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ФРЕЙМ, ФРЕЙМИНГ И РЕФРЕЙМИНГ В ЛИНГВОДИДАКТИКЕ 
IRINA V. ODINTSOVA

FRAME, FRAMING AND REFRAMING IN LIGUADIDACTICS

В статье рассматривается понятие «фрейм» применительно к лингводидактике, 
анализируются основные техники работы с фреймами — фрейминг и рефрейминг. 
Приводятся примеры использования этих техник в прикладных целях.
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Th is article considers the concept of «frame» with respect to linguadidactics. Th e main 

cognitive mechanisms — the framing and the reframing are analyzed. Th e author provides the 
examples of using these mechanisms in the practice of teaching Russian as a foreign language.
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При обучении языку как средству общения внимание исследовате-
лей, прежде всего, обращается на коммуникативную (функциональную) 
и структурную стороны обучения. Однако если вспомнить «роковой», 
по  меткому выражению Т.  Д.  Арутюновой [2: 7], семантический треу-
гольник, который в гуманитарных науках получает разную интерпрета-
цию, сохраняя свое инвариантное значение, то в современной лингво-
дидактике явно недооценивается роль когнитивных факторов, лежащих 
в основе как содержания учебного процесса — обучения речевой дея-
тельности, так и его формы — организации урока, создания учебника, 
разработке упражнений. 

Обращение к когнитивному аспекту в лингводидактике продик-
товано желанием выявить когнитивные механизмы получения, перера-
ботки, накопления, сохранения и передачи информации всех уровней — 
лингвистической, прагматической, социокультурной. Сознательная 
опора при обучении иностранному языку на  когнитивные структуры 
и механизм их работы позволяет активизировать управление развити-
ем познавательной деятельности учащегося. Мы  выделили слова «со-
знательная опора», потому что в практике преподавания иностранному 
языку когнитивная составляющая естественным образом вплетена, рас-
творена в учебном процессе. Однако специально она обычно не выде-
ляется и не рассматривается. Представляется же целесообразным, опи-
раясь на  достижения когнитивистики, осознанно трансформировать 
ее  в  дидактическую систему. Выделение когнитивных структур и  воз-
можности их использования должно стать самостоятельной методиче-
ской задачей при создании учебников и организации учебного процесса. 
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Направление, учитывающее когнитивные 
процессы в обучении языку, следует характеризо-
вать как коммуникативно-когнитивное (а не ког-
нитивно-коммуникативное). Выделение приори-
тета коммуникативности обусловлено, во-первых, 
задачей лингводидактики — обучение языку как 
средству общения, во-вторых, самой природой 
языка, его коммуникативной функцией. Ведь все 
другие функции языка, когнитивные в том числе, 
теряют смысл, если нет потребности в  передаче 
информации, обмену мыслями на языке. 

Центральной идеей, объединяющей ис-
следования современных когнитологов, является 
представление о том, что наши знания организу-
ются с помощью определенных структур — ког-
нитивных моделей. Когнитивные модели уни-
версальны для разных языков. Универсальность 
этих моделей связана как с  нашими знаниями 
о  мире, так и  со  знаниями о  языке. Эти модели 
непроницаемы и  проницаемы одновременно. 
Непроницаемость делает иллюзию восприятия 
мира однотипной у людей, говорящих не только 
на одном языке, но и на разных языках. С другой 
стороны, если бы когнитивная система была пол-
ностью непроницаемой, т. е. неспособной к усво-
ению новых когниций (в частности, новых стра-
тегий интерпретирования), то не смогла бы адап-
тироваться к окружению [17: 13]. Проницаемость 
придает когнитивным моделям гибкость, делает 
их  способными меняться под  влиянием контек-
ста, адаптироваться к условиям окружения, пре-
образовываться в новые модели. 

К настоящему времени для обозначения 
когнитивных моделей существует ряд разнообраз-
ных терминов: «конструкт» (Дж.  А.  Келли), «об-
разные схемы» (М.  Джонсон) «ситуационная мо-
дель» (Т. А. ван Дейк), «ментальные пространства» 
(Ж.  Фоконье) «идеализированные когнитивные 
модели» (Дж. Лакофф), «сценарии» или «скрипты» 
(Р. Шенк и Р. Абельсон) и т. д. Все перечисленные 
концепции родственны концепции фрейма (от ан-
глийского frame — каркас, скелет, рама, структура, 
строение и  т.  д.)  — наиболее распространенному 
термину для обозначения когнитивной модели. 

