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Аннотация. В этой статье описан опыт работы с детьми-аутистами. Также проведён формирующий экс-

перимент, и сделаны важные выводы, связанные с особенностями работы в коррекционной школе, выведены 

эффективные методы работы с аутичным ребёнком. Данная статья будет полезна для педагогов, психологов, 

дефектологов, родителей и всех тех, кому небезразлична судьба детей с аутизмом. 

Ключевые слова: аутизм, тьютор, моторный стереотип, гиперактивность, социализация. 

 

Аутизм – это неврологическая дисфункция, основанная на нарушении функции мозга. 

Причины этих нарушений мозга разнообразны. Некоторые случаи аутизма – следствия гене-

тических нарушений, в других же случаях причиной являются дисфункции мозга, возникшие 

в результате осложнений заболевания. Возможно также, что причиной возникновения аутиз-

ма является повреждение мозга при беременности или в родах [1]. Пока еще неизвестны ис-

тинные причины появления аутизма. 

Исследователи в настоящее время более склоняются к рассмотрению проблемы аутиз-

ма с точки зрения патологии развития. И сейчас аутизм относится к нарушениям в развитии, 

а не к психическим болезням, как это было ранее. 

Человек с аутизмом – это человек с «расщепленным» типом личности в триаде: комму-

никация, социальное взаимодействие и воображение. Именно здесь наиболее сильное прояв-

ление. 

Следует подчеркнуть, что в этой области не может быть типичных случаев. Все люди с 

аутизмом имеют свою индивидуальность, и различия превалируют над сходными чертами [1]. 

Нарушение общения 

 Гиперактивность или гипоактивность. 

 Недостаток взаимности и неспособность использования языка как средства передачи 
информации. 

 Речь формальная, механическая и произносится монотонно, необычным голосом и 
тоном. 

Нарушение социальных навыков 

 Недостаток взаимодействия и отсутствие желания остаться с собеседником. 

 Избегание физического контакта. 

 Взгляд странный, не меняющий направления, избегающий. 
Поведение и воображение 

 Моторный стереотип – это повторяющееся движение одной или нескольких частей 

тела человека. Очень похож на тик (симметричное взмахивание обеими руками или локтями 

при максимальном сгибе, легкие удары пальцами, раскачивание телом, потряхивание голо-

вой или вращение и хлопки различных типов). 

 Стереотипная негибкость («замерзание») всего тела или его части и хождение высо-
ко на носочках в ускоренном темпе при возбуждении. 

 Неоднократное повторение звуков, слова или бесконечное повторение одного и того 
же вопроса. 

 Привлекают блестящие или музыкальные предметы. 
Синдром Аспергера 

 Эгоцентризм с отсутствием желания взаимодействовать со сверстниками. 

 Социальная наивность, чрезмерная правдивость и смущение после замечаний. 

 Неуклюжесть в движениях. 
Цель нашего исследования состояла в том, чтобы выявить наиболее эффективные ме-

тоды работы с аутичным ребёнком в возрасте 8–10 лет.  
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В 2021 году я познакомилась с мамой одного из детей-аутистов. Мальчику было 8 лет 

на тот момент. Ребёнка воспитывают мама, бабушка и дедушка. Отец не поддерживает связь 

с ребёнком с 4 лет. Именно в 4 года семья и узнала о том, что мальчик особенный. Мальчик – 

один ребёнок в семье. Достаточно капризный и ленивый. Кроме того, с небольшой полнотой, 

что влияло на скорость его движений. Мама мальчика – архитектор, спортсменка, бабушка и 

дедушка – пенсионеры. До меня у него также был тьютор, так как ПМПК рекомендовала 

мальчику тьюторское сопровождение или индивидуальное обучение. Мама мальчика не хо-

тела, чтобы ребёнок обучался вне класса, поэтому им необходимо было найти тьютора. 

Мне как раз и предстояло работать с ребёнком в качестве тьютора в одной из школ для 

детей с ОВЗ города Самара. Это коррекционная школа, но многие дети учатся здесь еще и 

потому что это школа-интернат. Классы здесь небольшие – всего по 12–13 учеников, в каж-

дом классе есть классный руководитель и воспитатель, с которым дети остаются после уро-

ков. Детей забирают домой вечером. 

Также я познакомилась со всем классом, учителями и их родителями. Уже через не-

сколько дней обучения я увидела, что мой воспитанник во многом ещё слаб, ему нужна по-

мощь. Например, он был очень медлителен и не самостоятелен. Также он боялся медсестру и 

различных громких звуков, которых невозможно было избежать в школе. По сравнению со 

своими сверстниками, мой воспитанник совершенно не умел пользоваться принадлежностями 

(линейкой, карандашом). Пугала частая смена настроения: за урок мальчик мог и слушать учи-

теля, и плакать, и смеяться. Какое-то время ребёнок плакал и с криком убегал от меня, было 

сложно вернуть его в нормальное состояние после перевозбуждения. Самые сложные были 

первые полгода, так как в школе было обязательным ношение масок, а мальчик меня не узна-

вал и голос тоже ещё не запомнил. Но примерно на седьмом месяце общения мы подружились. 

Работа в коррекционной школе предполагает слаженную профессиональную деятель-

ность учителей, логопедов и психолога, но я расскажу именно о своём вкладе в развитие ре-

бёнка. 

Моя цель как тьютора – социализация ребёнка в классе и в обществе в целом. Именно 

на это и была направлена моя работа, здесь и самые заметные результаты – в эмоционально-

волевой сфере (табл. 1). 

В процессе работы мною были использованы следующие методы исследования: беседа, 

наблюдение, формирующий эксперимент. 

Для того чтобы достичь положительной динамики в социальном развитии ребёнка, я 

применяла различные способы работы, такие как собственный пример поведения, пример 

поведения одноклассников [1]. Из-за определённых особенностей развития необходимо по-

стоянное присутствие и нахождение рядом, многократное повторение и комментарии к каж-

дому действию (нужно дать понять выполненное действие – это хорошо или плохо). Похвала 

и позитивное подкрепление должны помочь замотивировать к действию, как при работе с 

детьми дошкольного возраста. Несложные просьбы, подталкивающие к взаимодействию с 

учителем и детьми. Чёткий режим дня, подписывание предметов, смена деятельности, отдых 

и перерывы – необходимые пункты для позитивного отношения к обучению [1]. 

Сейчас, когда моему воспитаннику уже 10 лет, у нас есть небольшая положительная 

динамика. Мы разделили проявления на развитие познавательной активности и самостоя-

тельности, особенности речевого развития, особенности эмоционально-волевой сферы и 

личности ребёнка.  

На данный момент времени ребёнок позволяет дотрагиваться до себя людям в белом 

халате, но в этом году не согласился пройти УЗИ и ЭКГ. Перевозбуждений за год практиче-

ски не было, мы открыли для себя новые увлечения – пазлы и рисование. При входе в класс 

здоровается, при выходе – прощается, но иногда путает слова. Стал звать меня, махая рукой, 

чтобы показать, как моет руки или застёгивает рюкзак. Выходит к доске один, с дневником, 

получает оценку и садится на место, а ведь раньше он и не обращал внимания на то, где си-

дит учитель. 
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Таблица 1 

Заметные результаты в эмоционально-волевой сфере 

 

 
 

Меня очень радуют даже такие небольшие положительные изменения в личности ре-

бёнка, но также в перспективе я бы хотела, чтобы мальчик мог полностью владеть навыками 

самообслуживания, понимал уместность употребления вежливых слов и слов приветствия. 

Также я хотела бы направить своё внимание на отношение ребёнка к врачам, так как этот 

барьер мешает ему и его родителям при осмотрах и различных манипуляциях врачей. 

На основе изучения теории и практической деятельности мы пришли к некоторым вы-

водам: 

 с детьми-аутистами эффективно использовать приёмы работы с дошкольниками 

 должна присутствовать спокойная и благоприятная атмосфера дома и в классе 

 на начальном этапе работы нужны поддержка и помощь во всех мелочах 

 необходимо умение заинтересовать и замотивировать 

 требуется постоянный коммуникативный контакт, акцентирование внимания на оп-
ределённом задании 

 необходимо следить за своей речью и поведением, так как ребёнок подражает чело-
веку, который находится рядом 

Выводы, полученные в результате нашей работы, соотносятся с мнением таких авто-

ров, как Карл Гилберт, Тео Питере, авторы книги «АУТИЗМ. Медицинское и педагогическое 

воздействие». Авторы книги имеют многолетний практический опыт работы с детьми, стра-

дающими аутизмом. Авторы считают, что «учителя должны разработать специально адапти-

рованные формы рабочей деятельности и свободного времени, соответствующее рабочее по-

ведение; ребёнок нуждается в общении, он не может говорить, но может научиться 

использовать карточки с пиктограммами; смотрит на других и пытается делать так же; лю-

бовь и интуиция являются основными способами обучения» [1]. 

Коммуникация, навыки самообслуживания и ведения домашнего хозяйства, навыки 

трудовой деятельности и поведения на рабочем месте, навыки проведения свободного вре-

мени и социальные навыки – все они являются ключевыми, которые вырабатываются в про-

цессе обучения с поддержкой зрительного восприятия.  
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Моделирование позволяет упростить и абстрагировать реальную действительность, вы-

делить наиболее важные характеристики объекта и создать идеализированное его представле-

ние. Это дает возможность производить исследования и эксперименты в более управляемых 

условиях, планировать и прогнозировать различные сценарии поведения объектов, оптимизи-

ровать их работу. Моделирование используется во всех областях науки и техники. Существует 

множество видов моделей в зависимости от того, какие аспекты объекта они учитывают, какие 

свойства и функции присущи моделируемому объекту. Кроме того, модели могут быть созда-

ны как для научного исследования, так и для практического применения, например, для созда-

ния новых технологий, инженерных решений, прогнозирования рынков и т. д. Таким образом, 

моделирование является важным инструментом познания и практической деятельности, по-

зволяющим более глубоко и точно исследовать, и понимать окружающую действительность, а 

также применять полученные знания для достижения различных целей. 

Процесс моделирования можно разделить на несколько важнейших шагов. Например, 

Г. А. Балл [1] выделяет в процессе моделирования четыре этапа: выделение существенных 

черт оригинала; построение и изучение модели; перенос знаний с модели на оригинал – 

формирование знаний об объекте; практическая проверка полученных знаний, их использо-

вание для построения обобщающей теории объекта, его преобразования или управления им. 

Реальные объекты и процессы бывают столь многогранны и сложны, что лучшим спо-

собом их изучения часто является построение и исследование модели, отображающей лишь 

какую-то грань реальности. В учебном процессе моделирование используется как метод обу-

чения и как средство, используемое в учебном процессе. Учителя традиционно используют 

модели и моделирование в своей деятельности. В процессе изучения нового материала мо-

дель выступает как промежуточный объект, позволяет выявить общее между явлениями 

внутри данной области и то, что объединяет различные области. Использование модели вме-

сто оригинала позволяет продемонстрировать в процессе обучения те сведения, явления, ко-

торые невозможно изучать, прогнозировать дальнейшее поведение и развитие объекта изу-

чения и т. д. 

В работе В. А. Стукалова [4] обосновано, что использование в школьном курсе матема-

тики моделирования способствует решению ряда задач: совершенствованию прикладной на-

правленности, формированию элементов математической и общей культуры учащихся, фор-

мированию элементов диалектико-материалистического мировоззрения, усилению 

https://posh2.hmansy.eduru.ru/media/2020/08/10/1256688728/autizm-medicinskoe_i_pedagogicheskoe_vozdejstvie-p.pdf
https://posh2.hmansy.eduru.ru/media/2020/08/10/1256688728/autizm-medicinskoe_i_pedagogicheskoe_vozdejstvie-p.pdf
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межпредметных связей и т. д. Автор подчеркивает, что формирование представлений о мо-

делировании должно быть ориентировано на решение прикладных задач. 

