятельность (в том числе и 
речевую) как функцию личности (индивида) и саму личность (по тем же основаниям) можно 
рассматривать как синергетические системы» [8]. 
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По словам Н. Ф. Алефиренко, «применение синергетической методологии к исследова-

нию лингвокультурной природы ментальности востребовано самой природой лингвокульту-
ры, обладающей всеми свойствами синергетических (самоорганизующихся) систем, исследо-

ванием которых и занимается синергетика: открытостью, нелинейностью, неустойчивостью, 

стохастичностью, когерентностью и др.» [1, с. 25]. 
А. Д. Дейкина и О. Н. Лёвушкина, подтверждая принципы развития лингвосинергетиче-

ского мышления на уроках русского языка, заявляют о необходимости формирования у 

школьников представления о языке «не как о навсегда застывшей, а как о динамической си-

стеме, характеризующей полноценное функционирование языковой личности, способной 
выражать собственное отношение к авторскому высказыванию» [11]. 

Не вызывает сомнений тот факт, что язык является средством передачи культур-

но-исторического опыта от одного поколения другому. С. К. Гураль подчёркивает, что средой 

существования языка становится система взаимодействий, развитие которой «поддержива-
ется языком, и структура взаимодействий, в которую включены и мышление, и психика, и 

ценностно-культурная ткань общества, система передачи культурного опыта и прочие пара-

метры» [9, с. 9]. Таким образом, проявляется одна из составляющих синергетики – когерент-
ность, которая, по словам исследователя, и создаёт непрерывную среду языка/речи.  

О необходимости создания образовательных программ, улучшающих отношения между 

субъектами образовательного процесса и содержащих лингвосинергетический подход, заявляет 

М. А. Федорова [26]. Эту точку зрения разделяет и И. Н. Бабич, которая утверждает, что синерге-
тический подход предполагает «создание единого информационного педагогического поля се-

мьи и школы, позволяющее педагогическому коллективу эффективно организовать учеб-

но-воспитательный процесс с учетом особенностей возрастного периода в развитии учеников, 

наладить позитивное педагогическое взаимодействие с учащимися и их родителями» [2]. 
Использование на занятиях методов и приёмов лингвосинергетического подхода спо-

собствует усвоению в сознании обучающихся хаотически воспринимаемых ими фактов окру-

жающей действительности, т. е. конкретных чувственно-наглядных образов; систематизации 
и упорядочению полученной информации посредством мыслительных действий; закрепле-

нию в сознании знаний о мыслимом концептуальном образе мира на основе использования 

вербальных и невербальных знаков [22]; в данной работе предпринята попытка описать ме-

тодику формирования лингвосинергетического мышления обучающихся посредством техно-
логии педагогических мастерских в условиях онлайн-обучения.  

Цель. Целью данной статьи является описание занятия с использованием технологии 

педагогических мастерских (тема «Уроки русского Слова о русской душе») в условиях он-

лайн-обучения. Актуальность поднятой темы определило высказывание Т. К. Донской о це-
ленаправленном применении по отношению к народам России мощного консциентального 

оружия разложения национального самосознания, оружия, поражающего сознание, разруша-

ющего менталитет не только русских, но и многонациональных народов, входящих в состав 
Российской Федерации и ощущающих себя её гражданами. Т. К. Донская отмечает: «Ярким 

примером этого явления ˂…˃ стало агрессивное наступление на священную память нашего 

народа о Великой Отечественной войне со стороны внутренних и внешних врагов нашего 

Отечества, его святынь…» [13] Вслед за учёным считаем, что основной задачей педаго-
га-словесника (не только в рамках предвузовского, но и вузовского этапов обучения) являет-

ся формирование у участников образовательного процесса ценностного осознания себя субъ-

ектом русской истории и культуры, частью народа-созидателя, народа-патриота. Знания и 

умения анализировать многовековой опыт предков, полученные в рамках занятий, позволят 
молодому поколению определить своё место и роль в жизни страны (созидатель или разру-

шитель). Технология педагогической мастерской, используемая нами в качестве инструмента 

развития русского национального самосознания на занятиях с будущими словесниками, сту-
дентами Вятского государственного университета (далее – ВятГУ), и слушателями Детского 

университета Донского государственного технического университета (далее – ДУ ДГТУ), поз-

воляет реализовать задуманное.  