«Фрейм», или «когнитивный контекст», 
определяется как «модель культурнообусловлен-

ного, канонизированного знания, которое явля-
ется общим, по крайней мере, для части говоря-
щего сообщества» [3: 30], как предметное изме-
рение потока сознания. В совокупности фреймы 
образует базу данных — многоуровневую систему 
хранения и  доступа к  информации. Понимание 
фрейма как когнитивной структуры, организу-
ющей человеческую деятельность, впервые было 
разработано, прежде всего, Марвином Минским 
[8; 9] для целей моделирования искусственного 
интеллекта и  Ирвином Гофманом при описании 
социальных практик [4; 20; 21].

Фреймы имеют конвенциональную приро-
ду, то есть в их основе лежит социально-культур-
ная информация, приобретенная человеком, в них 
фиксируется, что для данной культуры характер-
но и типично, а что нет [5: 188]. Теория фреймов 
в  целом может представлять структуру знаний 
из любой области жизни человека и общества. Вся 
наша жизнь фреймирована, то есть организована 
как по своей биологической природе, так и по сво-
ей социальной сути. Фрейм отражает стандартные 
действия субъекта в типичной ситуации и тем са-
мым регулирует поведение человека, в  том числе 
и  речевое. Начало телефонного разговора, диа-
лог с  врачом или продавцом магазина отличают-
ся не  только социальной структурированностью, 
но и речевой стереотипностью. Наше вербальное 
и  невербальное поведение запрограммировано 
фреймами, которые выработало человечество 
за всю свою историю и превратилось в неписанные 
правила, которые составляют основу нашей жиз-
ни. В наших действиях воспроизводятся порядки 
интеракции, образующие континиум, онтологию 
фреймов. Благодаря конвенциональности фрей-
мов мы безопасно чувствуем себя в мире. 

Фреймы принадлежат долговременной па-
мяти. Все ситуативное — текущее, сиюминутное, 
меняющееся — проходит ментальную обработку, 
идентифицируется на основе базы фреймов. Как 
правило, фреймы не  осознаются человеком, по-
пытка их экспликации может привести к дефор-
мации восприятия. Фреймы организуют нашу во-
влеченность в ситуацию. Мы входим на эскалатор 
и бессознательно встаем справа. В школе звенит 
звонок, открывается дверь, появляется препода-
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ватель. Урок начинается. Выпадение из  фрейма 
демонстрируют приезжие, не зная, как вести себя 
на эскалаторе. Полное недоумение (а потом, мо-
жет быть, и восторг) проявили бы учащиеся, если 
бы  учитель по  математике вдруг, войдя в  класс, 
запел. Встречая друга, мы говорим «Привет», раз-
говаривая с малознакомым человеком, мы обра-
щаемся к нему по имени-отчеству. Не попадание 
во фрейм зачастую демонстрируют наши учащи-
еся, когда обращаются к  преподавателю на  «ты» 
или при встречи говорят ему «Привет». Опора 
на фрейм важна как при интерпретации ситуации, 
так и  при ее  продуцировании. Невозможность 
идентифицировать ситуацию с  точки зрения 
сложившихся у  человека фреймов способно вы-
звать у него замешательство, а близорукость на-
ших партнеров по коммуникации иногда связана 
не с нежеланием нас понять, а с отсутствием у них 
нужного фрейма или наличием фрейма, отлич-
ного от нашего. Таким образом, фреймы, будучи 
базовыми структурами когниции, являются ког-
нитивными фильтрами, через которые проходит 
информация.