Одной из основных задач школьного математического образования является ознаком-

ление учащихся с соотношениями между явлениями реального или проектируемого мира и 

его математическими моделями. Под математической моделью обычно понимают совокуп-

ность формул, неравенств, уравнений, логических соотношений, которые определяют неко-

торые характеристики объекта. 

Учителю математики необходимо научить учащихся строить математические модели 

простейших реальных явлений или процессов, исследовать явления по заданным моделям, 

конструировать различные модели для одной и той же ситуации. Удачной темой для обуче-

ния школьников моделированию являются тема «решение текстовых задач». Обучение ре-

шению текстовых задач является важной задачей школьного математического образования, 

которая поможет учащимся научиться строить математические модели реальных явлений, 

анализировать их и решать математические задачи на основе полученной модели. 

Решением задач достигаются следующие цели: 

 Решая задачу, школьник учится понимать зависимость между величинами, устанав-
ливать связь между ними, выбирать соответствующие действия. 

 Использование в условиях задач жизненного материала способствует установлению 
связи математики с современностью, уточняет знания учащихся о наших достижениях в об-

ласти строительства, развивает в них гордость за наши успехи, любовь к Родине. 

 Применение того или иного действия закрепляет математические навыки. 

 Решение задач из окружающей жизни воспитывает человека, умеющего применять к 
жизни основы знаний, полученных в школе. 

 Решение задач способствует возбуждению интереса к занятиям по математике. 
Решение текстовых задач – это процесс преобразования словесного условия задачи в 

математический язык. Данный процесс можно разделить на три этапа: 

1. Анализ словесного условия, выделение необходимой информации и формулирование 

математических понятий. 

2. Построение математической модели задачи. 

3. Решение полученной математической задачи и формулирование ответа на вопрос за-

дачи в словесном виде. 

Моделированию, особенно алгебраическому и аналитическому, следует уделить в шко-

ле должное внимание, так как математические модели используются для решения многих 

задач. Кроме того, при построении модели используется такие операции мышления, как ана-

лиз через синтез, сравнение, классификация, обобщение, которые являются операциями 

мышления, и способствует его развитию. Составление математической модели задачи, пере-

вод задачи на язык математики исподволь готовит учащихся к моделированию реальных 

процессов и явлений в их будущей деятельности.  

При решении сюжетных задач особенно часто используются их алгебраические и ана-

литические модели. Такой моделью может быть функция, описывающая явление или про-

цесс, уравнение, система уравнений, неравенство, система неравенств, система уравнений и 

неравенств и др. При составлении модели задача, таким образом, переводится на язык алгеб-

ры или математического анализа. 

Ю. М. Колягин, определяет текстовую задачу, как описание некоторой ситуации или 

нескольких ситуаций на не математическом языке, в которой требуется найти значение того 

или иного компонента данной ситуации, выяснить наличие или отсутствие какого-либо от-

ношения между ее компонентами или определить его вид [2]. Решить задачу – это значит че-

рез логически верную последовательность действий и операций, с имеющимися в задаче яв-

но или косвенно числами, величинами, отношениями, выполнить требование задачи, т. е. 

ответить на ее вопрос. 

Решение текстовых задач требует применения разных мыслительных умений. Ученики 

должны суметь: проанализировать заданную ситуацию, сопоставить данные и искомые дан-
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ной задачи с решенными ранее, выявить скрытые свойства данной ситуации; сконструиро-

вать простейшие математические модели, осуществлять мысленно эксперимент; синтезиро-

вать, выбирать полезную для решения задачи информацию, систематизировать ее четко и 

кратко, в виде текста, графически, символически и т. д.  

Выделяют следующие методы решения текстовых задач:  

 арифметический метод (решение текстовой задачи с помощью чисел и знаков ариф-
метических действий сложения, вычитания, умножения и деления, т. е. с помощью несколь-

ких действий над числами, связанными между собой); 

 алгебраический метод (решение с помощью введения новых переменных и состав-
ления уравнения или неравенства); 

 геометрический метод (решение задачи путем построения геометрических фигур и 
использования их свойств); 

 графический метод (решение задачи с помощью графика в системе координат); 

 схематический метод (решение задачи с помощью схемы).  
В методике преподавания математике разработаны некоторые приемы, помогающие 

учителю в процессе формирования выделенных умений [3]:  

 Приемы, помогающие в процессе формирования умения читать текст задачи: демон-
страция примеров правильного чтения задачи; осуществление проведения специальной рабо-

ты над текстом задачи, в процессе которой происходит усвоение ее содержания.  

 Приемы, помогающие научить детей умению выделять условие и вопрос задачи: ак-
центуация внимания на точность, ясность формулировки вопроса задачи; переформулировка 

вопроса задачи, выявление роли вопроса в нахождении способа решения задачи; построение 

вопроса (вопросов) к условию задачи; нахождение необходимых данных для ответа на во-

прос задачи; формулирование задач (задачи) по данному вопросу.  

 Приемы, позволяющие обучить учащихся верному оформлению краткой записи ус-
ловия текста задачи: краткая запись условия в виде таблицы, схемы; оформление краткой за-

писи в строку (столбец); составление задачи по краткой записи ее условия.  

 Приемы, обучающие правильному выполнению чертежей и рисунков по тексту за-
дачи: предоставление заданий, требующих выполнения соответствующего рисунка; чтение 

рисунка, который выполнен по тексту задачи; составление задачи по рисунку или чертежу.  

Текстовые задачи представляют собой традиционный раздел элементарной математики. 

Решение данных задач содействует формированию сообразительности, логического мышле-

ния, наблюдательности. В текстовых задачах речь идёт о конкретных ситуациях из практиче-

ской деятельности. Они позволяют проверить не только навыки в решении уравнений и их 

систем, но и умение описывать с помощью математических соотношений реальные события. 

Задачи оказывают положительное влияние на умственное развитие школьников, так как они 

требуют выполнения умственных операций: анализа и синтеза, сравнения и обобщения. 

Таким образом, умение решать текстовые задачи имеет большое значение, это показа-

тель обучения и развития учащихся. 
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Аннотация: в статье представлены результаты эмпирического исследования особенностей имиджа пси-

холога в представлениях двух возрастных групп клиентов: 18–30 и 40–65 лет. Проведено сравнение исследова-

ний двух лет: 2022 и 2023 гг. Даны обоснования и интерпретации полученных данных.  

Ключевые слова: представление, имидж психолога, разновозрастные клиенты, интернет-пространство, 

ведение консультационной деятельности психолога.  

 

В последнее десятилетие консультационно-терапевтическая деятельность психолога 

приобретает все большую значимость и востребованность. В связи со спецификой современ-

ных реалий (пандемией и вследствие этого переходом на дистанционные формы работы) 

консультационная практика перемещается в цифровое пространство. Существующие на дан-

ный момент инструкции предлагают только общие принципы профессиональной этики, без 

учета особенностей новых форм взаимодействия, позиционирование себя в социальных се-

тях становится важной частью профессиональной деятельности. Последнее и многие другие 

аспекты формируют представления об имидже практического психолога, что в свою очередь 

играет роль в выборе конкретного терапевта.  

Представление С. Л. Рубинштейн понимал как воспроизведённый образ предмета, ос-

новывающийся на нашем прошлом опыте [5]. Социальные представления по С. Московичи – 

это социально выработанное и разделяемое с другими людьми знание. Они направлены на 

то, чтобы люди осваивали окружающую среду, понимали и могли объяснить факты и идеи, 

существующие в мире, могли воздействовать на других и действовать вместе с ними, могли 

позиционировать себя по отношению к ним, отвечать на вопросы и т. д. [4]. 

Дословный перевод английского слова «image» в буквальном смысле означает «образ». 

Следовательно, когда говорят об имидже человека, то имеют в виду тот его образ, который воз-

никает у других людей при взаимодействии с ним. Причем под образом имеется в виду не толь-

ко визуальный, зрительный образ, но и образ его мышления, действий, поступков и т. п. [2]. 

В психологической профессии, с одной стороны, эффективность консультанта опреде-

ляется свойствами личности, профессиональными знаниями, специальными умениями, соци-

ально-профессиональными компетенциями.  

Но, с другой стороны, эффективность связана и с формой и пространством проведения 

консультационно-терапевтической работы, которая стала проводиться и в цифровом про-

странстве. Сама структура терапевтических сессий не изменилась, осложняет работу лишь 

то, что нет контакта «глаза в глаза», технические неполадки влияют на качество общения. 

Кроме того, появилась еще одна форма работы, которая ведется психологом параллельно, и 

которой не было раньше: это ведение своих страниц, блогов, где психолог-консультант про-

водит групповые консультации, обсуждает те или иные личностные и жизненные проблемы. 

И вот это обстоятельство и является зачастую ключевым в создании своего профессиональ-

ного имиджа. Тем временем, многие специалисты не вполне понимают, как взаимодейство-

вать в цифровом пространстве [3]. 

Последняя редакция Этического кодекса психолога, которая в России была принята в 

2012 году, подобные аспекты не учитывает. Точных инструкций и рекомендаций относи-

тельно поведения, самопрезентации психолога, его взаимодействия с клиентами в онлайн 

пространстве, в Кодексе не дано [6]. И этические дилеммы «как рекламировать свои услу-

ги?», «стоит ли публиковать личные и семейные фото?», «можно ли поднимать личные темы, 

важные для психолога и высказывать свое мнение?», «стоит ли делиться своими успехами и 

неудачами в Интернете?», остаются на усмотрение самого психолога. 
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Еще один важный момент: если двадцать лет назад обращение к психологам было 

свойственно определенной возрастной категории населения, то сейчас возрастной диапазон 

расширился, и, в связи с этим, видение имиджа психолога ими тоже может быть разным.  

Таким образом, обнаруживается острая недостаточность материалов в освещении озву-

ченной проблемы. 

Целью исследования является выявление особенностей представление об имидже пси-

холога с позиций клиентов разных поколений. 

Итак, объект исследования: представление об имидже психолога. 

Предмет исследования: особенности представления об имидже психолога с точки зре-

ния клиентов разных возрастных категорий. 

Гипотеза исследования: особенности представления об имидже психолога в представ-

лении клиентов разного возраста будут различными. 

Методика исследования: контент-анализ. 

Статистические методы исследования: метод процентного соотношения, критерий уг-

лового преобразования Фишера (ȹ*).  

В прошлом году мы проводили аналогичное исследование при помощи, созданной на-

ми анкеты. С помощью метода процентного соотношения, критерия углового преобразова-

ния Фишера было выявлено 9 значимых различий между возрастными группами 18–30 лет и 

40–65. Различия состояли в источниках поиска психолога, его возраста, наличием образова-

ния, корректного, делового внешнего вида, размещением информации о личной жизни пси-

холога в социальных сетях, также были обнаружены значимые результаты касаемо огласки 

проигрышей, неудач в социальных сетях психологом и ожиданий от работы со специалистом 

[1, с. 510].  

В этом году мы решили продолжить и расширить исследование, используя метод кон-

тент-анализа. 

Результаты исследования. Исследование было проведено в двух возрастных группах:  

1 группа испытуемых – 18–30 лет и 2 группа 40–65 лет, в каждой по 20 респондентов. 

Мы предлагали респондентам в коротком эссе описать образ желаемого психолога: 

«Опишите, каким на ваш взгляд должен быть психолог. Какой он в ваших глазах. Пишите 

все нюансы, которые посчитаете нужными и наиболее важными для вас. Постарайтесь как 

можно подробнее описывать детали, которые играют для вас роль в выборе психолога» 

Мы выделили 20 смысловых единиц, исходя из анализа ответов всех респондентов: эм-

патия, ответственность, пол, внешний вид, возраст, наличие соцсетей, наличие или отсутст-

вие информации о психологе, постоянное профессиональное развитие, наличие образования 

и опыта, индивидуальный подход, доброта, наличие отзывов, желание помочь, вовлечен-

ность в процесс, ненавязывание своих убеждений, отсутствие советов, прохождение личной 

терапии, умение расположить клиента, активное слушание, открытость.  

