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Аннотация: В исследовании рассматривается концепт судьба как важный маркер национального менталь-
ного пространства российской культуры. Обращение к образу судьбы объясняется разнообразием культур-
ных парадигм в историческом процессе русского народа. Понятие судьба описано во многих литературных 
произведениях, оно отражает не только русский национальный характер, но и обладает специфическими 
национальными особенностями, которые формируются как результат культурного, экономического и поли-
тического взаимодействия российского общества. Языковая символика по-разному выражает его смысловое 
значение, которое отражается и на ассоциативно-образном уровне. Поэтому концепт судьба представляет 
научный интерес для лингвистов и психологов. Цель – выявить максимальное количество когнитивных 
признаков концепта cудьба. В работе проводится анализ научных исследований, посвященных проблемам 
когнитивной психологии, в частности определение понятия восприятия, а также рассматриваются базовые 
понятия когнитивной лингвистики и лингвокультурологии. Основными методами выявления максимального 
количества когнитивных признаков концепта cудьба стали эксперимент методом свободных дефиниций 
и свободный ассоциативный эксперимент. В результате использование этих методов позволило изучить 
актуальное содержание концепта и его интерпретативное поле. Для изучения эмоционального отношения 
к образу концепта судьба был использован метод семантического дифференциала, метод количественного 
и качественного индексирования значения. Гештальт-подход дает возможность рассмотреть данный концепт 
через абстрактное восприятие образа как невидимого конструкта, часто трактующегося как участь, рок, доля. 
Исследование позволило выявить своеобразные коллокации слова судьба и смысловое наполнение концепта: 
неумолимая, непредсказуемая, благосклонная. В качественном аспекте была актуализирована значимость 
свободного ассоциативного эксперимента для анализа данных, что позволило сформировать представление 
о содержании эмоциональных и ментальных характеристик образа судьбы у русского человека. Когнитивные 
механизмы ассоциативных связей подтверждают преобладание позитивного отношения на понятийном и цен-
ностном уровнях. На основе проведенного опроса преподавателей и студентов Алтайского государственного 
университета исследовано восприятие образа судьба в современном российском обществе. 
Ключевые слова: восприятие, образ, картина мира, концепт, когнитивный признак, ассоциативный эксперимент
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Abstract: The concept of fate is an important marker of Russia’s national mentality and culture. It has undergone 
quite a diversity of cultural paradigms throughout Russian history. According to numerous studies, the concept 
of fate reflects some national traits that appeared as a result of cultural, economic, and political interaction. 
Linguistic symbolism expresses its semantic meaning in different ways on the associative-figurative level, which 
attracts both linguists and psychologists. The research objective was to identify the maximal number of cognitive 
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features of the concept of fate. The review covered publications on cognitive psychology, e.g., perception, basic 
concepts of cognitive linguistics, cultural linguistics, etc. The experimental part of the research relied on the method 
of free definitions and the indirect associative experiment, which included academics and students of the Altai 
State University. It revealed the actual content of the concept and its interpretative field. The methods of semantic 
differential, as well as the quantitative and qualitative indexing, made it possible to study the emotional attitude 
to the concept. The gestalt approach provided access to the concept through the abstract perception of the fate image 
as an invisible construct, often interpreted as destiny or doom. The collocations of the word fate and the semantic 
content of the concept included such adjectives as inexorable, unpredictable, and benevolent. In a qualitative aspect, 
the indirect associative experiment revealed the emotional and mental characteristics of fate in Russian linguistic 
consciousness. The associative connections demonstrated the predominance of a positive attitude to the idea of fate 
at the conceptual and axiological levels.
Keywords: perception, image, worldview, concept, cognitive criterion, associative experiment 
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Введение
Процесс восприятия является сложным перцептивным 
процессом чувственного познания мира. При отражении 
в сознании человека объектов и предметов окружающей 
действительности формируются образы целостных 
комплексов свойств и явлений этих предметов объек-
тивного мира. Восприятие как вид психической дея-
тельности включает память, опыт человека в социально- 
общественном плане, ценностные установки личности, 
направленность на что-либо. Обобщенное значение 
воспринимаемого предмета – проявление осознан-
ности и понимания формируемого чувственного 
образа. Перцептивная деятельность личности связана  
с эмоциями и чувствами, т. к. на процесс восприятия 
влияет отношение к воспринимаемому объекту, инте-
ресы человека. Восприятие связано с познавательной 
деятельностью, в процессе которой происходит преоб-
разование мира. Восприятие как система перцептив-
ных действий и как осознанный образ целостного 
объекта или явления выступает сложным комплексом  
психических процессов [1].