Фреймы  — это способ организации кон-
цептуального пространства. Концепты, в  свою 
очередь, структурируются фреймами. В  основе 
каждого фрейма лежит доминантный концепт. 
Фреймы и подфреймы образуют фреймовую сеть 
(Framework), фреймовый каркас, иерархически 
организованную структуру. Соотношение фрей-
мовой сети и  концептов, которые стоят за  ней, 
можно сравнить с  синтагматической и  парадиг-
матической структурами предложения. Фреймы 
предвосхищают, перерабатывают и  упорядочи-
вают поступающую информацию. Появление но-
вой информации обуславливает возникновение 
новых фреймов или коррекцию старых. Фреймы 
упорядочивают мир, а мир, воздействуя на фрей-
мы, изменяют их. Создается своеобразный пер-
цептивный цикл, что отражает когнитивное раз-
витие человека.

В практике преподавания иностранного 
языка обращение к  фреймам лишь один из  спо-
собов представить когнитивное пространство 
учебного процесса, чтобы целенаправленно по-
влиять на  него. В  вузе при обучении иностран-

ному языку мы имеем дело с учащимися со сфор-
мированной когнитивной системой. Эта система 
обусловлена, во-первых, универсальными обще-
человеческими когнициями, во-вторых, когни-
циями, характерными для той социокультурной, 
в  том числе и  языковой, реальности, в  которой 
вырос учащийся. В-третьих, эти когниции всег-
да персонально детерминированы. Наша задача 
при обучении максимально учитывать характер 
когниций и их организацию. Что определяет ди-
намику в овладении языком? Желание высказать-
ся и возможность это сделать. Эти две движущие 
силы в  учебном процессе должны быть макси-
мально гармонизированы. Однако в  зависимо-
сти от этапа обучения их соотношение меняется. 
На  начальном этапе желание регламентируется 
возможностями. На  продвинутом  — когда уро-
вень возможностей достаточно высок, необходи-
мо провоцировать уровень желаний. 

В зависимости от этапа обучения меняется 
как характер фреймов, так и принципы их модели-
рования. Специально не останавливаясь на про-
блеме характера фреймов, лишь отметим: на на-
чальном этапе актуализируются сильные фреймы, 
отражающие предметные ситуации, построенные 
на основе нашего сенсорного восприятия и отве-
чающие на  вопросы ЧТО, ГДЕ, КОГДА, на  про-
двинутом — слабые, рефлексивные, проблемные 
фреймы, отвечающие, прежде всего, на  вопрос 
ПОЧЕМУ [13]. Тема, заключающая в  себе про-
блему, способна вызвать взрыв мотивации, стать 
«мотором деятельности» (А. А. Леонтьев), что ак-
тивизирует желание учащихся высказываться. 

Более подробно рассмотрим проблемы, 
связанные с  организацией разговорных тем, ха-
рактерных для начального и продвинутого этапов 
обучения, и основных когнитивных техник рабо-
ты с ними. 

Фрейм представляет иерархическую струк-
туру, где на верхнем уровне иерархии находится 
фрейм (макрофрейм), содержащий наиболее об-
щую информацию, в учебнике этот фрейм совпа-
дает с названием темы. Информация макрофрей-
ма истинна для фреймов низших уровней — сло-
тов. Например, макрофрейм «театр» имеет слоты: 
билетная касса, сцена, зрительный зал, спек-
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такль. Слоты актуализируются в конкретных си-
туациях: как я стоял в очереди в билетную кассу 
театра; описание конкретного зала; впечатле-
ния, связанные с посещением театра [6: 109–110]. 
В совокупности фреймы одной предметной обла-
сти создают фреймовую сеть или онтологию. 

На начальном этапе количество и характер 
слотов фиксируются учебником. Например, тема 
«семья» может быть представлена следующим 
образом:

семья

папа

Как зовут? Когда родился?

Старше или младше мамы? Что делает?

учится работает на пенсии

Где учится? Где работает? Когда вышел на пенсию?

Развитие темы на  начальном этапе можно 
определить как гомофонное (доминирует одна 
тема) и  центробежное (от  центра к  периферии). 
Причем задача учебника организовать задания 
так, чтобы одну и ту же онтологию учащийся по-
строил несколько раз, но в измененных условиях 
(принцип рефрейминга). Например, для темы «се-
мья» этого можно достичь, предложив рассказать 
о себе, маме, братьях и сестрах и т. д. (Так постро-
ен, например, учебник [14].) В онтологии для на-
чального этапа конкретизация темы не  предус-
матривается или самой когнитивной структурой 
(структура элементарна и не поддается конкрети-
зации), или замыслом автора учебника.