Методы и материалы исследования. Лингвосинергетический подход в обучении 
языку и речи представляет собой единый процесс, включающий категоризацию, концептуа-

лизацию, вербализацию, развитие лингвистического и эмоционального интеллекта человека, 

духовно-нравственное воспитание как единый синергетический процесс. Выбранный нами в 

качестве ведущего подход помогает реализации системы творческих работ и гармонизации 
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восприятия произведений искусства, способствует глубокому освоению и выражению мыс-

лей и чувств. Процесс создания обучающимися собственного текста побуждает их к упорядо-
чиванию в своём сознании полученной информации о сложных и сверхсложных системах в 

мироустройстве природы, жизни человечества, способствует установлению взаимозависимо-

сти, взаимообусловленности существования данных систем и, в дальнейшем, поиску спосо-
бов/форм материализации мыслей в невербальном или вербальном выражении. Так проис-

ходит перегруппировка прежних связей когнитивных структур участников мыслительного 

процесса [31]. 

Определим источники концепции, представим сущность понятий, объясняющих метод: 
– синергетика (гр. synergetikos – совместный, согласованно действующий) – наука о 

единстве, изоморфизме природных законов и законов развития живых организмов, о самоор-

ганизации физических, биологических и социальных систем [20];  

– синергия слова – энергоинформационный потенциал слова как хранителя информа-
ции о русском национальном характере, об особенностях мышления;  

– слово – в когнитивной лингвистике: центральная единица хранения и использования 

информации, доступа к ней и её извлечений из памяти говорящего. В слове закрепляются ре-
зультаты познавательной деятельности людей, без слова невозможны не только выражение 

и передача понятий и представлений, но и их формирование [30]; 

– менталитет (нем. Mentalität – склад ума) – совокупность умственных навыков, ду-

ховных установок и культурных традиций, присущих отдельному человеку или человеческой 
общности. ˂…˃ Знание преподавателем особенностей менталитета, т. е. способов мышления и 

поведения представителей определённой культуры (fixed mental impression), является важ-

ным условием эффективности учебного процесса и учёта на занятиях индивидуально-психо-

логических особенностей учащихся [Там же]; 
– ментальность – средство национального самосознания и способ создания традици-

онной картины мира, коренящиеся в категориях и формах родного языка [16, с. 148]. Мен-

тальность представляет собой часть духовной культуры народа [17, с. 24];  
– педагогическая мастерская – такая форма организации учебно-воспитательного про-

цесса, при которой творческая атмосфера и психологический комфорт, созданные на занятии, 

способствуют личностному росту всех участников образовательного процесса, стимулируют 

активизацию творческого процесса [7, с. 25]; 
– онлайн-обучение ‒ возможность получать знания «здесь и сейчас» посредством интер-

нет-ресурсов. В данной работе мы не ставим цель охарактеризовать более подробно термины 

сферы коммуникационных технологий, мы покажем лишь практическую реализацию исполь-

зования технологии педагогических мастерских в условиях онлайн-обучения.  
В своём исследовании мы опирались на следующие методические принципы обучения: 

– принцип антропоцентризма – это принцип ориентации на соблюдение единства обу-

чения и развития вербального, логического, эмоционального, социального, духовного и твор-
ческого интеллекта обучающихся;  

– принцип духовно ориентированного воспитания – в центре образовательного процесса 

находится субъект, «который можно определить следующим образом: духовно-нравствен-

ный, душевно и физически развитый, творческий и свободный человек, гражданин Отече-
ства» [5]; 

– принцип обеспечения единства психических, познавательных, эмоциональных и воле-

вых процессов в деятельности человека;  

– принцип преодоления кажущихся противоречий между языковой и речевой системами; 
– принцип опоры на синестезию, т. е. на связи языка и речи с другими семиотическими 

системами; 

– принцип признания значимости образа-представления в концептуальной системе че-
ловеческого сознания – принцип обеспечения всестороннего развития мыслительных спо-

собностей человека с учётом взаимосвязи эмоционально-образного и абстрактно-логическо-

го способов мышления [14; 15; 18; 21; 24; 27; 28]. 