Перцептивная деятельность конкретизирует цель 
и мотив. Деятельность восприятия можно выявить, 
по мнению А. Н. Леонтьева, в воспринимании, которое 
имеет смысл и значение. Он вводит понятие пятого 
квазиизмерения, которое открывает человеку объек-
тивный мир, содержащий смысловое поле, систему 
значений [2]. Восприятие предмета личностью про-
исходит не только в пространстве и временном про-
межутке, но и в его значении. Чувственная ткань образа 
включает в себя форму, отдельные элементы, их связи 
и представление. В процессе восприятия индивид 
выстраивает в своем сознании многомерный образ 
мира, образ реальности, в котором он живет, дейст-
вует, переделывает и создает. Психология образа (вос-
приятия) – это знание о том, как функционирует образ 

мира, определяя деятельность личности в объективно 
реальном мире [3]. 

Исследователи процессов восприятия разделяют 
чувственный и умственный образы. Умственный образ 
возникает только у человека, и он несет в себе зна-
чение. Роль языка при этом очень важна, поскольку 
он позволяет зафиксировать, описать и выразить образ 
словесно. А. В. Петровский и М. Г. Ярошевский пишут 
по этому поводу: «Значение живет собственной жизнью 
в независимой от отдельных субъектов "матрице языка". 
Но, становясь их "собственностью", оно оборачивается 
психическим образом особого порядка. Этот – теперь 
уже умственный – образ столь неотчуждаем от ткани 
сознания как и чувственный» [4, с. 152].

А. Н. Леонтьев рассматривает сознание как специ-
фическую форму психики и определяет понятие образ 
как конкретную единицу сознания, которая отражается 
в памяти. Основными критериями образов являются: 
чувственный тон, степень ясности, модальность, уро-
вень устойчивости и т. д. [5]. Образ содержит значе-
ние, выраженное знаками, словами, предложениями 
национального языка. Исторический и культурный 
опыт нации, предающийся от поколения к поколению, 
обобщен в значениях. Через познание значения чело-
век усваивает и опыт, вносит свой вклад. Субъективная 
значимость тех или иных событий отражается в лич-
ностном смысле, интересе, потребностях, мотивах 
личности [6]. 

Формирование психических образов определяет 
самосознание, речь, письмо, запоминание, культуру 
и т. д., т. е. то, что свойственно человеку. Образ – это 
текучая концепция, которая претерпела множество 
изменений на протяжении веков [7].

При зрительном контакте с объектом окружающей 
среды, прежде всего, происходит восприятие знака, 
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который имеет свой смысл. Содержательная сторона 
воспринимаемого объекта является глубинной сущ-
ностью психического образа. Смысл, семантика знака 
обусловливают константность и ортоскопичность 
восприятия. Содержательная сторона воспринима-
емой вещи осознается субъектом восприятия в виде 
его актуального значения. Таким образом, известная 
«фигура на фоне» является концентрированным выра-
жением вышеуказанных отношений как значимая 
вещь, соотносимая с образом мира субъекта, или 
как актуально значимый элемент его образа мира [8].

Объект отражается в сознании субъекта в единстве 
когнитивного и эмоционального, как актуализирован-
ная схема соответствующего поведенческого опыта 
в отношении воспринимаемой вещи. Образ восприятия 
заложен в лексическом значении, которое выступает 
разновидностью знания о мире и находится в тесной 
зависимости от свойств и признаков предметов окру-
жающей действительности.