В онтологии для продвинутого этапа значе-
ние каждого слота конкретизируется, и фреймо-
вая сеть имеет сложную иерархическую структу-
ру. Например, макрофрейм «Трудные подростки» 
можно представить следующим образом (в  при-
веденной онтологии конкретизирован только 
слот «семья»):

трудные подростки

школа семья криминал

неблагополучные семьи

пьянство, ссоры, драки родителей

телесные наказания детей

формы самозащиты детей от грубости родителей

низкий культурный уровень родителей

На продвинутом этапе развитие темы сле-
дует охарактеризовать как гетерофоническое 
(эпизодически имеют место отклонения от доми-
нантной темы в диапазоне ее горизонтов) и цен-
тростремительное (общение происходит обыч-
но на периферии темы при удержании основной 
темы в ядерной зоне). Однако если в спонтанной 
речи носителей языка горизонты темы аморфны, 
и  слоты не  поддаются исчислению, то  в  услови-
ях обучения языку все слоты, и  периферийные 
в  том числе, должны быть учтены в  учебнике. 
При видимой свободе работы над темой внутри 
она должна быть структурирована, но структури-
рована таким образом, чтобы отвлечь учащихся 
от грамматических значений слов и при помощи 
языковой среды увлечь их  созданием собствен-
ного дискурса. Средством достижения этой цели 
может быть не только введение дополнительных 
текстов, расширяющих лексический диапазон 
макротемы, но  и  привлечение аудиовизуальных 
и  мультимедийных средств. Разработка темы 
с  привлечением различных технологий обуче-
ния представлена, например, в учебном комлексе 
«От текста к речи. Advanced Russian: from reading 
to speaking», который состоит из учебника [22; 23] 
и интерактивного мультимедийного диска [24]. 

Если макрофрейм независимо от этапа об-
учения всегда фиксирован и  верен по  отноше-
нию к  ситуации, то  на начальном этапе слоты 
фиксировуются учебником или преподавателем 
на  уроке максимально. Фреймовая сеть на  этом 
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этапе, обладая жесткой структурой, активизиру-
ет экстенсиональные знания учащегося. На про-
двинутом этапе набор и следование слотов в до-
статочной степени произвольны, а  сеть, являясь 
по своей структуре гибкой, провоцирует актуали-
зацию интенсиональных знаний учащегося — ему 
предоставляется возможность поиска различных, 
интеллектуальных, путей связать вершинные 
фреймы со  слотами. Методы поиска могут быть 
слепыми и  направленными. Направленными  — 
когда учебник или преподаватель на  уроке на-
водящими вопросами направляет рассуждения 
учащегося, указывая ему путь от  одного слота 
к другому. Слепыми — когда учащийся самосто-
ятельно ищет путь от слота к слоту. Учебник или 
преподаватель лишь управляют динамикой фрей-
мов; учащегося ведет мысль, которая рождается 
постепенно, а воспринимающий слышит не толь-
ко то, что говорится, но и то, что имеется в виду. 
Этот путь поиска оптимального решения опира-
ется на метод проб и ошибок. 

Для любой предметной области нет един-
ственно верной онтологии, и  процесс ее  созда-
ния  — всегда процесс творческий. Однако если 
в  обучении иностранному языку на  начальном 
этапе уже сложился определенный каркас пред-
ставления «тематических примитивов», то  для 
продвинутого этапа жестких рекомендаций нет. 
Успех составителя учебника на продвинутом эта-
пе зависит не только и не столько от таланта авто-
ра, сколько от его профессионального опыта, уме-
ния организовать, спроектировать эффективную 
фреймовую онтологию.

Основной мотивационной силой любого 
учебника и хорошо проведенного урока является 
опора на интерес. Интерес — это особая форма про-
явления познавательной активности. «Интерес, — 
как пишет С.  Л.  Рубинштейн,  — это тенденция 
личности, заключающаяся в  направленности или 
сосредоточенности ее помыслов на определенном 
предмете... Интерес  — мотив, который действует 
в  силу своей осознанной значимости и  эмоцио-
нальной привлекательности» [15: 631]. 

