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«МЕТОД СЕМАНТИЧЕСКОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА КАК ИНСТРУМЕНТ  

ИССЛЕДОВАНИЯ СПЕЦИФИКИ РЕЛИГИОЗНОГО СОЗНАНИЯ» 
 

Научное направление работы. В статье «Метод семантического 

дифференциала как инструмент исследования специфики религиозного сознания» 

представлены результаты исследования в области современной научной парадигмы 

– социопсихолингвистики, к объектам изучения которой относятся такие 

рассматриваемые авторами понятия, как «религиозная личность», «(религиозная) 

картина мира», «религиозная / конфессиональная идентификация» и пр. 

Класс статьи: оригинальное научное исследование. 

Научная новизна: в статье представлены результаты исследований научной 

школы, развивающей свои положения в рамках научно-исследовательского 

направления в ФГБОУ ВО УГАТУ, обобщены итоги отдельных этапов 

эксперимента, намечены перспективы исследований, предложено свое видение и 

понимание актуальных проблем, касаемых актуализации вербализуемой части 

религиозного сознания. Перспективность обозначенного научного подхода, 

связанного с изучением данных, полученных посредством метода семантического 

дифференциала, для установления религиозной картины мира очевидна, поскольку 

языковое членение мира соотносится с типологией ассоциативных полей и 

структурой ассоциативно-вербальной сети. 

Оценка достоверности представленных результатов. Актуальность, предмет 

исследования, проблема сформулированы корректно, представленные результаты 

достоверны, прошли достойную апробацию на уровне публикаций и докладов на 

конференциях разного ранга. Особую ценность работе придает использование 

«живого» эмпирического материала – данных, полученных от православных и 

мусульман, проживающих в поликонфессиональном Башкортостане. Учет этого 

фактора весьма значим, так как высокие показатели взаимного доверия 

православных и мусульман показывают, что в республике укоренились толерантные 

отношения основных контактирующих этноконфессиональных групп, которые 

характеризуют Башкортостан как регион единого «евразийского конфессионального 

поля», основывающегося на близких духовных традициях поволжских мусульман и 

православных. Тем не менее, современный башкортостанский ислам остается 



миноритарным, поскольку не может не учитывать федеральный контекст. 

Этнические мусульмане – татары и башкиры – интегрированы в российский социум 

и в его поведенческие, социокультурные, социально-лингвистические, 

коммуникативные структуры. 

Практическая значимость. Результаты исследования могут найти применение 

в практике вузовского, средне-профессионального и школьного обучения, курсов 

для повышения квалификации учителей по гуманитарным профилям. Материал, по 

нашему убеждению, найдет достойное представление в таких курсах, как 

«Социолингвистика», «Психолингвистика», «Межкультурная коммуникация», 

«Духовные аспекты нравственности», «Лингвокультурология» и т.п. 

Формальная характеристика статьи. Стиль изложения соответствует жанру 

научной статьи, не требует правки и сокращения. Результаты проверки статьи по 

программе «Антиплагиат» (https://www.antiplagiat.ru/report/short/6) показывают 

высокий уровень оригинальности текста, составлябщей более 91%. 

 

ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Статья актуальна, обладает теоретической и 

практической значимостью, рекомендуется для печати. 
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