После их выделения мы подсчитали количество смысловых единиц в контенте эссе 

респондентов первой и второй группы, для выявления значимости используя критерий Фи-

шера.  

Эмпатийность в своих эссе у психолога отметили 65 % респондентов первой и 55 % 

респондентов второй группы. Для всех клиентов это качество является одним их самых важ-

ных.  

Ответственность как необходимое качество психолога выделили 10 % респондентов 

первой и 5 % респондентов второй группы, что может говорить об отсутствии необходимо-

сти наличия данного качества у психолога.  

Отсутствие значения конкретного пола психолога-консультанта, необходимость психо-

лога одного с клиентом пола, женский пол психолога в возрастной группе 40–65 лет не отме-

тил никто. Среди группы 18–30 лет число респондентов, отметивших данный аспект 5 и 

10 %.  
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Наличие опрятного, делового внешнего вида выделили 30 % респондентов первой воз-

растной группы и 10 % – второй. А незначимость внешнего вида психолога отметил только 

5 % респондентов из первой группы, во второй – 0 %.  

Значимость возраста психолога отметили 10 % респондентов из первой группы и 5 % 

из второй. Отсутствие значимости – 5 % респондентов из 1 группы и 0 из второй.  

Наличие соцсетей у психолога как предпочтительное отметили в своих эссе 10 % рес-

пондентов возрастной группы 18–30 лет и 5 % из 40–65. Отсутствие информации о психоло-

ге, как желательный аспект, из первой возрастной группы отметили 10 %, из второй не отме-

тил никто.  

В первой возрастной группе 5 % респондентов и во второй возрастной группе 20 % от-

метили важность постоянного развития в профессии.  

О важности индивидуального подхода написали 15 % респондентов из первой группы и 

5 % из второй.  

Доброту как необходимое качество в психологе выделили 10 % респондентов из более 

молодой возрастной группы, из более старшей не выделил никто. Наличие отзывов о работе 

психолога считают важным 15 % респондентов из группы 18–30 лет и 5 % респондентов из 

группы 40–65 лет.  

Для 25 % респондентов из возрастной группы 18–30 лет и 15 % из группы 40–65 лет 

важно желание помочь, вовлеченность в процесс психолога. Также 30 % людей из первой 

группы и 10 % из второй отметили важность отсутствия советов и навязывания своих лич-

ных убеждений.  

Важность прохождения личной терапии психологом в своих эссе отметили 15 % рес-

пондентов из первой группы и 5 % из второй. Умение расположить клиента, слушать, откры-

тость психолога – 20 % респондентов в первой и 35 % во второй. 

При сравнении данных можно предположить, что больших различий в требованиях к 

имиджу психолога в группах нет. При помощи критерия Фишера их, действительно, выявле-

но не было. 

Один параметр, по которому мнения респондентов разного возраста разошлись, это 

смысловая единица «Наличие образования и опыта». Данное предпочтение обнаружено у 

15 % респондентов из возрастной группы 18–30 лет и у 50 % в возрастной группе 40–65. Это 

единственное значимое различие в требованиях к имиджу психолога-консультанта  

(ȹ* = 2,454 при р <0,01). 

В исследовании прошлого годы мы составили два портрета психолога, к которому же-

лали бы обращаться клиенты разного возраста.  

Респонденты первой группы (18–30 лет) находят психолога как по рекомендации, так и 

в социальных сетях, предпочитают психолога старше их по возрасту, образованием психоло-

га интересуются от случая к случаю, известность психолога для них не играет никакой роли, 

образование не является ключевым фактором, внешний вид психолога для них не имеет зна-

чения, безразлично относятся к размещению психологом информации личного характера, 

считают, что признание психологом своих профессиональных проигрышей не вредит его 

имиджу, от психолога они ждут не только решения своих проблем и конкретных рекоменда-

ций, но также понимания и эмоциональной поддержки. 

Респонденты второй группы (40–65 лет) предпочитают обращаться к психологам по ре-

комендациям друзей и знакомых, возраст психолога и клиента, по их мнению, должен быть 

примерно одинаковым, также важны известность психолога, его образование и репутация, 

внешний вид должен быть корректным и деловым, размещение информации о личной жизни 

психолога респонденты данной группы считают лишним, информация о своих профессио-

нальных проигрышах вредит имиджу психолога, от психолога они ждут в первую очередь 

решения своих проблем и конкретных рекомендаций [1].  

В настоящем исследовании респонденты разных возрастных категорий оказались более 

едины в своем видении имиджа психолога: психолог должен обладать эмпатией, ответствен-

ностью, внешний вид деловой, корректный, возраст имеет значение, предпочтительно нали-
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чие социальных сетей психолога, также можно выделить важность постоянного развития в 

профессии, наличие индивидуального подхода, отзывов о работе, желание помочь и вовле-

ченность психолога в процесс работы, отсутствие советов с его стороны и навязывания своих 

убеждений, прохождение личной терапии и умение расположить клиента к себе. Наличие 

образования, навыков, опыта особое значение имеет только для респондентов возрастной 

группы 40–65 лет.  

Такие результаты оказались несколько неожиданными, и мы хотели бы обозначить 

причины полученных артефактов. 

Вопросы анкеты позволяли охватить все аспекты, связанные с имиджем и деятельно-

стью психолога, предполагали несколько вариантов ответов. Респондент не мог пропустить 

вопрос и в обязательном порядке выбирал ответ, а вариативность позволяла этот ответ кон-

кретизировать. Эссе имело свободную форму, и зачастую тот, или иной респондент не отме-

чали какой-либо аспект совсем. Данные об эмпатии, возрасте, информации и т.д. давались в 

очень общем виде, и мы вынуждены были просто отметить, есть аспект или нет в эссе. 

Выборки в прошлом и в настоящем году были разные, и, хотя мы выдержали возрас-

тные рамки и использовали рандомную стратегию, возможно, одна из выборок была не 

вполне репрезентативна.  

В связи с такой разностью результатов эмпирическое исследование можно продолжить, 

обращая большее внимание на состав респондентов, выборку сформировать из реальных (не 

вероятностных) клиентов психологов-консультантов и в качестве диагностического средства 

все-таки использовать анкету, которая представляется более валидным и надежным инстру-

ментом.  
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Профессионализация международной протокольной деятельности берет свое начало с 

древних времен, но расцвет приходиться на время становления абсолютизма. Именно в это 

время формируются основные стандарты и каноны международного протокола и этикета при 

монарших дворах. Несмотря на то, что иностранцы часто были пристрастны, по их сочине-

ниям можно понять суть многих явлений культуры народов, особенно касаясь дипломатиче-

ских встреч и переговоров.  

Вплоть до середины XVII в. сведения о России были весьма скудны. В путевых запис-

ках Кунраада фан Кленка отмечается, что «Московию» до сих пор как следует не описывал, 

так как большинство путешественников свое внимание обращали только на выгоду, едва ли 

находя время на описание каких-либо мест, «так как торговля в России, по крайней мере в 

главном порту Архангельске, ведётся так поспешно, что еле успевают нагрузить суда…»  

[3, с. 37]. Московское государство начинает быть более открыта для иностранных путешест-

венников, особенно для дипломатических встреч с иностранными послами, во второй поло-

вине XV – начала XVI в. Обращаясь к историческим источникам, записям иностранных по-

сольств, XVI–XVII вв. можно отметить, что прием иностранных послов в России проходил 

на высоком уровне. Царь, встречал иностранных гостей доброжелательно, одаривая щедры-

ми подарками и устраивая пышные пиры. По приезде в Россию, иностранных послов селили 

в отдельное помещение, передний двор которого был заперт и охранялся 12 стрельцами.  

В своих воспоминаниях немецкий ученый, посол Голштинии Адам Олеарий отмечал, 

как щедро их посольство было принято в царских палатах. После их прибытия в Москву, из 

великокняжеской кухни была прислана провизия в виде 8 овец, 30 кур, большого количества 

пшеничного и ржаного хлеба и 22 различных напитков (вино, пиво, мед и водка). «Подобно-

го рода провизия – как отмечал Адам Олеарий – подобным же образом доставлялась нам 

ежедневно, однако только в половинном размере. У них [русских] ведь такой обычай, что 

послы в первый день cвoeго прибытия, а также в дни, кoгда они побывают у руки eгo царско-

го величества, постоянно получают двойное угощение» [1, с. 46]. Помимо щедрого угощения 

иностранным гостям преподносились подарки от царя: вороной жеребец, покрытый краси-

вою попоною; конская сбруя, прекрасно выработанная из серебра, осыпанная бирюзою, ру-

бинами и дрyгими камнями; крест, длиною почти с четверть локтя, из хризолитов, оправлен-

ных в золото; дорогая химическая аптечка; серебряный позолоченный посох со зрительною 

трубою в нем и т.д. [1, с. 47] 

О теплых приемах писал так же французский солдат Жак Маржерет в своих записках. 

Он описал события времен правления Бориса Федоровича Годунова, когда тот планировал 

породниться с иностранными соседями и поэтому пригласил Густава, сына шведского коро-

ля Эрика: «он [Густав] действительно был принят с большим великолепием и удостоен 

больших подарков от императора, именно серебряной посуды для всего двора, многих тка-

ней – золотой и серебряной персидской парчи, бархата, атласа и других шелковых тканей для 

всей его свиты, драгоценностей, золотых и жемчужных цепей, многих прекрасных лошадей с 

полной сбруей, всевозможных мехов и суммы денег, которая поистине не соответствовала 

дарам, именно десяти тысячам рублей» [2, с. 209]. 

Важное место, которое так же отражало величие правителя  это зал, в котором царь 

принимал послов. Зал для аудиенции иностранных послов представлял собой: 

«...четырехугольное каменное сводчатое помещение, покрытое снизу и по сторонам краси-

выми коврами и сверху украшенное рисунками из библейской истории, изображенными зо-

лотом и разными красками. Трон великого князя сзади у стены поднимался от земли на три 

ступени, был окружен четырьмя ceребряными и позолоченными колонками или столбиками, 

толщиною в три дюйма; на них покоился балдахин в виде башенки, поднимавшейся на 3 

локтя в вышину. С каждой стороны балдахина стояло по серебряному орлу с распростерты-

ми крыльями. Впрочем, в это время готовили как раз трон гораздо более великолепный и 

роскошный, на который отпущено было 800 фунтов серебра и 1100 дукатов для позолоты...» 

[1, с. 48–49]. Помимо зала, большое внимание уделялось и внешнему виду правителя. В день 

аудиенции царь был одет в кафтан, украшенный «всевозможными драгоценными камнями и 



18 

вышитом крупным жемчугом. Корона, которая была на нем поверх черной собольей шапки, 

была покрыта крупными алмазами, так же как и золотой скипетр...» [1, с. 49]. 

Аудиенции с послами  это важная часть взаимодействия разных стран. Они произво-

дят впечатления о государстве и его правителе, помогают наладить отношения, решить эко-

номические и политические вопросы между странами. Поэтому на аудиенции присутствова-

ли не только царь и послы. Так, когда великое посольство из Польши, пришло на аудиенцию, 

в зале помимо царя еще присутствовали: «Вельможи из Думы и окольничие сидели на 

скамьях кругом палаты, одетые в платья из очень дорогой золотой парчи, обшитые жемчу-

гом, в шапках из черной лисы, по обе стороны от императора стояли по два молодых вель-

можи, одетых в платья из белого бархата, снаружи кругом обшитые горностаем на ширину в 

полфута, в белых шапках, с двумя золотыми цепями крестообразно на шее, и каждый с доро-

гим боевым топором из дамасской стали, они держат их на плече, словно готовясь нанести 

удар; все это олицетворяет величие государя» [2, с. 209–210]. Бывали и такие моменты на 

аудиенции, когда все правила приема отходят на задний план и происходят неожиданные 

вещи. Так Жак Маржерет отмечал, с какими почестями и некой отцовской теплотой был 

принят герцог Иоанн, брат датского короля Христиана: «Через три дня после приезда он 

имел аудиенцию у его величества, который принял его весьма ласково, называя сыном; для 

него было приготовлено в приемной палате кресло рядом с сыном императора, на которое 

его усадили. После приема он отобедал вместе с императором за его столом, чего прежде не 

бывало…» [2, с. 213]. 