Результаты и обсуждение. Опыт проведения занятия с использованием технологии 
педагогической мастерской показал, что и в условиях онлайн-обучения выбранная форма 

позволяет эффективно работать с материалами вербального и невербального характера, а 

творческие работы участников мастерской доказывают, что если тема вызвала интерес, то 

формат (онлайн или офлайн) становится неважным. Однако считаем необходимым отметить, 
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что интернет-ресурсы способствуют более эффективному достижению целей процесса обуче-

ния: занятие вызывает эмоциональный отклик, формирует и развивает эмпатийные качества 
личности; проблемный характер обучения способствует интеллектуальному развитию обу-

чающихся; самоконтроль на промежуточном этапе педагогической мастерской даёт возмож-

ность оценить личные достижения; взаимопроверка развивает социальный интеллект. 

О необходимости использования учебных материалов, созданных с учётом современ-

ных реалий, говорит нейробиолог и психолингвист Т. В. Черниговская. В лекции «Как научить 

мозг учиться?» учёный обращает внимание на то, что сейчас необходимо учитывать разницу 

между человеком, умеющим читать «обычные книги, и человеком, который читает гипертек-

сты», потому что «это – другой человек и у него другой мозг» [29]. В этой связи важным, на 

наш взгляд, становится умение преподавателя адаптироваться к современным реалиям и 

обеспечивать передачу знаний с помощью средств, понятных современным ученикам – пред-

ставителям цифровой эпохи. 

Считаем, что средствами, способствующими развитию вербального, эмоционального, ду-

ховного, творческого интеллекта и лингвосинергетического мышления, являются созданные 

авторами данного исследования когнитивные словари и лингвокультуроведческие дневники.  

В когнитивных словарях литературы и искусства [21; 23; 32] демонстрируются приме-

ры самоорганизации неравновесных языковой и речевой систем. Словарные статьи пред-

ставлены в формате концептов, в которых отражаются отношения, связи реалий мира и язы-

ковой картины мира. В процессе работы со словарями обучаемые, используя типизированные 

в языке сочетания, смогут оформить собственное речевое высказывание и выйти на более 

высокий уровень речемыслительной деятельности. 

Лингвокультуроведческие дневники [3; 4] являются эффективным способом реализации 

методической системы взаимосвязанного обучения, активизирующей все виды речевой дея-

тельности. Личные записи индивидуума эксплицируют впечатления и размышления о по-

знании законов жизни (во время занятия и за его пределами), составляются для себя (не по 

приказу преподавателя) и социализируются по желанию автора в различных ситуациях об-

щения (в целях консультирования, обсуждения, осознания воспринятой информации).  

 Во время проведения педагогической мастерской мы использовали тексты и кинотек-

сты, содержащие сведения об энергоинформационном потенциале русской лексики: научные 

публикации, тексты художественной литературы, фотографии, фрагменты художественных 

фильмов, специально подобранные к занятию по теме «Уроки русского Слова о русской ду-

ше», а также интернет-ресурсы («Национальный корпус русского языка», «Словари и энцик-

лопедии на Академике», сайт «Облако слов», «Онлайн-карты слов и выражений русского язы-

ка» и др.). 

Представим фрагменты педагогической мастерской на примере темы «Уроки русского 

Слова о русской душе», посвящённой концепту «русская душа». Обращение к данной теме – это 

отклик на высказывание Т. К. Донской о сохранении исторической памяти, о воспитании и пре-

данности родной земле и народу, о гордости за его славное прошлое и деятельное участие в 

возрождении былого величия Родины, о духовно-нравственных ценностях русского народа.  