Подход лексикографического описания значения 
слов и системный подход наиболее часто исполь-
зуются в психолингвистических исследованиях. 
Семантический анализ языковых единиц опосредует 
богатство перцептивных, когнитивных и аффектив-
ных (эмоционально-оценочных) процессов, которое 
выводит в «необъятную систему знаний, переживаний, 
связей и отношений» [9, с. 166]. 

При анализе психологической структуры значения 
полученное ассоциативное поле слова-стимула явля-
ется фрагментом «образа мира того или иного этноса, 
отраженного в сознании "среднего" носителя той или 
иной культуры, его мотивов и оценок и, следовательно, 
его культурных стереотипов» [10, с. 208].

Для исследования лексико-семантической системы 
используются лингвистические методы выявления 
образа в значении слова [11]. Лексическое значение 
понимается как предметная отнесенность словесного 
знака, в которой отражена внеязыковая действитель-
ность. Интегральный подход в исследовании значения 
слова рассматривает значение слова как результат 
отражения действительности, содержащий информа-
цию о предметном мире и представленный образным 
компонентом в структуре значения слова. Данный 
исследовательский подход к значению слова рассма-
тривает образность в более широком плане и связы-
вает понятие образ с образностью переносных значе-
ний и употреблений. Образный компонент значения 
слова – это «закрепленный за знаком обобщенный 
чувственно-наглядный образ обозначаемого пред-
мета» [12, с. 172]. В процессе свободного ассоциатив-
ного эксперимента определяется образ в структуре зна-
чения этого слова посредством быстрого ответа первым 
пришедшим на ум словом в ответ на слово-стимул. 
В психолингвистике ассоциативный эксперимент 
используется для исследования языковой картины 

мира. В вербально-ассоциативных сетях содержатся 
особенности менталитета и национального характера, 
отражено ментально-эмоциональное состояние сред-
него носителя языка [13]. 

С помощью метода ассоциативного эксперимента 
можно изучить актуальное содержание концепта и его 
интерпретативное поле [14–16]. Понятия концепта 
и картины мира тесно взаимосвязаны и считаются 
основными категориями современного научного 
познания. При взаимодействии человека с миром 
складываются его представления о мире, формируется 
определенная модель, рассматриваемая в лингво-
философской литературе как картина мира [17; 18]. 
В последние десятилетия проблема отображения 
в сознании человека картины мира, фиксируемой 
языком, стала одной из важнейших проблем когни-
тивной лин гвистики. По мнению М. Я. Блоха, картина 
мира есть отражение мира сознанием, которое опосре-
довано языком (концептуальная картина мира) [19]. 
Картину мира можно, согласно ученому, опреде-
лить как совокупность концептов. Представления 
человека о мире трансформируются в определен-
ные концепты, образую щие далее концептуальную 
систему. Многочисленные теоретические исследования 
концепта свидетельствуют о том, что эта проблема 
является одной из самых актуальных в современной 
лингвистике. Накопленный научный и методический 
материал был проанализирован в работах многих 
исследователей [19–24].

В когнитивной лингвистике под концептами 
понимаются «оперативные содержательные еди-
ницы памяти, ментального лексикона, отраженные 
в человеческой психике» [25, с. 164]. В современной 
лингвистике выделяется два подхода к изучению 
концепта: лингвокогнитивный и лингвокультурологи-
ческий. В рамках лингвокогнитивного подхода концепт 
рассматривается как любая лексическая единица, 
в значении которой заложен способ семантического 
представления окружающего мира.

Концепт мы понимаем как глобальную мыслитель-
ную единицу, представляющую собой квант струк-
турированного знания [24]. Являясь многомерным 
и сложным образованием, концепт включает в себя 
рациональный, эмоциональный, абстрактный и кон-
кретный элементы [26]. Таким образом, помимо поня-
тийной основы, еще одну важную часть концепта 
составляют ассоциации, эмоции, оценки, националь-
ные образы и коннотации, присущие данной культуре. 
Концепт не непосредственно возникает из значения 
слова, а является результатом столкновения значе-
ния слова с личным и народным опытом человека, 
т. е. концепт выступает посредником между словами 
и действительностью [21].