Формирование и восприятие культурных особенностей представителями разных наро-

дов – неоднозначный и сложный процесс. Анализируя записки и воспоминания путешест-

венников и дипломатов, посетивших Российское государство, нам представляется возмож-

ным изучить историю международных отношений, а также правила и традиции протокола и 

этикета по приему иностранных послов.  
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Аннотация. Статья посвящена организационно-педагогическим условиям развития ученического само-

управления. В ней рассматривается актуальность проблемы ученического самоуправления, анализируется со-

держание понятия «организационно-педагогические условия», выделяются группы организационно-
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ганизационно-педагогические условия. 

 

Одной из задач педагогики в современных социально-экономических условиях являет-

ся включение воспитанников в общественно-полезную деятельность, в рамках которой обу-

чающиеся могут раскрыть свой потенциал, самореализоваться, развить творческое мышле-
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ние, социальные навыки. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной лич-

ности является одной из главных целей национального проекта «Образование», утвержден-

ного по Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О националь-

ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» [8].  

Организация деятельности ученического самоуправления является одним из наиболее 

эффективных способов решения этих и множества других задач.  

Понятие «ученическое самоуправление» имеет две трактовки. С одной стороны, это 

способ организации школьной жизни, который включает участие учащихся в управлении 

школой и решении важных вопросов ее функционирования. Это позволяет ученикам разви-

вать навыки лидерства, общения и принятия решений, а также повышать их ответственность 

и активность в школьной жизни. С другой стороны, это воспитательный процесс, который 

способствует социализации и индивидуализации личности. Он предполагает систематиче-

скую, организованную и прогнозируемую деятельность учащихся, что позволяет им разви-

вать личностные качества, такие как самостоятельность, инициативность, ответственность, 

уважение к мнению других людей и т. д. Ученическое самоуправление представляет собой 

важный инструмент воспитания и развития личности учащихся, а также повышения эффек-

тивности управления школьным коллективом. 

По мнению В. М. Короткова, ученическое самоуправление представляет собой метод 

организации жизни и деятельности коллектива, основанную на активном участии каждого 

члена коллектива в решении общих вопросов и принятии решений, учете мнения всех участ-

ников процесса и их общем интересе в достижении поставленных целей. Ученическое само-

управление рассматривается как важный метод формирования гражданственности, личной 

ответственности, умения работать в коллективе и принимать решения, а также как средство 

повышения качества образования и воспитания [5]. Н. И. Приходько рассматривает учениче-

ское самоуправление как один из способов управления школой и решения задач, стоящих 

перед образовательной организацией. Н. И. Приходько считает, что участие учащихся в 

управлении школой позволяет не только повысить мотивацию учеников, но и обеспечить бо-

лее эффективную организацию учебного процесса, а также учитывать интересы и потребно-

сти учеников в процессе принятия решений [7].  

Таким образом, ученическое самоуправление – это комплекс организационных и вос-

питательных мер, которые предполагают активное участие учащихся в управлении школь-

ной жизнью и решении важных вопросов ее функционирования, а также способствуют со-

циализации и индивидуализации личности через систематическую, организованную и 

прогнозируемую деятельность учащихся в процессе учебы и внеурочной деятельности. Уче-

ническое самоуправление помогает развивать лидерские качества, обучает работать в коман-

де, позволяет обучающимся участвовать в процессе принятия решений и способствует раз-

витию критического мышления. Важной особенностью ученического самоуправления 

является то, что оно позволяет обучающимся чувствовать себя полноправными членами 

школьного сообщества и принимать ответственность за свои действия. 

Развитие ученического самоуправления зависит от многих факторов, включая организа-

ционно-педагогические условия. В данной статье рассмотрим основные организационно-

педагогические условия, которые способствуют развитию ученического самоуправления. 

Анализ научно-педагогической литературы указывает на отсутствие единого принятого 

понятия «организационно-педагогические условия», несмотря на то, что данное понятие час-

то используется в учебной литературе и диссертационных исследованиях. Этот термин со-

стоит из двух частей: «организационные условия» и «педагогические условия». «Организа-

ционные условия» относятся к ключевым компонентам, которые влияют на другие объекты, 

явления или процессы и оказывают направленное воздействие на окружающую среду, где 

происходят данные феномены. «Педагогические условия» представляют собой важный эле-

мент педагогической системы, который обеспечивает ее эффективное функционирование и 

развитие. Они включают в себя как внутренние, так и внешние факторы, такие как: органи-
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зационные структуры и процессы, методические и материально-технические ресурсы, педа-

гогические технологии и подходы, учебные планы и программы, квалификацию и компетен-

ции педагогов, а также внешние условия, например, социально-экономические, политиче-

ские, культурные и исторические факторы. Все эти элементы взаимодействуют и влияют на 

процесс обучения и воспитания, а также на достижение целей образования. Педагогические 

условия являются необходимыми для обеспечения эффективного обучения и воспитания. 

Различные исследователи определяют «педагогические условия» как комплекс мер, содер-

жание, методы, приемы и организационные формы обучения и воспитания, а также как сово-

купность потенциальных возможностей образовательной среды, обеспечивающих эффектив-

ное функционирование и развитие педагогической системы [1]. 

Существуют два основных подхода к взаимосвязи между «организационными» и «пе-

дагогическими условиями». Согласно первому подходу, организационно-педагогические ус-

ловия представляют собой вид педагогических условий. Этот подход основан на том, что ор-

ганизационные аспекты (например, организация учебного процесса, использование 

технических средств и др.) являются неотъемлемой частью педагогических условий, так как 

влияют на успешность и эффективность образовательного процесса. При этом организаци-

онные аспекты не являются самостоятельными, а взаимосвязаны и взаимообусловлены с 

другими аспектами педагогических условий (например, методами обучения, использованием 

учебных материалов, педагогической технологией и т. д.). Именно комбинация организаци-

онных аспектов с другими аспектами педагогических условий позволяет достичь оптималь-

ных результатов в образовательном процессе. Поэтому организационно-педагогические ус-

ловия включают в себя организационные аспекты, но рассматриваются в контексте общих 

педагогических условий [4]. 

В соответствии со вторым подходом организационно-педагогические условия пред-

ставляют собой совокупность внешних обстоятельств реализации функций управления и 

внутренних особенностей образовательной деятельности, обеспечивающих сохранение цело-

стности, полноты образовательного процесса, его целенаправленности и эффективности. Это 

повышает привлекательность аксиологического подхода, меняющего стиль взаимодействия 

участников образовательного процесса [6]. Организационно-педагогические условия разви-

тия ученического самоуправления зависят также от внешних факторов, влияющих на про-

цесс обучения и воспитания, а также внутренние особенности образовательной деятельно-

сти, включающие в себя все аспекты ее организации и проведения. Организационно-

педагогические условия направлены на обеспечение качественного и эффективного обуче-

ния и воспитания [2]. 

Оба подхода к определению педагогических условий описывают их как комплекс мер и 

возможностей, способствующих достижению целей и задач педагогического процесса. Эти 

меры взаимосвязаны и взаимообусловлены, что обеспечивает эффективность в решении об-

разовательных задач. Организационно-педагогические условия выполняют основную функ-

цию в организации целенаправленного и планируемого управления развитием целостного 

педагогического процесса, которые подбираются с учетом структуры, целей и задач образо-

вательной деятельности. 

В контексте изучаемой темы, развития ученического самоуправления, под организаци-

онно-педагогическими условиями подразумевается характеристика педагогической системы, 

отражающую совокупность потенциальных возможностей пространственно-образовательной 

среды, реализация которых обеспечит упорядоченное и направленное эффективное функ-

ционирование, а также развитие педагогической системы. 

Выявлены следующие организационно-педагогические условия развития ученического 

самоуправления: 

1. Содействие со стороны администрации. Для успешного функционирования учениче-

ского самоуправления необходима поддержка со стороны администрации школы. Админи-

страция школы должна обеспечить необходимые ресурсы для организации и развития само-

управления, включая помещение, техническое оснащение. Кроме того, необходимо создать 
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систему, которая будет обеспечивать взаимодействие ученического самоуправления с адми-

нистрацией школы и педагогическим коллективом.  

2. Вовлечение обучающихся в процесс принятия решений. Это предполагает создание 

условий для того, чтобы школьники имели возможность высказаться по актуальным вопро-

сам и принимать участие в принятии решений, касающихся жизнедеятельности школы. Од-

ним из способов вовлечения обучающихся в процесс принятия решений является организа-

ция школьных собраний. Кроме того, можно организовать различные формы работы, такие 

как проектная деятельность, работа в комитетах и группах, которые помогут обучающимся 

научиться анализировать информацию, формулировать проблемы и искать пути их решения. 

Важно, чтобы ученики чувствовали, что их мнение имеет значение и что они могут внести 

свой вклад в развитие школы. 

3. Создание условий развития лидерских качеств обучающихся. Успешное функциони-

рование ученического самоуправления требует наличия у школьников лидерских качеств. 

Организация тренингов и семинаров способствуют развитию навыков лидерства и коммуни-

кации у обучающихся. 

4. Участие педагогов в работе ученического самоуправления. Педагогическому коллек-

тиву необходимо поддерживать инициативы учеников. Педагоги могу проводить мастер-

классы и консультации. Педагоги могут участвовать в работе органов ученического само-

управления как наставники или консультанты. 

5. Обеспечение доступности информации. Для этого необходимо использовать разные 

способы передачи информации. Например, организация регулярных информационных соб-

раний, на которых представители ученического самоуправления могут докладывать о своей 

работе, рассказывать о планируемых мероприятиях и выслушивать мнение и предложения. 

Кроме того, важно обеспечить доступность информации через современные технологии. 

Школьный сайт, школьная газета и социальные сети школы могут быть эффективным инст-

рументом для публикации информации о деятельности ученического самоуправления и при-

нимаемых решениях. Также, можно использовать информационные стенды в школьных ко-

ридорах, проводить открытые уроки. 

Ученическое самоуправление является важным инструментом развития лидерства, со-

циальных навыков, формирования гражданской позиции обучающихся общеобразовательной 

школы. Для эффективного функционирования ученического самоуправления необходимы 

определенные организационно-педагогические условия, включая поддержку со стороны ад-

министрации школы, обучение навыков управления и организации, а также обеспечение дос-

тупности информации. 
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Аннотация. В статье проанализированы разные точки зрения на понятие «материнство». Роль психо-

эмоционального состояния матери на развитие личности ребенка, описаны проявления возможных негативных 

психоэмоциональных состояний женщин, имеющих детей раннего возраста. Как негативное психоэмоциональ-

ное состояние сказывается на развитии детей раннего возраста. 

Ключевые слова: психоэмоциональное состояние, материнство, отношения между матерью и ребенком, 

раннее детство. 

 

Изучение психоэмоционального состояния женщин, воспитывающих детей раннего 

возраста является актуальным, так как многочисленные психологические исследования как 

отечественных, так и зарубежных авторов (М. И. Лисина, Р. Ж. Мухамедрахимов, М. Малер, 

Дж. Боулби, Д. Винникотт, М. Эйнсворд) подтверждают большое влияние психоэмоцио-

нального состояния матери на процессы психологического и физического развития детей 

раннего возраста. Об актуальности рассматриваемой нами темы свидетельствует и тот факт, 

что вопросы деторождения, а соответственно, и материнства поддерживаются и на уровне 

государства, например, в рамках национального проекта «Демография». В современных со-

циально-экономических условиях женщины во многом наравне с мужчинами являются соци-

ально-активными субъектами общества: многие женщины, также строят карьеру, принимают 

активное участие в социально-политической жизни общества. И в связи с этим решение 

стать матерью является важным и достаточно ответственным решением женщины, которой 

придется на какое-то время «поставить на паузу» свой карьерный рост и посвятить себя ре-

бенку. Это может вызывать самые разные психоэмоциональные реакции и состояния. 