Активизировать интерес способствуют 
определенные когнитивные техники работы 
с фреймами. Это, прежде всего, фрейминг и реф-

рейминг1. Фрейминг  — когнитивная установка, 
создание рамок для ситуации. Рамка устанавли-
вает границы, фокусирует внимание, высвечива-
ет всю картину в целом или ее отдельные детали. 
Вне этих рамок ситуация не существует. Человека 
с  помощью фрейминга подталкивают к  приня-
тию определенной точки зрения. В  прикладных 
методических целях фрейминг на уроках по раз-
витию речи может быть рассмотрен как механизм 
постановки темы и  ее  разработки. В  постановке 
темы важная роль отводится заголовку учебного 
текста, вводящего тему. Заголовок, с которого на-
чинается знакомство с текстом, первым организу-
ет наше внимание и является рамочным знаком, 
предопределяющим развитие темы. На  началь-
ном этапе заголовок всегда однозначен: «Семья», 
«Дом» и  обычно совпадает с  названием темы, 
на  продвинутом  — многозначен: «Семейная но-
винка: встречи в уик-энд», «Вот те, бабушка, и но-
вый дом». На  начальном этапе заголовок  — это 
сиюминутный ключ вхождения в  тему. На  про-
двинутом  — заголовок требует неоднократного 
возвращения к себе, при этом его значение может 
претерпевать значительные изменения под  вли-
янием всего текста. Обычно заголовок текстов, 
предъявляемых на продвинутых этапах обучения, 
становится ключом к  пониманию текста только 
после его полной семантизации. Заголовок спосо-
бен предопределить и  характер фрейма: фрейм-
сцену  — статичный фрейм, фрейм-сценарий  — 
динамичный фрейм, фрейм-план  — аргумента-
тивный фрейм. 

Механизм разработки темы можно пред-
ставить в  виде ряда моделей, которые импли-
цитно активно используются в лингводидактике. 
Каталогизация же  этих моделей (их  классифи-
кация и  инвентаризация) может быть полезной 
в  практике преподавания иностранному языку. 
В  качестве примера моделей разработки темы 
можно привести следующие модели: модель «что 
было / что будет» — перспективная и ретроспек-
тивная модели (например, учащимся предлагает-
ся небольшой рассказ: «Молодой человек, оказав-
шись в незнакомом городе, заходит в картинную 
галерею. Он останавливается у одной картины...» 
Учащимся надо продолжить ситуацию  — пред-
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положить и рассказать, что предшествовало этой 
ситуации или как разовьется ситуация дальше); 
модель «если бы»  — временн�я (представьте 
и расскажите, что станет с героями через двадцать 
лет, разыграйте диалог, который может произой-
ти между ними); пространственная (представьте, 
что событие произошло не  в  России, а  в  Вашей 
стране); модальные модели: установка рамок со-
гласия/несогласия, сомнения, удивления, возра-
жения, недоумения и т. д. 

Рефрейминг  — изменение имеющихся ра-
мок, в  которые заключена ситуация. Изменение 
рамок способствует тому, что человек начинает 
видеть ту  же ситуацию в  другом ракурсе, новая 
интерпретация ситуации приводит к  новым вы-
водам, чувствам и оценкам. Как следствие — по-
являются разнообразные ассоциации, стиму-
лируется интерес, развивается речемышление. 
Рефрейминг является неотъемлемой частью 
творческого мышления. «Измените угол зрения, 
сфокусируйте внимание на  иных аспектах,  — 
пишет известный специалист в  области нейро-
лингвистического программирования (НЛП),  — 
и вы измените смысл ситуации. Измените смысл 
ситуации — и вы измените связанные с ней ощу-
щения» [1: 130–131], изменив ощущения, вы смо-
жете даже изменить свое поведение2. 

Задачей рефрейминга с  методической 
точки зрения является смена установок, по-
зволяющая учащемуся увидеть одну и ту же си-
туацию с  разных точек 
зрения, переосмыслить 
ситуацию в  иной систе-
ме координат. Примером 
рефрейминга может слу-
жить, например, такое за-
дание: вы  предъявляете 
учащемуся изображение 
человека3 и говорите: «Это 
рокер. Опишите его внеш-
ность и расскажите о нем; 
придумайте историю его жизни». Затем вы  рез-
ко меняете рамки: «Перед вами известный всему 
миру ученый. Опишите его и расскажите о нем». 
Под  влиянием установки и  описание человека, 
и рассказ о нем окажутся совсем иными.