Лингвокультурологический подход относится 
к числу концептов семантических образований,  
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отражающих менталитет языковой личности опре-
деленной этнокультуры. Согласно Ю. С. Степанову, 
концепт – это основная ячейка культуры в ментальном 
мире человека: «Концепт – это как бы сгусток культуры 
в сознании человека; то, в виде чего культура входит 
в ментальный мир человека. И, с другой стороны, 
концепт – это то, посредством чего человек… сам 
входит в культуру, а в некоторых случаях и влияет 
на нее» [27, с. 40]. 

С. Г. Воркачев относит концепты к числу категорий, 
которые можно назвать ключевыми для понимания 
национального менталитета. Такие метафизические 
концепты, как душа, истина, свобода и др., являются 
ментальными абстрактными сущностями, смысл кото-
рых может быть явлен лишь через символ – знак [28].

Впервые вопрос о методе, о содержании и реально-
сти концепта был поставлен К. Д. Кавелиным. По мере 
углубления исследования, появления новых задач перед 
когнитивной лингвистикой возникает необходимость 
в создании новых методов исследования – социаль-
ных, экспериментальных. Ю. С. Степанов полагает,  
что метод изучения концепта должен быть совокупно-
стью нескольких методов, т. к. концепт имеет сложную 
структуру [27].

Концептуальный анализ предусматривает иссле-
дование различных слоев или элементов концепта, 
главными из которых являются его понятийная (основ-
ные и исторические признаки, внутренняя форма), 
образная (узуальная метафорическая сочетаемость, 
гештальты) и значимостная (парадигматические, 
синтагматические и словообразовательные связи) 
составляющие [29].

По мнению Л. О.Чернейко, при исследовании кон-
цептов, именем которых является абстрактное понятие, 
следует прежде всего устанавливать «глубинные, под-
сознательные, ассоциативные связи слов в языковом 
сознании как индивида, так и коллектива» [30, с. 44]. 
Концептуальный анализ абстрактного имени включает 
описание структуры языкового знания – представлений 
носителей языка, скрытых в имени и раскрывающихся 
в его сочетаемости, а также в обнаружении образов 
содержания знака.

Обращение к образу судьбы объясняется разнообра-
зием культурных парадигм в историческом процессе 
русского народа. В воззрениях славян на судьбу взаи-
модействуют различные представления: языческие, 
мифологические, христианские, общественные и т. д. 
Различие взглядов на то или иное явление обусловлено 
многими факторами, такими как национальная мен-
тальность, культура, геополитическое расположение 
страны, национальный характер.

Русская культура являет собой синтез представле-
ний о мире, основанных на языческих верованиях, 

1 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. М.: Мир и образование, 2021. 1376 с.

христианских и исторических воззрениях. Судьба 
у русских – это Доля и Недоля [31]. 

Слово судьба у славян вызывает ассоциативную связь 
со словом суд. В мифологии жизнь предопределена, 
Судьба и Случай нераздельны, а человек с рожде-
ния «брошен в водоворот» их кружения. Отношение 
к судьбе было дихотомическим: общее – индивидуаль-
ное, личное – безличное, рациональное – иррациональ-
ное. В славянской культурной традиции понятие судьбы 
нейтрально относительно оппозиции плохой – хороший 
и может называть оба вида: и фортуну, и фатум.

Словарь С. И. Ожегова дает следующий круг зна-
чений лексемы судьба: 1. Стечение обстоятельств, 
не зависящих от воли человека, ход жизненных собы-
тий. Удары, превратности судьбы. 2. Доля, участь. 
3. История существования кого-чего-н. 4. Будущее, 
то, что случится, произойдет1.