Рассмотрим взгляды разных ученых на понятие «материнство», «психоэмоциональное 

состояние» и влиянии эмоционального состояния матери на психологическое развитие детей 

раннего возраста. 

В словаре С. И. Ожегова материнство рассматривается как состояние женщины в пери-

од беременности и младенчества ребенка, при этом женщина-мать осознает свое родство со 

своими детьми и переживает чувство материнства. 

Отечественный психолог Г. Г. Филиппова в своей книге «Психология материнства» 

пишет о том, что материнство – это психосоциальный феномен, который обеспечивает усло-

вия для полноценного развития ребенка, также оно (материнство) является неотъемлемой 

частью личностной сферы женщины, решившей стать матерью [8]. 

Итальянский психолог А. Минегетти, говоря о материнстве, пишет, что в материнстве 

женщина реализует заученную с детства свою социальную роль [3]. 

Похожую точку зрения высказывает В. И. Брутман, который рассматривает материнст-

во как социальную функцию женщины, на которую постоянно оказывают влияние социаль-

ное нормы и превалирующие в обществе ценности [1]. 

В противовес своим коллегам, рассматривающим материнство достаточно прагматич-

но, Ф. Хорват пишет о том, что материнство есть не что иное, как врожденный талант, худо-

жественная способность, имеющаяся «внутри» женщины, как её личностные качества, био-

логическая и психологическая особенность [6]. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201805070038
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Материнство является неотъемлемой функцией, свойственной только женскому орга-

низму, и это в своем роде уникальное состояние женщины. И если физиологически этот про-

цесс сохраняется на всем протяжении существования человечества, то с социокультурной 

точки зрения в каждой новой эпохе процесс материнства постоянно претерпевает какие-либо 

изменения. 

Постоянно изменяется, особенно за последнее столетие, роль и положение женщин в 

социуме, что в свою очередь оказывает влияние на желание и принятие решения родить ре-

бенка и стать матерью. При этом воспроизвести ребенка на свет и стать матерью, которая 

готова приостановить на определенное время свою активную социальную и профессиональ-

ную жизнь и заняться воспитанием и формированием физически и психологически здоровой 

личности своего ребенка, не всегда одно и то же. 

В представленных выше определениях материнства видно, что ученые расценивают его 

как биологическую функцию и социальную роль женщины, но при этом материнство – это 

ещё и основополагающие условия для формирования гармоничной личности ребенка. 

Второй немаловажный аспект материнства представлен в ряде трудов зарубежных пси-

хологов. Так, например, Зигмунд Фрейд посвятил свои исследования психосексуальному 

развитию детей, выделил несколько фаз в процессе этого развития и описал как отношение 

родителей к своему ребенку на каждой из этих стадий отражается на дальнейшей жизни че-

ловека и какой способ взаимодействия с собой и миром он выбирает. И если потребности ре-

бенка на какой-то стадии развития были фрустрированны родителями, то это способствует 

формированию определенных защитных механизмов. 

В теории привязанности Дж. Боулби говорится о том, что та психологическая связь, ко-

торая складывается между матерью и ребенком, влияет на формирование базового доверия-

недоверия миру и на его взаимоотношения с окружающими в будущем [2]. 

Среди отечественных психологов, Юлия Борисовна Гиппенрейтер указывала на то, что 

стиль общения родителей с ребенком формирует личность ребенка [6].  

Л. С. Выготский не рассматривал материнство как характерное состояние женщины, а 

как условие развития личности ребёнка [5]. 

Мать является источником любви для ребенка. И, по словам Э. Фромма, материнская 

любовь также заразительна для ребенка, как и ее тревожность. И, опираясь на это высказы-

вание, мы хотели бы перейти к рассмотрению психоэмоционального состояния молодых мам 

и о его роли в развитии ребенка [9].  

После родов у большинства женщин к их функционалу ведения домашнего хозяйства 

добавляется уход и забота о здоровье и развитии ребенка. Большую часть времени женщина 

остается с ребенком один на один. Если ребенок-первенец это добавляет мама ещё больше 

тревоги и растерянности. Все это не может не отразиться на психоэмоциональном состоянии 

женщины-матери. Также изменение социального статуса, новой роли – матери, вызывает са-

мый широкий спектр эмоциональных переживаний [7].  

В психологической литературе описаны эмоциональные проявления, которые наблю-

даются у многих матерей с детьми раннего возраста:  

˗ тоска, страдание, угнетенное, подавленное настроение, отчаяние; 

˗ тревога, чувство внутреннего напряжения, ожидание беды; 

˗ повышенная раздражительность; 

˗ чувство вины, частые самообвинения; 

˗ недовольство собой, снижение уверенности в себе, снижение самооценки; 

˗ снижение или утрата способности переживать удовольствие от ранее приятных заня-

тий; 

˗ снижение интереса к окружающей действительности; 

˗ депрессия часто сочетается с беспокойством о здоровье и судьбе близких и собст-

венной несостоятельности [4]. 

Также на уровне физиологии отмечаются следующие проявления в этот период:  

˗ нарушение сна (бессонница, ночные и ранние пробуждения); 
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˗ изменение аппетита (его утрата или усиление); 

˗ нарушение моторики кишечника (запоры); 

˗ снижение сексуального влечения; 

˗ снижение энергетического тонуса; повышенная утомляемость при обычных нагруз-

ках, чувство слабости и упадка сил; 

˗ боли и разнообразные неприятные ощущения в теле (например, в области сердца, 

желудка, шеи, спины и т. д.) [5]. 

Ментальные проявления: 

˗ трудности сосредоточения, концентрации внимания; 

˗ трудности принятия решений; 

˗ преобладание мрачных, негативных мыслей о себе, о своей жизни, о мире в целом; 

˗ мрачное, пессимистическое видение будущего с отсутствием перспективы, мысли о 

бессмысленности жизни; 

˗ наличие мыслей о собственной ненужности, незначимости, беспомощности; 

˗ замедленность мышления [4]. 

Если рассматривать материнство как среду для воспитания здоровой личности, то со-

стояние матери и наличие у нее проявлений негативных психоэмоциональных состояний на 

прямую влияет на ребенка.  

Разными авторами изучается этот вопрос и обосновывается важность понимания нега-

тивных последствий материнской усталости в развитии ребенка. Негативные психоэмоцио-

нальные состояния осложняют материнство, притупляя или замедляя реакцию матери на 

сигналы ее ребенка, либо провоцируя раздраженные или навязчивые реакции, не соответст-

вующие сигналам ребенка. Такая мать может отказываться взаимодействовать с ребенком 

или же общаться с ним реже и короче, реже прикасаться к малышу и менее внимательно реа-

гировать на его сигналы [2]. 

Младенцы таких матерей реже смотрят на мать, меньше издают звуков, демонстрируют 

больше отрицательных эмоций, меньше игрового и исследовательского поведения. Кроме 

того, поскольку в речи уставшей матери, обращенной к ребенку, отсутствуют качества, спо-

собствующие ассоциативному познанию, их дети отстают от других по стандартной шкале 

речевого и умственного развития, и это отставание продолжается после года, особенно если 

эти симптомы у матери не проходят более шести месяцев. Такие дети демонстрируют мень-

шую вовлеченность в социальную активность и большую представленность отрицательных 

эмоций, менее устойчивое внимание, слишком высокую активность. Все это делает крайне 

важной своевременную диагностику и профилактику развития депрессии у матерей детей 

раннего возраста [3]. 

Послеродовый период самый опасный для возникновения негативных эмоциональных 

состояний. 70 % женщин после родов испытывают спад настроения разной выраженности от 

«блюза» (послеродовой грусти) до тяжелой депрессии.  

К прогностическим факторам развития послеродовой депрессии относят низкий соци-

ально-экономический статус, депрессивный эпизод в анамнезе, особенно в период беремен-

ности, отсутствие или слабая социальная поддержка, отрицательные жизненные события. 

Серьезное заболевание ребенка может стать провоцирующим фактором развития реактивной 

депрессии у матери, как естественной реакции адаптации к сложной ситуации болезни.  

Таким образом, вопрос изучения психоэмоциональных состояний матерей с детьми 

раннего возраста является актуальным, требует дальнейшего исследования с целью понима-

ния, в какой психологической помощи и поддержке нуждаются женщины-матери, имеющие 

детей раннего возраста. 
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Аннотация. В статье представлены результаты проведенного авторами исследования психоэмоциональ-
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Рассматривая материнство как среду для воспитания здоровой личности, важно отме-

тить, что состояние матери и наличие у нее проявлений негативных психоэмоциональных 

состояний напрямую влияет на ребенка.  

Разными авторами изучается этот вопрос и обосновывается важность понимания нега-

тивных последствий материнской усталости в развитии ребенка. Негативные психоэмоцио-

нальные состояния осложняют материнство, притупляя или замедляя реакцию матери на 

сигналы ее ребенка, либо провоцируя раздраженные или навязчивые реакции, не соответст-

вующие сигналам ребенка. Такая мать может отказываться взаимодействовать с ребенком 

http://cyberleninka.ru/article/n/semya-sotsialnaya-ekologiya-i-psihosomaticheskoe-zdorovie-detey-i-podrostkov
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или же общаться с ним реже и короче, реже прикасаться к малышу и менее внимательно реа-

гировать на его сигналы [2]. 

Вышеперечисленными факторами доказывается актуальность нашего исследования. 

Целью нашего исследования являлось выявление признаков негативного психоэмоцио-

нального состояния у матерей с детьми раннего возраста. 

Для исследования психоэмоционального состояния у матерей была выбрана методика 

«Шкала депрессии Бека», которая используется для диагностики уровня депрессии.  

Тест-опросник депрессии (Beck Depression Inventory) был предложен Аароном Т. Беком 

в 1961 году на основе клинических наблюдений, позволивших выявить перечень симптомов 

депрессии. После сравнения этого списка с клиническими описаниями депрессии, был соз-

дан тест-опросник депрессии, включающий в себя 21 вопрос-утверждение наиболее часто 

встречаемых симптомов и жалоб. Каждый пункт опросника состоит из 4–5 утверждений, со-

ответствующих специфическим проявлениям/симптомам депрессии. Эти утверждения ран-

жированы по мере увеличения удельного веса симптома в общей степени тяжести депрессии. 

Выборку составили женщины-матери, у которых есть дети в возрасте до 18 лет. У 23 

женщин один ребенок, у 15 – двое и более. У 21 матери дети в возрасте до трех лет, у 17 – 

дети более старшего возраста. 

По результатам тестирования выяснилось, что среди опрошенных у более 55 % женщин 

можно констатировать признаки депрессивного состояния. 

 
Рис. 1. Выраженность депрессии среди опрошенных 

В группе женщин, принявши участие в нашем исследовании, у 21 матери есть дети до 3 

лет, соответственно, у 17 матерей дети старшего возраста. 

 

 
Рис. 2. Наличие признаков депрессии в группе мам с детьми старше трех лет 

 

Среди матерей с детьми старше трех лет признаки депрессивного состояния отмечают-

ся у 40 % опрошенных женщин. 
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Наличие признаков депрессии Удовлетворительное состояние 

40% 

60% 

Наличие признаков депрессии Удовлетворительное состояние 
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Рис. 3. Наличие признаков депрессии в группе мам с детьми раннего возраста 

 

Среди матерей с детьми раннего возраста у 62 % опрошенных отмечаются признаки 

депрессивного состояния. 