Рефрейминг условно можно разделить 
на содержательный, контекстный и стилевой. 

Содержательный рефрейминг связан с из-
менением содержательной стороны ситуации. 
В качестве примера содержательного рефреймин-
га могут быть названы: 

– биографически детерминированный ре-
фрейминг, когда учащемуся предлагается переме-
стить учебную ситуацию в систему персональных 
релевантностей. Например, в ходе работы над те-
мой «Семья» после работы над учебным матери-
алом учащимся дается задание рассказать о своей 
семье;

– межкультурный рефрейминг. В  осно-
ве этого рефрейминга лежит сравнение культур 
родного и изучаемого языков, которое предпола-
гает компаративный культурологический анализ 
ситуации, основанный на  принципах идентифи-
кации и  дифференциации: «У нас так. А  у вас?» 
Например: в  российской школе раз в  четверть 
устраиваются родительские собрания. А  у вас? 
В России мало женщин участвует в большой по-
литике. А у вас?

Контекстуальный рефрейминг. При кон-
текстуальном рефрейминге содержание остается 
прежним, но со сменой контекста меняется отно-
шение к ситуации: 

– рефрейминг точек зрения. Например, 
учащемуся предлагается рассказать о  пробках 
на  дорогах с  точки зрения министра экономики; 
бизнесмена, опаздывающего на  работу; ученика, 
у  которого сегодня контрольная по  математике. 
Или: рассказать о бабочках с точки зрения худож-
ника, ученого или фермера; представить ливень 
с точки зрения людей, которые празднуют свадьбу 
на открытом воздухе, фермера, у которого гибнет 
урожай от засухи; выразить отношение к мальчи-
ку, который уже третьи сутки не отходит от ком-
пьютера с точки зрения матери, врача и друга; опи-
сать одного и того же человека, предположив, что 
он разведчик или шпион; от лица девушки объяс-
нить молодому человеку, который просит ее руки, 
почему она не хочет выходить за него замуж, потом 
назвать причины отказа в разговоре с подругой; 

– компенсаторный рефрейминг. Рефрей-
минг, который формируется с  помощью про-
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тивительно-возместительного союза «зато». 
Учащемуся надо придумать ситуацию, которая 
компенсирует значение предъявленной ситуации. 
Например, моя подруга снимает маленькую квар-
тиру… зато квартира в  хорошем районе; в  сред-
нем женщины живут дольше… зато среди муж-
чин больше долгожителей4; 

– оценочный рефрейминг. Оценочный 
ре фрей минг основан на  смене оценок ситу-
ации. Учащемуся надо придумать ситуации, 
в  которых предложенная информация может 
быть оценена как: 

а) положительная или отрицательная. На-
пример, ваш друг купил новый мобильник (ситу-
ации могут быть такими: мой друг купил новый 
мобильник. Теперь у моего друга крутой телефон, 
в  телефоне отличная камера, он  может на  этом 
телефоне выходить в Интернет; у моего друга те-
перь совсем нет денег, он  не знает, как доживет 
до  следующей стипендии); в  некоторых школах 
дети носят школьную форму; вы сильно просту-
дились; он  такой, как все; у  вас украли машину; 
она маленького роста; он  очень скромный; она 
очень упрямая; 

б)  уместная или неуместная. Например: 
ваш приятель пришел в джинсах с дырками на ко-
ленях (ситуации могут быть такими: приятель 
пришел на дискотеку; приятель пришел на собе-
седование в  банк, чтобы устроиться на  работу); 
ваш начальник вдруг начал танцевать; у  соседей 
залаяла собака; 

в) полезная или вредная. Например: лекар-
ство имеет противопоказания (ситуации мо-
гут быть такими: лекарство разрушает печень. 
Бабушка без  лекарства может умереть, поэтому 
она его пьет. Я его пить не буду, потому что боюсь, 
что у меня будут проблемы с печенью); ваш друг 
бегает по утрам; она пьет витамины.