Метод изучения концепта включает несколько 
методик, т. к. концепт имеет сложную структуру. 
Существуют различные способы описания концеп-
тов: семантический анализ, метафорический анализ. 
Цель работы – выявить максимальное количество 
когнитивных признаков концепта cудьба. Восприятие 
концепта судьба рассматривалось в качестве предмета  
исследования.

Методы и материалы
Для достижения поставленной цели и решения обоз-
наченных задач были использованы количественный 
и качественный методы. Исследовательской группой 
был выполнен репрезентативный опрос молодежи 
и группы профессионалов по формализованной анкете. 
Со словом судьба был проведен ряд психолингвистиче-
ских исследований: эксперимент методом свободных 
дефиниций, свободный ассоциативный эксперимент.

В данной работе концепт судьба исследуется такими 
методами, как изучение образов концепта и его ассо-
циативного поля с целью выявления глубинных харак-
теристик концепта и степени его отражения в обы-
денном сознании.

Реакция респондентов позволяет определить 
специфику их отношения к концепту судьба. Одной 
из основных целей нашего эксперимента являлось 
выявление ассоциаций (как положительных, так и отри-
цательных), связанных с образом судьбы. Вслед 
за Ю. Н. Карауловым мы считаем, что в вербально- 
ассоциативных сетях запечатлены особенности 
менталитета и национального характера, отражено 
ментально- эмоциональное состояние среднего 
носителя языка [32], а значит, фиксируются все три 
составляющие культурного концепта – понятийная, 
образная и ценностная. Таким образом, ассоциатив-
ный эксперимент выступает одним из важнейших  
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исследовательских методов при изучении культурных 
концептов, позволяя установить дескриптивную норму 
(термин Ю. Н. Караулова), актуальное содержание 
концепта, его интерпретационное поле.

Материалом для проведенного анализа ассоциатив-
ных характеристик вербальных репрезентаций концепта 
судьба послужили данные собственного ассоциативного 
эксперимента, который проводился в письменной 
форме и включал, в частности, ответ на следующий 
вопрос: Какие ассоциации возникают у Вас со словом 
судьба? Респонденты должны были ответить несколь-
кими первыми пришедшими им в голову словами и были 
ограничены во времени, что является неотъемлемой 
составляющей ассоциативного метода [33]. 

Следующим этапом работы был анализ частоты 
выбора респондентами пословиц о судьбе. Целью 
проведения этого этапа было зафиксировать отноше-
ние к судьбе в сознании респондентов через разные 
прецедентные тексты (пословицы, поговорки).

В исследовании проанализировано восприятие кон-
цепта судьба двух возрастных и социальных групп. 
Первая группа испытуемых – особая социальная общ-
ность, состоящая из студентов 1 курса экономического 
факультета Алтайского государственного университета 
в возрасте 18–19 лет, находящаяся в стадии становления, 
формирования структуры ценностной системы, выбора 
профессионального и жизненного пути, не имеющая 
реального положения на социальной лестнице. Вторая 
группа – преподаватели Алтайского государственного 
университета в возрасте 45–60 лет. Эта группа, отно-
сительно выделенной конкретной группы молодежи, 
имеет определенные социальные статусы в семейной 
и профессиональной сфере деятельности, обладает 
достаточно устойчивой системой ценностей. 

Результаты
Анализ различных видов языковой репрезентация 
образа судьбы у разных поколений позволяет выя-
вить смысловые и ценностные характеристики вос-
приятия судьбы, представленные на перцептивном, 
понятийном и эмоциональном уровнях [34]. Российская 
молодежь сохраняет общее ценностное ядро со стар-
шими поколениями, имеющими профессиональное 
самоопределение, опыт работы и самореализацию 
в трудовой деятельности.