62 % мам с детьми раннего возраста, описывая свое психоэмоциональное состояние, 

отмечают, что часто чувствуют себя несчастными, опечаленными и им сложно избавиться от 

этого чувства и переключиться на позитивные мысли, многие говорят о том, что для них не-

выносимы эти чувства. Они воспринимают свое будущее безнадежным, ничего хорошего не 

ожидают от своего будущего, а часть женщин ощущает, что не в силах изменить что-то к 

лучшему. «Оглядываясь назад» часть мам данной группы видят в своем прошлом череду не-

удач, а часть воспринимают себя полными неудачниками. Женщины данной группы пишут, 

что перестали получать в настоящем столько же удовольствия как раньше, а часть мам отме-

чают, что не могут получить удовлетворения ни от чего и часть женщин говорят, что им все 

надоело и они полностью не удовлетворены своей жизнью.  

Многие мамы стали часто испытывать чувство вины, а некоторые мамы постоянно в 

чем-то чувствуют себя виноватыми. Часть респондентов данной группы чувствуют, что их 

наказывают за что-то, часть живут с ожиданием наказания со стороны окружающих людей и 

близких, хотя не осознают, кем и за что могут быть наказаны. Отношение к себе у большей 

части респондентов с детьми раннего возраста колеблется от разочарования в себе до отвра-

щения и у некоторых мам доходит до ненависти себя.  

Мамы данной группы самокритичны, признают за свои слабости и ошибки, обвиняют 

себя за них, а часть респондентов обвиняют себя за все плохое происходящее в их жизни. У 

части респондентов отмечаются суицидальные мысли. Некоторые говорят о том, что стали 

плаксивыми и могут плакать по любому, порой даже незначительному поводу, но некоторые 

отмечают у себя какую-то внутреннюю опустошенность, которая не позволяет им распла-

каться. Про свою раздражительность они высказываются следующим образом: что часть ста-

ла раздражаться по мелочам, часть – что испытывают раздражение постоянно, а часть – что 

им стало все безразлично и они не могут раздражаться.  

Многие из женщин потеряли интерес к окружающим людям. Начали испытывать за-

труднения в принятии решений, а часть респондентов вовсе не могут принимать хоть какие-

то решения. Многие мамы отмечают, что стали хуже выглядеть, постарели, потеряли преж-

нюю привлекательность, а часть женщин уверенна, что выглядят безобразно. Отмечают у 

себя сильную усталость, что им необходимо прикладывать немыслимые усилия, чтобы за-

ставить себя что-то сделать. Отмечают у себя проблемы со сном: с трудом засыпают, часто 

просыпаются среди ночи и им сложно уснуть снова. Отмечают проблемы с аппетитом: кто-

то потерял аппетит, а кто-то, наоборот, испытывает постоянно необоснованное чувство го-

лода, жалуются на проблемы с весом тела. Многие из них обеспокоены своим здоровьем и 

жалуются на утрату сексуального желания. 

Таким образом, нами было выявлено, что большинство мам с детьми раннего возраста 

испытывают негативное психоэмоциональное состояние (признаки депрессии по тесту В. Т. 

Бека), в литературе описано негативное влияние такого состояния на психическое и физиче-

62% 

38% 

Наличие признаков депрессии Удовлетворительное состояние 
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ское здоровье детей, поэтому мамы с детьми раннего возраста нуждаются в психологической 

помощи и поддержке. 
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Аннотация. В статье рассматривается тяжёлый опыт детства как фактор, оказавший влияние на разви-
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Что заставляет людей пойти на неоднократное убийство с особой жестокостью? Про-

цесс формирования личности серийного убийцы довольно сложный. И эта таинственность 

часто привлекает людей – не зря новости о преступлениях, особенно серийных, набирают 

большее количество просмотров. Делинквентное поведение – это поведение человека, кото-

рое противоречит правовым нормам и представляет угрозу порядку в обществе и благополу-

чию окружающих людей. При рассмотрении детерминации противоправных действий обыч-

но говорят о совокупности внешних условий и внутренних причин, вызывающих подобное 

поведение [4, с. 69]. 

Пережитое в детстве над человеком насилие является также одним из факторов разви-

тия маниакальности. Оно повреждает детскую психику, а длительное восприятие насилия 

становится нормой для ребёнка. Взрослые, представляющие для него родительские фигуры и 

тех, кого он должен слушаться, превращаются в его врагов. В силу своего возраста ребёнок 

http://cyberleninka.ru/article/n/ranniy-materinskiy-koping-i-ego-vzaimosvyaz-s-psihosotsialnym-razvitiem-rebenka-v-vozraste-ot-odnogo-goda-do-treh-let
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никак не может им ответить. Вырастая, он переносит этот образ взрослых на своих жертв, и, 

таким образом, осуществляет свою месть. 

Сначала ребёнок испытывает боль, и если он не видит понимания со стороны родите-

лей, то она переходит в злость и разочарование. Агрессия привлекает внимание взрослых, а 

для ребёнка это уже очень важно: через такое проявление резких негативных эмоций он до-

бивается своих целей и учится управлять людьми. Постепенно озлобление и регулярное на-

рушение правил систематически начинают использоваться как способ получить желаемое. 

Таким образом, антисоциальное поведение закрепляется. 

Существуют маньяки организованного и неорганизованного типов. Представители пер-

вого типа находятся всегда в хороших отношениях с окружением и внешне ничем не отли-

чаются от общества. Часто имеют семью с детьми, которые не подозревают об их преступле-

ниях. Маньяк второго типа асоциален и, как правило, не обладает ярко выраженными 

интересами.  

В целом распознать личность маньяка можно по ряду некоторых основных характери-

стик: 

1) оправдание знаменитых преступников и их почитание; 
2) отсутствие эмпатии; 
3) проявление вспышек гнева при невозможности завладеть желаемым. 
Двойная жизнь серийного убийцы – это то, что помогает его противоправным действи-

ям успешно оставаться незамеченными со стороны закона довольно продолжительное время. 

Такие люди кажутся окружающим порядочными гражданами, но на самом деле всё может 

происходить совершенно иначе. Данное явление было названо «маской нормальности». Это 

обратная сторона маниакального поведения и «лицо» серийного убийцы, под которым он 

скрывает свою манию среди людей [2, с. 37]. 

Выделяют три вида маски нормальности: 

1) хорошо выраженная: серийные убийцы этого вида неплохо приспособлены к жизни 
в обществе и не вызывают никаких подозрений у большинства людей; 

2) средне выраженная: представители неприметны в обществе, знакомые могут считать 

их эксцентричными, однако не представляющими угрозу для жизни окружающих; 

3) плохо выраженная: носитель характеризуется антисоциальностью и страдает види-
мыми психическими расстройствами [1]. 

Перейдём к портретам серийных убийц. Отец Генри Ли Лукаса был алкоголиком-

инвалидом, и к 10 годам сам Генри уже употреблял алкоголь. Мать Лукаса была проститут-

кой, склонной к вспышкам крайнего насилия и агрессии, потому практически ежедневно она 

избивала и оскорбляла детей. От близкого родственника Генри пережил подстрекание к жи-

водёрству и зоофилии, а в 13 лет – принуждение женой брата к совокуплению. Вкупе с не-

прерывным физическим насилием и сильнейшими психическими травмами общество полу-

чило человека, на чьём счету 11 доказанных, а по версии следствия, до 89 жестоких убийств, 

в числе которых – его собственная мать [3, с. 325–362]. 

Ведущие мотивы Генри Ли Лукаса: 

1) потребность убрать зависимость от женщины как образа, превосходящего силой; 
2) замещение объекта агрессии; 
3) желание добиться ощущения мужской половой роли с целью обретения личностной 

самостоятельности; 

4) самооправдание [5, с. 19]. 
Другим примером серийного убийцы с тяжёлым детством может послужить Джеффри 

Дамер. В школе ему было тяжело влиться в коллектив: другие дети не хотели принимать его 

и считали его поведение странным. Впоследствии сторонились всю семью. Положение усу-

губляло и то, что его мать лежала в психиатрической клинике. Всё время учёбы Джеффа ро-

дители часто ссорились, ни на что больше не обращая внимания, и Джеффри очень пережи-

вал по этому поводу. Когда Дамер окончил школу, его родители развелись и разъехались. 
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Первое убийство он совершил через несколько недель после развода родителей и окончания 

школы, в 18 лет. Всего на его счету 17 убийств. 

Говоря о мотивах Джеффри Дамера, с ним связывают получение удовольствия от пре-

ступления, в особенности сексуального. Однако Сэмюэль Фридман, назначенный судом для 

психиатрической экспертизы Дамера, говорил: «Джеффри с детства не везло с выстраивани-

ем личных отношений. Я подчёркиваю, что здесь имеет место стечение обстоятельств, а не 

психопатический склад личности. Дамер отчаянно нуждался в любви, но не имел навыка вы-

страивания отношений. Приводя молодых людей к себе домой, он уже знал, что они покинут 

его, поэтому нашёл для себя способ оставить их навсегда, убивая их» [6, с. 56–60]. 

Изучая маниакальность, мы задумались о том, кто может нас окружать. Потому решили 

провести такую методику, как «Тест на определение тёмного ядра личности». Немецко-

датские исследователи М. Мошаген, Б. Хилбиг и И. Зеттлер открыли существование общего 

центра негативных особенностей поведения человека, который они назвали «тёмным ядром 

личности» или же D-фактором. В результате прохождения данного тестирования респондент 

анализируется по своим ответам с точки зрения 9 тёмных качеств личности. 

Тест, состоящий из 45 вопросов, проходили 20 человек разного возраста, от 18 до 25 

лет. По результатам, 35 % от общего числа респондентов оказались на несколько процентов 

«темнее» своей личностью, чем среднестатистический представитель общества. Самый 

«тёмный» по своим качествам человек набрал 73 % по общей совокупности своего ядра, со-

гласно анализу всех шкал. Основные качества, преобладающие в результате анализа ответов 

респондентов – макиавеллизм, невротическая претензия, корыстность, нарциссизм, эгоизм – 

у каждой из тёмных личностей составляли 70–100 %. 

Рассмотрев ключевые понятия данной работы, изучив биографию и психологические 

портреты выбранных серийных убийц, можно сделать выводы, исходя из использованных в 

процессе исследования методов. Вывод с точки зрения биографического метода: любые тя-

жёлые происшествия в детстве оказывают довольно сильное и сугубо негативное влияние на 

неокрепшую психику ребёнка. Как с физической точки зрения, так и с моральной.  

С точки зрения теоретического метода: мы выяснили, что ситуация в семье ребёнка 

может оказать влияние на развитие делинквентного поведения, но это не всегда заметно из-

за маски нормальности. Также признаки делинквентного поведения могут быть не всегда за-

метны и во взрослом возрасте, так как у преступника есть «маска нормальности». И с точки 

зрения метода эмпирического исследования: хотя показатели по тестированию большинства 

людей находятся в норме, иногда встречаются завышенные показатели, которые свидетель-

ствуют о более развитых тёмных чертах личности в человеке. 
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению понятия концепта «экология», в частности была 

рассмотрена структура содержания концепта, а также представлен анализ языковых средств выражения, со-

ставляющих регулятивную зону концепта «экология». 

Ключевые слова: концепт, информационное поле концепта, зона концепта, периферийный концепт, ди-

рективный речевой акт, метафора. 

 

В связи с возросшей актуальностью экологических проблем в современном мире лин-

гвистическая наука не осталась в стороне и обратилась к исследованию экологического дис-

курса с целью языкового изучения связанных с ним проблем. Следствием обращения к эко-

логическим проблемам стало возникновение в рамках лингвистики такой науки, как 

«эколингвистика».  