Стилевой рефрейминг позволяет описать 
одну и  ту  же ситуацию в  разных стилях речи 
(как в  устной, так и  письменной ее  формах). 
Учащимся может быть предложено пересказать 
текст другу; изложить основные мысли того 
же текста в выступлении на научной конферен-
ции; записать текст в виде отрывка из дневника, 

научной статьи, репортажа и т. д. (см., например, 
задания в: [7]). 

Содержательный, контекстуальный и сти-
левой рефрейминги по форме могут быть роле-
выми и  неролевыми. Ролевой рефрейминг, на-
пример, активно используется на  уроках, когда 
мы просим учащихся пересказать текст от лица 
разных героев или разыграть текст, приняв 
на  себя роль одного из  его персонажей. К  ро-
левому рефреймингу можно отнести модель 
У. Диснея [18], когда учащиеся должны обсудить 
ситуацию, выступив в  роли «мечтателя», «реа-
листа» или «критика». В  условиях интеракции 
ролевой рефрейминг может быть статусно роле-
вым, когда вы просите учащихся разыграть ситу-
ацию, исполнив социально дистантные роли: на-
пример, роль начальника и  подчиненного, отца 
и  сына; и  паритетно ролевым, когда учащимся 
предлагается обсудить ситуацию, выступив 
в роли статусно равных партнеров. 

Между фреймингом и  названными вида-
ми рефрейминга нет четких границ, одна ког-
нитивная техника может содержать элементы 
другой. Но при классификации стоит учитывать 
характер превалирующей в  каждый конкретный 
момент установки. Когнитивные техники мо-
гут быть успешно применены (и  применяются) 
не только в упражнениях по развитию речи (см. 
например, книги автора: «Что вы сказали?» (пре-
жде всего, раздел «Игровые задания. Партнер А. 
Партнер  Б») [14], «Загадай желание» [7], «Он 
и она» [11]), но и в упражнениях по грамматике, 
лексике, интонации (см., например, некоторые за-
дания в книгах [10; 12]). 

Активизация когнитивных техник расши-
ряет и  углубляет ассоциативные связи различ-
ных типов и уровней, что помогает нашей памяти 
удерживать информацию. Опора на  мыслитель-
ную деятельность увеличивает продуктивность 
запоминания (как произвольного, так и  непро-
извольного), облегчает последующее вспоми-
нание. Создание сети ассоциаций активизирует 
речемышление на иностранном языке, делает его 
более пластичным и  гибким, а  понимание более 
глубоким и отчетливым.
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ПРИМЕЧАНИЯ

1 Все концепции фрейминга восходят к  классической 
работе Д. Сноу и Р. Бедфорда [25]. Разработка же фрейминга 
и рефрейминга как базовых когнитивных механизмов связа-
на прежде всего с именем Ирвина Гофмана и относится к на-
чалу 70-х годов прошлого века.

2 Фрейминг и  рефрейминг пронизывают всю нашу 
жизнь. Самым большим и для многих трагичным примером 
массового рефрейминга в  новейшей истории была «пере-
стройка». Особенно широко техники фрейминга и рефрей-
минга употребляются в  медиа-дискурсе. В  исследованиях 
массовой коммуникации фрейминг понимается как дискур-
сивный прием, который позволяет выделить определенные 
аспекты новостного или иного сообщения, сделав их «более 
заметными в  коммуникативном тексте, популяризируя та-
ким образом определенное видение проблемы, интерпрета-
цию ее причин, моральную оценку и возможное разрешение» 
[19: 52]. Фрейминг, играя ключевую роль в  политических, 
экономических, социальных процессах современного обще-
ства, оказывает мощное воздействие на мышление человека, 
и, как следствие, формирует его картину мира. Особенно 
активно фрейминг и  рефрейминг используются в  рекламе. 
Особое значение фрейминг и рефрейминг имеют в приклад-
ной коммуникативно-психологической методике НЛП. 

3 Изображение и задание взято из книги «Что вы сказа-
ли?» [14].

4 Ярким примером компенсаторного рефрейминга явля-
ется рассказ Чехова «Жизнь прекрасна!»: «Если у тебя болит 
один зуб, ликуй, что у тебя болят не все зубы… Если жена 
тебе изменила, то радуйся, что она изменила тебе, а не отече-
ству» [16: 61].
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