Ядром ассоциативного поля, наиболее частот-
ными реакциями у молодого поколения стали слова 
будущее, предназначение, путь. Факт высокой частот-
ности данных слов-реакций позволяет утверждать 
об их принадлежности к ядерной зоне исследуемого 
концепта. Периферию ассоциативного поля составили 
ассоциаты: счастье, лестница, развитие. Ядром ассо-
циативного поля у преподавателей стали ассоциации 
путь, характер, предназначение, периферия ассоци-
ативного поля: фортуна, карма, злодейка. Анализ 

результатов показывает, что выбранные ассоциации 
связанных языковых форм являются лексическими 
единицами и по-разному выражают смысл судьбы. 
На ассоциативно-образном уровне определение судьбы 
как высшей силы и стечения обстоятельств, незави-
симых от воли человека, показывает, что отмечен-
ное понятие является абстрактным. Судьба как путь 
развития человека содержит информацию, которая 
выстраивает события в хронологическом порядке 
и задает вектор необходимости продолжать движение 
и самому человеку творить свою судьбу. 

Один из этапов исследования заключался в анализе 
частоты выбора респондентами пословиц о судьбе, 
цель которого была зафиксировать отношение 
к судьбе в сознании респондентов через прецедент-
ные тексты (пословицы, поговорки) (табл.). Концепты 
раскрываются в прецедентных текстах [25]. Вслед 
за Ю. Н. Карауловым под прецедентным текстом будем 
понимать текст в межпоколенной передаче [32].

Включенность пословиц в речемыслительную дея-
тельность позволяет изучить их место в ментальном 
бытие личности, как регуляторов ее сознания и пове-
дения. В список пословиц о судьбе были включены 
20 пословиц с разным эмоциональным содержанием, 
только актуальные, употребляющиеся в современ-
ном дискурсе. Частота выбора подтверждает актив-
ный и пассивный пословичный запас, используемый 
в речемыслительной деятельности. Символичный 
контекст пословиц значим для процессов социаль-
ного познания. Это удобные формулы социальных 
стереотипов когнитивных разновидностей, которые 
позволяют установить сходство ситуации, заложенной 
ею, с собственной жизненной ситуацией. 

Эмоциональный окрас пословиц о судьбе интересен 
в аспекте оптимизм-пессимизм. Студенты и препода-
ватели выбрали наибольшее количество раз пословицы 
не надейся на авось и что не делается, все к лучшему. 
Первая пословицы имеет узкое значение: счастье 
человека зависит от него самого, от его поступков 
и поведения. Если надеяться на русское авось и сидеть 
сложа руки, то и судьба не будет благосклонна. 

В широком понимании слово судьба означает план, 
который определен человеку свыше, и за пределы этой 
определенности не выйти. Поэтому пословица что 
не делается, все к лучшему дает человеку уверенность 
и веру в счастливый исход ситуации, в то, что собственная 
жизнь предначертана и зависит не от самого человека, 
а от внешней силы и обстоятельств. В студенческой среде 
выбор пословицы чему быть, того не миновать гаран-
тирует перекладывание ответственности на высшие 
силы, на кого-то другого. В то время как преподава-
тели выбирают те пословицы, которые эксплицируют 
внутреннюю семантику борьбы с обстоятельствами 
и трудностями. Человек сам является хозяи ном своей 
судьбы. Пословицы, употребляемые в речи, могут иметь  
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печальный, негативный смысл, но они не пессимистичны. 
Их экзистенциальность позитивна, она дает человеку 
уверенность и надежду на будущее, значимость в аспекте 
здесь и сейчас в историческом пространстве и времени.

Для изучения эмоционального отношения к образу 
концепта судьба был использован семантический диф-
ференциал, метод количественного и качественного 
индексирования значения. В качестве шкал приме-
нялись коннотативные признаки, которые отражали 
значимые для респондента стороны концепта судьба. 
Предварительно был сформирован и протестирован 
список прилагательных для описания образа кон-
цепта судьба. Шкалы подобраны таким образом, чтобы 
на каждый фактор приходилось по 5 шкал.

Общая картина восприятия образа концепта судьба 
отражена в предпочтительности выбора одного 
из полюсов по 15 оценочным категориям семанти-
ческого дифференциала. 