 

Педагогическая мастерская «Уроки русского Слова о русской душе» 

Индукция. Начинаем занятие с объяснения, почему в одном предложении одно и то же 

слово употреблено дважды. Мы хотели, чтобы участники мастерской представили широкие 

русские просторы, мыслью и душой полетели над ними, почувствовали в энергии русского 

Слова красоту и мудрость народа, носителя русской Речи. После этого участники мастерской 

выполняют задание на составление из разрозненных букв, представленных беспорядочно в 

гугл-форме, словосочетания «русская душа». Данное задание помогает пониманию важного 

закона синергии: стремление человека систематизировать, упорядочить всё, с чем он сталки-

вается, превратить хаос в порядок. 

На этом же этапе предлагаем провести ассоциативный эксперимент: назвать по 

три-пять слов в ответ на предъявленную лексическую единицу «душа». 

С помощью «Облака слов», куда участники образовательного процесса вносят ассоциа-

ты, мы можем понять языковую картину мира данной группы. Ниже приведены результаты 

работы студентов ВятГУ и слушателей ДУ ДГТУ (чем крупнее написано слово и ярче шрифт, 

тем чаще оно было названо). 
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Рис. 1. Облако слов студентов ВятГУ 

 

Рис. 2. Облако слов слушателей ДУ ДГТУ 

 

Анализируя полученные данные, мы приходим к выводу о том, что ассоциативное поле 

отражает частичку образа мира, сохранённого в памяти и сознании человека. Приём выявляет 

особенности мироощущения составителя, способствует самоидентификации личности с Ми-

ром, человечеством, русской нацией, русским языком. 

На первом этапе предлагаем заполнить лингвокультуроведческие дневники, объясняя 

словосочетание «русская душа», с использованием полученных облаков слов. Обучающиеся 

записывают по два-три предложения. Далее осуществляется афиширование и взаимопровер-

ка. На основе схожих ответов участники мастерской объединяются в микрогруппы. 

Используя интернет-ресурсы («Словари и энциклопедии на Академике», а также слова-

ри справочно-информационного портала «Грамота.ру», Национальный корпус русского языка 

и др.), предлагаем каждой группе составить лингвокультурологический портрет слова «ду-

ша» по следующему плану:  

1. Ассоциативное поле концепта (связь с предыдущим этапом).  

2. Словарный портрет (работа с толковыми, аспектными и энциклопедическими сло-

варными статьями на сайте: https://dic.academic.ru/).  

3. Отражение слова «душа» в пословицах, поговорках и фразеологизмах (работа со сло-

варными статьями на сайте: https://dic.academic.ru/).  

4. Употребление слова «душа» в контексте и его сочетаемость (работа с Национальным 

корпусом русского языка и когнитивными словарями).  

5. Отражение слова «душа» в русской культуре (декоративно-прикладном искусстве, 

живописи, музыке, архитектуре и др.). 

Изучая различные источники и исследуя ключевое понятие русской культуры, обучаю-

щиеся овладевают навыками лингвокультурологического анализа.  

На втором этапе педагогической мастерской расширяем лингвокультурный кругозор 

участников образовательного процесса, предлагаем проследить взаимосвязь концептов «рус-

ский менталитет» и «русская душа». Сопоставляя данные словосочетания, обучающиеся при-

ходят к выводу о том, что национальный русский менталитет является разновидностью по-

нятий менталитет, душа народа, национальный характер, дух народа. Речь идёт о духовных и 

психических свойствах и состояниях русского народа, об общем для всех духовном осмысле-

нии бытия. Вспомним вступление к поэме А. С. Пушкина «Руслан и Людмила»: «Там русский 

дух, там Русью пахнет». 

Далее, рассказывая о русском национальном характере, будем следовать традиционной 

тройственной модели действий человека: мысль – дело – результат. Уточняем: а) мысль, воз-

никшая при восприятии мира; б) деятельность, осуществляемая для сохранения в памяти 

полученных образов, проявляемая в формировании внутренней речи и в дальнейшем перево-

димая во внешнюю речь, закреплённая в языковых или в иных семиотических знаках;  

деятельность, выражаемая в планировании и созидании задуманного; в) результат дея-

тельности – предмет, созданный человеком: выращенный и сохранённый сельскохозяй-

ственный продукт, архитектурное сооружение, деловое/публицистическое слово, произведе-

ние искусства… 
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Считаем уместным на данном этапе организовать диалог с миром, с жизнью, с собствен-
ным «Я». Приведём примеры стимулирующих вопросов, способствующих порождению выска-
зывания:  

Каковы национальные особенности русского менталитета? Над этим вопросом думало 
и думает несколько поколений. Все вместе, используя приём «из хаоса – к порядку», попробу-
ем сказать о своём «счастливом и наболевшем». В комнатах для работы в малых группах на 
платформе Zoom обменяемся мыслями.  