Основным понятием когнитивной лингвистики является концепт. Существуют разные 

толкования понятия концепт как лингвистических, так и внелингвистических. Это обуслов-

лено тем, что концепт – это ментальная единица, и ее можно встретить в интерпретациях фи-

лософов, культурологов, психологов и т. д. Рассматривая концепт, мы будем придерживаться 

определения Е. С. Кубряковой, в понимании которой концепт – это оперативная единица 

памяти, ментального лексикона, концептуальной системы и языка мозга, всей картины мира, 

квант знания. Самые важные концепты выражены в языке» [1, с. 90–92]. На наш взгляд, клю-

чевым концептом экологического дискурса является концепт «ecology». Мы будем использо-

вать структуру концепта, предложенную лингвистами З. Д. Поповой и И. А. Стерниным. Со-

гласно данным исследователям, информационное содержание концепта включает в себя 

несколько зон: оценочную, регулятивную, энциклопедическую, утилитарную и паремиоло-

гическую [2, с. 81]. Наиболее ярко концепт «ecology» выражается в регулятивной зоне. Она 

была рассмотрена нами на примере экологических слоганов, которые очень ярко выражают 

различные периферийные концепты. 

Сначала рассмотрим слоганы на прагматическом уровне. Так как целью слоганов явля-

ется воздействие на адресата, то они реализуют эту цель через директивные речевые акты, 

которые, в свою очередь, принуждают адресата к совершению определенного действия. Ил-

локутивная цель, т.е. установка на совершение действия, в слоганах может быть выражена 

прямыми речевыми актами, которые представлены глаголами повелительного наклонения, и 

косвенно. Косвенные речевые акты обычно выражаются предложениями с риторическим во-

просом. Прямые речевые акты имеют своей целью заставить слушателя не оставаться равно-

душным, а задуматься и перейти к активным действиям по защите окружающей среды.  

В качестве примера приведем следующие предложения: 

Stop polluting the environment. 

Don’t destroy greenery and don’t spoil scenery. 

Prevent pollution, protect nature. 

Косвенные речевые акты выражены ассертивным речевым актом с яркой метафориче-

ской составляющей как способом привлечения внимания к проблеме и квеситивом: This is 

our planet! So why we are not protecting it? “We were born to help the world, not to destroy it, 

then why are we destroying the environment? 

Далее мы проанализируем концепты, выделенные в слоганах и рассмотрим стилистиче-

ские способы их выражения.  

Концепт «living things» выражается через лексемы «сreatures», «animals», метафориче-

ский образ «trees are lungs of the world». 

Trees are the lungs of the world. Plant more trees to help save Mother Earth 
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Keep the oceans blue, the planet green, and the animals safe. 

Life is not about saving money… but about saving the planet and its beautiful living crea-

tures. 

Концепт «protection» является ядерным концептом, в котором содержится идея защиты 

окружающей среды, которая объективируется через синонимические лексемы «save», 

«eradicate»: 

Stop polluting. Let us protect our environment. Do the world a favour and show it the change 

you can make. 

Protect the forests. They are the climate umbrellas of our planet. 

Join the movement. Stop polluting. Save our environment. Eradicate pollution, Save the envi-

ronment. 

Prevent pollution, protect nature. 

Еще один основной концепт «damage» напоминает о разрушительных последствиях не-

разумного отношения к природе. Он вербализуется посредством лексем «die», «kill»: 

The world will not be destroyed by those who do evil, but by those who watch them without 

doing anything. 

The earth is not dying, it is being killed and the people who are killing it have names and ad-

dresses. 

If you cut a tree, you kill a life. If you save a tree, you save a life. If you plant a tree, you plant 

a life. 

Также был выделен концепт «future», который выражает необходимость сохранить ок-

ружающую среду для будущих поколений. Он представлен лексемами «generations», «tomor-

row», «children». 

Save the environment. The future is in your hands. 

Let our future generations see what we were blessed with.  

Save the environment. Conserve what our children deserve. 

Waste water today, live in desert tomorrow 

На лексическом уровне данные концепты выражены широким диапазоном стилистиче-

ских средств, которые создают яркие образы в воображении адресата и помогают в достиже-

нии иллокутивной цели.  

Наиболее частотными фонетическими средствами оказались рифма и аллитерация: 

Go green, breathe clean.  

If you cannot reuse, refuse. 

No pollution is the only solution. 

Global Warming is a Global Warming. 

Среди средств выразительности наиболее частотной оказалась метафорические номи-

нации концепта «ecology». Метафора создает образ планеты как живого человека, которо-

го надо спасти: 

Trees are the lungs of the world. Plant more trees to help save Mother Earth.  

Our planet’s alarm is going off, and it is time to wake up and take action.  

Lend a hand to save the planet. 

Trees are life, don’t cut them. 

The earth has a skin and that skin has diseases; one of its diseases is called man. 

Среди синтаксических средств выразительности были обнаружены каламбур: и плео-

назм: 

Raise your voice, not pollution. 

Let us nurture nature to have a nurturing future. 

Wipe out pollution before it wipes you out. 

Waste water today, live in desert tomorrow. 

Centuries to Form, Only Seconds to Use.  

Don’t destroy, save the environment.  
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Таким образом, концепт «ecology» был проанализирован на уровне на уровне регуля-

тивной зоны, которая выражена очень популярными сейчас экологическими слоганами. В 

них были выявлены ядерные концепты «protection» и «damage», а также периферийные кон-

цепты «pollution», «living things», «future», которые ярко вербализуются в экологических сло-

ганах посредством системных синонимов, а также таких экспрессивно-выразительных 

средств, как метафора, антитеза, плеоназм, каламбур.  
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Аннотация. В статье на основе обобщения и систематизации типов образовательной среды в историко-
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показатели факторов окружающей среды, влияющих на формирование и эффективное функционирование обра-

зовательной среды. рассмотрены различные ее типы, Представленные в статье результаты проведенного иссле-

дования, позволят упростить моделирование образовательной среды и повысить эффективность ее функциони-

рования. Новизна исследования заключается в представлении современной образовательной среды в 

диалектическом единстве ее компонентов, как системы образовательных условий, необходимых для практиче-

ской реализации, как совокупности материально-технических факторов образовательного процесса, межлично-

стных отношений, психолого-педагогических условий для формирования и развития личности ребенка. 
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Современный этап развития системы образования отличается необходимостью владе-

ния педагогами и учащимися информационными компетенциями. Для образовательных ор-

ганизаций основной проблемой становится моделирование такой образовательной среды, 

которая будет отвечать требованиям безопасности и комфортности при взаимодействии пе-

дагога, ученика, родителя и общества. 

В настоящий момент понятие «образовательная среда» включает множество трактовок. 

Ее рассматривают как связь образовательных технологий, форм организации учебной и вне-

учебной деятельности, материальных и технических условий, социальной составляющей и 

межличностных отношений. Многие считают, что это современная психолого-

педагогическая реальность, основанная на сочетании уже сложившихся исторических аспек-

тов и современных условий. Нельзя не учитывать, что образовательная среда современной 

школы – это системное образовательное пространство, где происходит взаимодействие субъ-

ектов образовательного процесса и внешней среды. 

Рассмотрим типологию понятия зарубежных и российских авторов. В европейском 

экономическом сообществе применяют вместо термина «среда» термин «окружение», подра-

зумевая совокупность отношений, составляющих пространство человека и условия его жиз-

ни. Большинство российских авторов образовательную среду определяют, как совокупность 

условий, окружающих человека и взаимодействующих с ним. В. В. Рубцов: «Среда – это мир 

человека, который существует в его общении, взаимодействии, взаимосвязи, коммуникации 

https://sloganshub.org/sayings-about-environment/
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и других процессах»; В. А. Ясвин определяет среду как естественное и социальное окруже-

ние человека, обладающее комплексом влияний и условий, а с психолого-педагогической 

точки зрения это возможность развития личности. 

Если развивать эту мысль шире, то образовательную среду можно представить набором 

показателей двух факторов (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Набор показателей факторов окружающей среды 

 

Показатели внутреннего фактора проявляются в психосоматических взаимоотношениях 

и являются определяющими для состояния организма. Показатели внешних факторов – это 

окружающая человека действительность. Их сочетание оказывает на человека значительное 

влияние и является определяющим для определения физического, социального и духовного 

благополучия. 

Основные российские идеологи образовательной среды: Г. А. Ковалев, В. П. Лебедева, 

А. Б. Орлов, В. И. Панов, А. В. Петровский, В. В. Рубцов, И. М. Улановская, Б. Д. Эльконин, 

В. А. Ясвин и другие. В зарубежных исследованиях эту проблематику особенно ярко отрази-

ли А. Бандура, К. Левин, К. Роджерс. Разница подходов заключается в том, что, с одной сто-

роны, образовательная среда рассматривается как подсистема социокультурной среды, сово-

купность исторически сложившихся факторов, целостность педагогических условий 

развития личности. С другой стороны, образовательная среда – это категория, указывающая 

на развитие человека, определяющая его целевое и функциональное назначение. Однако, 

различия и сходство определений, не отрицают общую составляющую этого понятия. Ос-

новная характеристика современной образовательной среды – это безопасность личности ре-

бенка.  

В настоящий момент социокультурная ситуация представляет многочисленные приме-

ры негативного влияния внешних условий на становление личности ребенка и его психиче-

ское состояние, вплоть до трагедий. Особое значение в этой связи имеет проблема защищен-

ности детей от психологического насилия, возникающего в условиях взаимодействия 

участников образовательного процесса. Именно поэтому сегодня значительное внимание 

уделяется психологическому сопровождению образовательной среды, создание безопасных 

условий труда и учебы, защита от дискриминации и прочих насильственных действий. 

Зарубежные исследования образовательную среду оценивают с точки зрения «эффек-

тивности школы» как социальной системы. Критериями эффективности выступают: эмоцио-

нальный климат, личностное благополучие, особенности микрокультуры, качество воспита-

тельно-образовательного процесса (К. Маклафлин, К. Reid, D. Hopkins). Авторами 

отмечается, что не существует заранее заданного сочетания показателей, которые бы опреде-

лили «эффективную школу». По их мнению, каждая образовательная система уникальна и 

одновременно является «сколком общества».  

Конечно, типология образовательной среды весьма условна. В. А. Ясвин считает ос-

новной ее характеристикой – модальность, то есть наличие или отсутствие условий и воз-

можностей для развития активности / пассивности ребенка и его личностной свободы / зави-

симости. Образовательная среда, формирующая личность ребенка, может быть отнесена к 

одному из четырех основных типов, выделенных Я. Корчаком (рисунок 2). 
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Рис. 2. Типология образовательной среды (Я. Корчак) 

 

Лесгафт П. Ф. в книге «Семейное воспитание ребенка и его значение» доказал связь 

типа педагогической среды или семьи на формирование личности ребенка. Он выделил 

шесть «школьных типов» (рисунок 3). 

 

Рис. 3. Школьная типология П. Ф. Лесгафта 

 

Рассмотрим каждый тип более подробно: 

1. Честолюбивый тип относится к активному типу. Образовательная среда с элемента-

ми духа соревнования, словесного или материального поощрения, возбуждает в ученике мо-

тивацию к занятиям, развивает познавательный интерес. У ребенка появляется уверенность в 

своих силах, гордость за свои поступки. Однако, со временем в его характере появляются 

черты напыщенности и спесивости, развивается желание первенствовать и жажда власти. 

Активность у детей этого типа обусловливается зависимостью от других людей, но и значи-

тельной самостоятельностью. Образовательная среда, формирующая честолюбивый тип, ха-

рактеризуется постоянным посторонним возбуждением ребенка к занятиям, соревнованиям, 

поощрениям.  