По t-критерию Стьюдента выявлены достоверные 
отличия по всем трем факторам. В группе препода-
вателей преобладает выраженность фактора оценка 
(t = 2,069; p = 0,045 ≤ α; при α = 0,05), в этой же группе 

факторы сила (t = 2,465; p = 0,015 ≤ α; при α = 0,05) 
и активность (t = 2,119; p = 0,035 ≤ α; при α = 0,05) 
также достоверно выражены, в отличие от восприятия 
концепта судьба в группе студентов (рис). В результате 
на графике видно значительное смещение оценок 
по всем трем факторам. 

Табл. Частота выбора пословиц о судьбе 
Tab. Respondents’ choice of proverbs that featured the idea of fate

Пословица Преподаватели Частота выбора Студенты Частота выбора

От судьбы не уйдешь 12 0,48 15 0,43

Всякому свой крест 3 0,12 6 0,17

Судьба – злодейка, а жизнь – копейка 1 0,04 2 0,06

Не надейся на авось 18 0,72 15 0,43

Кому суждено утонуть, того не повесят 4 0,16 11 0,31

Очутиться между молотом и наковальней 2 0,08 2 0,06

Везет как утопленнику 1 0,04 5 0,14

Всем глупым – счастья от безумья.  
А умным – горе от ума

2 0,08 9 0,26

Судьба веселью не помеха 7 0,28 11 0,31

Судьбу не обманешь 8 0,32 9 0,26

Кто никогда не лжет, того судьба бережет 4 0,16 2 0,06

Видно, судьба такая 1 0,04 5 0,14

Не нам судьба – судья, а мы судьбе – хозяева 9 0,36 12 0,34

Погладила меня судьба против шерсти 2 0,08 1 0,03

Не верь судьбе: спасение в борьбе 6 0,24 11 0,31

Ни от тюрьмы, ни от суммы не зарекайся 9 0,36 6 0,17

Бойся не бойся, а року не миновать – – 4 0,11

Что ни делается, все к лучшему 23 0,92 26 0,74

Кому что на роду написано 4 0,16 3 0,09

Чему быть, того не миновать 9 0,36 20 0,57

Рис. Усредненные результаты всех респондентов, обобщенные 
по факторам дифференциала оценка, сила, активность,  
при исследовании восприятия концепта судьба
Fig. Mean values for all respondents by assessment, intensity, 
and activity 

4,91 4,77 4,86

3,40 3,46 3,43

Оценка АктивностьСила 

СтудентыПреподаватели
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Заключение
Преподаватели, имеющие жизненный опыт, профес-
сиональную самореализацию, воспринимают концепт 
судьба с позиции позитивной коннотации, что сви-
детельствует о положительном отношении к судьбе, 
о принятии ее как направления развития всей жизни. 
Судьба пересекает сферу ответственности, т. к. человек 
сам делает осознанный выбор в жизни и несет ответ-
ственность за принятое решение. Данный возраст-
ной период можно охарактеризовать как стабильный 
и устойчивый. Человек достигает наиболее высоких 
интеллектуальных, творческих и профессиональных 
достижений. Субъективное ощущение влияния судьбы 
и удовлетворенность прожитым жизненным этапом 
усиливается с возрастом. Разрыв между мечтами, пла-
нами на будущее и реальными достижениями сокра-
тился. Произошло привыкание к условиям собственной 
жизни, и поэтому уповать в этом возрасте на судьбу, 
от которой что-то зависит, не имеет смысла. Реакцию 
студентов можно расценивать как нейтральную,  
все еще впереди, в том числе профессиональное и лич-
ностное становление. 

Анализируя эти сведения, можно сделать вывод 
о неоднозначности восприятия образа концепта судьба 

представителями разных поколений. Каждый человек 
вкладывает в понятие судьба свое значение, чаще 
всего это непредсказуемость и неподвластность буду-
щего. Таким образом, приведенные выше примеры 
отражают восприятие судьбы в повседневной речи. 
В концепте судьба были выявлены новые возможности, 
особенности восприятия, чтобы определить скры-
тый смысл судьбы, который невозможно осуществить 
с точки зрения рационального подхода.
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