Как русский человек реагирует на проблему? Что сначала, рассуждает или чувствует? 
Наш философ отмечает: «Русский народ – народ чувства, и главный его творческий акт – со-
зерцание сердцем и поиски прекрасного» (И. А. Ильин). 

Чем объясните безмерность жизненного порыва русского человека? Сама природа дала 
России просторы бескрайние, равнины широкие, и мы готовы лететь в эти свободные дали 
ещё дальше и дальше. Мы летим! Нам хорошо, свободно и радостно от этого простора. Такие 
дали и лечат наши души, дают мысли шириться и развиваться. Русский народ привык к тер-
пению, притом многовековому. Терпение воспитывает стойкость. Приведите примеры стой-
кости русского человека. Вспомним Великую Отечественную… Примеры религиозного муче-
ничества... Светлая вам память! 

Какие важные черты русских как нации отразились в записанных вами ассоциатах на 
слово душа? Только что отмечали: это народ чувства, созерцание сердцем, безмерность жиз-
ненного порыва, терпение, стойкость... 

Среди многих слов любимое слово – природа. Что для вас значит природа? Это дом каж-
дого из нас, наш общий дом, полёт души над просторами родных полей, тайна лесов, сказки 
дождя, травинка возле моей дорожки… Какие фотографии хранятся в вашем сотовом, ком-
пьютере? Покажите. 

Природу в наше время соотносят с понятиями «вселенная», «Бог», «создатель», «творец 
всего существующего». Проиллюстрируйте это отношение, найдите в Интернете репродук-
ции картин русских художников.  

На завершающем этапе постараемся раскрыть содержательный смысл взаимосвязи 
слов душа и молитва, их языковую экспликацию, способы представления концепта в русском 
языке. Молитва освещает пути освоения духовно-нравственных ценностей русской право-
славной цивилизации.  

Преподаватель предлагает обучающимся проанализировать фрагмент художественно-
го фильма «Два капитана» (1976) режиссёра Евгения Карелова, где Катя молится о спасении 
любимого Сани: «Да коснётся тебя надежда моя! Да спасёт тебя любовь моя! Встанет рядом, 
заглянет в глаза, вдохнёт жизнь в помертвевшие губы! Прижмётся лицом к кровавым бинтам 
на ногах и скажет: это я, это я, твоя Катя!..» [10] Почему эти слова можно назвать эмоцио-
нальными, бьющими в самое сердце? Каким образом смонтированы кадры, способствующие 
передаче внутреннего состояния героини? Участники мастерской приходят к выводу о том, 
что фильм ещё одно свидетельство высокой ценности русского характера, стремящегося к 
идеалу соборности, единству душ. С дохристианских времён сохранилось стремление русских 
к целостности. Каждого, всех зовём стать частью мира, частью всеобщего счастья на Земле, к 
духовному и нравственному единению силами любви. 

На этом же этапе инициируем рефлексию: какие главные отличительные черты русских 
как нации хранит слово «душа» в языке и речи? Обучающиеся отмечают понимающее, чув-
ствующее сердце русского человека; сострадание; жажду красоты; безмерность жизненного 
порыва; терпение; стойкость; отождествление природных сил с высшими Божественными 
силами; соборность, сохранение русскими духовно-нравственных традиций, ориентацию на 
высокие личностные отношения… 

Дидактическая тема занятия стала благодатным материалом для осознания обучаю-
щимися отношения к своим материальным и духовным ценностям, к национальным интере-
сам. Приведём пример творческой работы участницы мастерской: 

 
Молитва о России 

Всемогущий Боже! Ты милостив и добродетелен. Власть Твоя всецелая и безграничная. 
Воля Твоя добрая и справедливая. Закон Твой суров и благодатен. Прощение Твоё исцеляющее. 

Молю Тебя, Боже, о родной земле, о матерях сынов и дочерей Твоих, о православной Рос-
сии. Спаси землю мою родную от погибели. От бед и несчастий. От тяжёлого бремени войн. От 
смертельного голода. От болезней неизлечимых. 
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Много бед натворили грешные люди. Не берегли, не ценили данное Тобой богатство. Из-

девались над родной землёй. Стали гибнуть сыны Твои в боях и сражениях. Не в защите родной 

земли гибнуть стали, а в жажде наживы корыстной. Обезумели люди. Вразуми человека, То-

бою сотворённого. Пошли прощение и благословение Своё русскому народу. Вразуми о ценности 

земли родной. 

Потерял народ веру истинную – нашёл веру ложную. Вразуми, Боже, человека, прости 

грешного и заблудшего, прими к Себе да не отлучай от Себя более.  

И возрадуется Земля русская, и пойдёт колокольный звон благодатный по родной земле 

во славу Божию. И пойдёт народ русский в храмы православные. И восславит Господа Бога 

нашего. Не будет более ни бед, ни несчастий. Не будет Земля русская плакать о детях да сынах 

своих. (© Е. А. Шагова) 

Заключение. Тема русской души/национального менталитета – сложнейшая проблема, 

изучаемая в междисциплинарных масштабах. Поиск её решения, выявления смыслов, исто-

ков, сущностных качеств русского характера продолжается со времён осознания человеком 

самого себя. Мы представили фрагменты педагогической мастерской, вызвавшей большой 

интерес у всех участников образовательного процесса, никого не оставившего равнодушным. 

Мы показали энергоинформационную силу слова «душа», через которое проявили взаимо-

действие русского характера с энергетическими полями одного и каждого, с системами всего 

мира и человечества. Частицей своей души, личным словом и делом мы расширили понима-

ние концепта «душа»/«менталитет» и будем продолжать исследование. Считаем, что методи-

ка развития речи обучаемых в свете лингвосинергетической методологии в формате он-

лайн-обучения также требует дальнейшего её осмысления как единого изоморфного процес-

са взаимодействия всех жизненных систем человека в его пространстве, времени, движении с 

учётом технических достижений человечества.  
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Abstract. The article describes the experience of working with students (students of philology of Vyatka 

State University, Kirov, and students of the Children's University of DSTU, Rostov-on-Don) in classes on speech 

development in online learning. The linguosynergetic approach used by the authors allows us to consider the 

model of linguistic comprehension of language taking into account the possibilities of the interconnected work 

of the human brain, non-linearity in speech activity.  

The article presents the experience of working in the framework of a pedagogical workshop, which al-

lows organizing classes in such a way that in the process of educational activity the development of verbal, spir-
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itual, creative, emotional, social intelligence is carried out against the background of the person's involvement 

in the Russian national mentality.  

Russian Russian language development experience is shown in the article, the stages of the pedagogical 

workshop on the topic "Lessons of the Russian Word about the Russian soul" are described, ways of working in 

the online mode are formulated, teaching tools are presented (cognitive dictionaries, linguistic and cultural dia-

ries, texts and film texts). Russian Russian Soul In the study, the authors use techniques to activate the speech-

thinking and language activities of the workshop participants based on creative work with the concept of "Rus-

sian soul", show the energy-informational potential of this phrase as a keeper of information about the Russian 

national character.  

The authors conclude that the development of students' speech in the light of linguosynergetic method-

ology in the online learning format is relevant in the context of restrictive measures related to the pandemic 

and requires further study. 

The article may be of interest to specialists dealing with the problems of linguosynergetics, teachers of 

Russian language and literature, teachers of additional education, philology students. 

 

Keywords: cognitive linguistics, synergy, linguosynergetic teaching method, pedagogical workshop, 

online learning. 
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