2. Добродушный тип обладает хорошими аналитическими способностями. В раннем 

возрасте это дети-фантазеры, в старшем возрасте они отличаются внешней скромностью, 

внутренней критичностью, независимостью суждений, Дети этого типа охотно вступают в 

различные споры, желают добиться истины, Их деятельность лиц отличается самостоятель-

ностью и правдивостью. К недостатку можно отнести несоответствие между умственным и 

физическим развитием. Слабое физическое развитие ведет к апатии и лени. Образовательная 

1. Догматическая обра-

зовательная среда, спо-

собствует развитию пас-

сивности и зависимости 

ребенка 

2. Карьерная образова-

тельная среда, способст-

вует развитию активности 

и зависимости ребенка 

3. Безмятежная образова-

тельная среда, способству-

ет свободному развитию, 

обусловливает формирова-

ние пассивности 

4. Идейная или творче-

ская образовательная 

среда, способствует сво-

бодному развитию актив-

ного ребенка 

Школьные типы 

1. Честолюбивый 
2. Добродушный 
3. Лицемерный 
4. Угнетенный 
5. Мягко-забитый 
6. Злостно-забитый 

Педагогический идеал 

Нормальный тип 
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среда, в которой формируется «добродушный» ребенок тихая и спокойная. Дети данного ти-

па растут в любви и заботе, в процессе их воспитания отсутствуют наказание и принуждение. 

Ребенку дается полная свобода, к его желаниям и потребностям относятся с вниманием и 

удовлетворяют их. В случаях, когда обстоятельства не позволяют это сделать, ребенку объ-

ясняется причина отказа. Добродушный тип классифицируется автором типологии как «ра-

зумно-самостоятельный», в нем преобладают личностная свобода и самостоятельность.  

3. Лицемерный тип старается хитростью и лаской обойти все возможные трудности. 

Однако, его не огорчают неудачи. Такой ребенок будет стараться избежать выполнение лю-

бой работы, требующей усердия и внимания. Стоит заметить, что такие дети, могут выпол-

нять задания, определенные общими правилами и шаблонами. Отличительными чертами та-

кого типа являются подхалимство, заискивание. Представители этого типа склонны к 

мелкому воровству, симулированию. Такие дети, как правило, одиноки, поскольку нелюби-

мы сверстниками. Автор типологии определяет лицемерный тип как тип «с деятельно-

повышенными проявлениями». Тот противоречивый тип обладает высокой личностной ак-

тивностью, но полным отсутствием личностной самостоятельности; высокой зависимостью 

от старших при грубом отношении к более слабым. По мнению П. Лесгафта, среда, в которой 

формируется такая личность, демонстрирует ложь, лицемерие, стремлением к легкой нажи-

ве. В такой образовательной среде отсутствуют условия, возбуждающие внимание ребенка, 

помогающие ему рассуждать, анализировать, а не выполнять чужую навязанную волю. В та-

кой среде ребенок получает желаемое путем выпрашивания, смиренного вида и откровенной 

ложью.  

4. Угнетенный тип характеризуется скромностью и застенчивостью. Такие дети тща-

тельно выполняют порученные задания, но не работают в команде, отстраняясь от сверстни-

ков. Эти дети не бывают лидерами, оно, скорее всего, остаются позади, внимательно наблю-

дая за происходящим. Детям этого типа свойственна искренность и ответственность. Они 

всегда и везде видят свои недостатки и в неудачах будут обвинять только себя. Такие дети в 

себе не видят особенностей и талантов, они будут отказываться от инициативных и само-

стоятельных занятий, редко берутся за что-то новое. Со временем, в процессе развития, та-

кой ребенок будет отличаться, наблюдательностью. Его аналитические способности и опыт-

ность позволят стать творческой личностью. По типологии Лесгафта, данный тип 

рассматривается как «разумно-исполнительный с инертно-угнетенными проявлениями». Та-

кие дети самостоятельны, но крайне пассивны. Это обусловлено тем, что семья не уделяет 

им должного внимания и дети вынуждены сами познавать окружающую действительность с 

ее положительными и отрицательными проявлениями.  

5. Мягко-забитый тип отличается холодностью и равнодушием. Любые препятствия 

ставят его в тупик, и он не в состоянии справиться без посторонней помощи. Такие дети по-

слушные и боязливые. При строгом обращении становятся капризными. В обучении они 

прилежны, исполнительны, но безынициативны. При отсутствии системы контроля стано-

вятся ленивыми. По типологии Лесгафта этот тип «рефлекторно-опытный», зависимый от 

взрослого. Среда, в которой формируется ребенок данного типа, пресекает любую самостоя-

тельность, что приводит к отсутствию у ребенка инициативы и условий для развития умст-

венной и творческой деятельности.  

6. Злостно-забитый тип отличается жестокостью и подозрительностью, высоким мне-

нием о себе и самолюбованием. Высоко развит инстинкт самозащиты. Дети данного типа 

инертны, безынициативны. Они часто замыкаются в себе, противопоставляют себя окру-

жающим. Среда, в которой рос ребенок такого типа, отличается строгими запретами на соб-

ственное мнение, применением насильственных мер, несправедливыми наказаниями. Этот 

тип Лесгафт характеризует как «подражательно-рассудочный».  

Таким образом, образовательная среда – это основа жизнеспособности ребенка и обще-

ства. Ее моделирование и проектирование становится первоочередной целью, поскольку в 

ней происходит воспитание и формирование личностей, в скором будущем определяющим 

основные ориентиры и составляющим основу общества.  
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Моделирование в обучении – это инструмент познания и одно из основных учебных 

действий. Рассмотрим основные этапы моделирования образовательной среды (рисунок 4). В 

современных условиях образовательная среда имеет несколько уровней – федеральный, ре-

гиональный, уровень образовательного учреждения, класса и личности. Каждый ребенок 

развивается сообразно своим индивидуальным особенностям, создавая свое собственное об-

разовательное пространство познания и развития. Сегодня образовательная среда формиру-

ется во взаимодействии инновационных и традиционных аспектов, меняющихся образова-

тельных стандартов, сложных учебных программ, высокотехнологичных образовательных 

средств и образовательного материала, нового качества взаимоотношений между детьми, их 

родителями и педагогами и в условиях затянувшейся пандемии, связанной с распростране-

нием новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Также необходимо учитывать проблемы 

глобализации и интеграции образовательной среды в мире, взаимное использование кон-

кретных особенностей образовательных сред одной страны в образовательном пространстве 

других стран. В условиях, когда ведущей тенденций в образовании становится процесс фор-

мирования единого культурного, образовательного и информационного пространства [7], 

интеграция образовательных процессов должна ориентироваться, прежде всего, на идеи гу-

манизма, демократии и соответствия образовательным стандартам. Основными характери-

стиками развивающейся информационно-образовательной среды выступают гибкость, дина-

мичность, вовлеченность [8]. 

Теоретические основы педагогического моделирования образовательной среды в нашей 

стране положено А. С. Макаренко. Вопросам педагогического проектирования занимались 

М. П. Горчакова-Сибирская, Е. С. Заир-Бек, Г. Л. Ильин, И. А. Колесникова, А. М. Новиков, 

В. В. Сериков и другие. 

 

 
 

Рис. 4. Этапы моделирования образовательной среды 
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На современном этапе педагогической науки произошла дифференциация исследова-

тельских подходов:  

– эколого-личностный (В. А. Ясвин),  

– коммуникативно-ориентированный (В. В. Рубцов), 

– психодидактический (В. П. Лебедева, В. А. Орлов и др.),  

– экопсихологический (В. И. Панов),  

– экоантропоцентристский (Т. М. Дридзе),  

– средовой (Ю. С. Мануйлов). 

В практической деятельности и руководстве современного образовательного учрежде-

ния встречаются трудности в осмыслении содержания проектирования образовательной сре-

ды. По мнению автора, современное проектирование образовательной среды возможно толь-

ко с учетом следующих принципов: прогностичность (ориентация на будущее и инновации), 

пошаговость (постепенный переход от целей и задач к программе деятельности и реализации 

на основе достигнутых результатов), нормирование (следование регламентам всех проце-

дур), обратной связи (корректировка действий на основе полученных результатов предшест-

вующего этапа, продуктивность (прикладная значимость разработок). 

Таким образом, современная образовательная среда – это диалектическое единство 

компонентов, система образовательных условий, необходимых для практической реализа-

ции, совокупность материально-технических факторов образовательного процесса, межлич-

ностных отношений, психолого-педагогических условий для формирования и развития лич-

ности ребенка. 
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Аннотация. В данной статье описаны факторы и условия эффективного взаимодействия педагогов и ро-

дителей в сетевом пространстве. Социальные сети – выступают инструментом сетевого взаимодействия. Также, 

в статье поднимаются проблемы культуры общения родительского сообщества с педагогами в сетевом про-

странстве. 

Ключевые слова: сетевое взаимодействие, социальные сети, сетевое пространство, информационно-

образовательная среда. 

 

В современном обществе невозможно представить, что у определенной группы людей, 

связанной различными отношениями, будь то деловые или личные, не происходит общение 

и взаимодействие в социальных сетях. Одним из трендов современного образования является 

развитие взаимодействия педагогов и родителей в сетевом пространстве. У каждой образова-

тельной организации сейчас есть собственный сайт, где размещается как нормативная база 

организации, так и отражается образовательная деятельность и «социальная жизнь» коллек-

тива. 

У каждого класса есть родительские сообщества, сообщества педагогов и родителей, 

группы в социальных сетях, где обсуждаются вопросы, касаемые обучения, воспитания и 

развития обучающихся. Социальные сети выступают средством получения необходимой ин-

формации для родителей, тем самым экономя их время. Также, некоторые педагоги ведут 

личные страницы, группы в социальных сетях («ВКонтакте», Тelegram, Viber).  

Родительское сообщество обычно очень занято работой и у них не хватает времени, 

чтобы получить полных сведений о школьной жизни своего ребенка, чаще всего это ограни-

чивается информацией об успеваемости. Поэтому основная проблема педагогов и общеобра-

зовательной организации найти пути эффективного взаимодействия с родительским сообще-

ством. Использование сетевого пространства как инструмента взаимодействия решает 

множество проблем таких как: информированность родителей, оптимизация времени досту-

па к информации, возможность педагога поделиться фото-/видеоматериалами, координация 

коммуникации, повышение образованности родителей. 

В условиях развития информационного-образовательной среды прежние формы работы 

с родительским сообществjм отходят на второй план. Особую актуальность приобретает об-

новление образовательной модели, осуществляющееся на основе аксиологического подхода, 

меняющего стиль взаимодействия участников образовательного процесса [2, с. 227]. Перед 

педагогом стоит задача построить новую систему взаимодействия между родителями и педа-

гогическим сообществом, которые будут способствовать улучшению отношений между ни-

ми, а также привлечь родителей в образовательный процесс. Как это осуществить? 

Различные социальные сети («ВКонтакте», Телеграмм, Вайбер), сайты школ, группы в 

социальных сетях, родительские форумы, видеоконференции и вебинары выступают спосо-

бами коммуникации в сетевом пространстве. 

Так, социальная сеть «ВКонтакте» набирает все большую популярность, так как явля-

ется площадкой не только для молодежи, но и развития образовательного пространства. На 

этой площадке существует множество групп общеобразовательных организации, а также 

личных страничек как учителей, так и родителей. Таким образом, коммуникация между ро-

дителями и педагогами может приобретать и неформальный характер, что ведет к более тес-

ной коммуникации. 

Приложения для обмена сообщениями (Viber, WhatsApp, Telegram и др.), также упро-

щают коммуникацию между педагогами и родителями. Создается общий чат, где педагог 

размещает важную информацию, а также фото/видео материалы, проводит опросы. В боль-



40 

шинстве приложений для обмена сообщениями существует возможность выставления реак-

ции на различные сообщения, что может также упростить работу педагога, чтобы, например, 

не все 30 человек писали ответ на сообщение, а просто ставили определенный символ, и бы-

ло понятно, что считает каждый родитель. 

Но проблемой нашего исследования также и выступает тот факт, что ослабевает куль-

тура общения родителей с педагогами, так как из-за удобства и доступности коммуникации 

последние позволяют себе чересчур активное общение, забывая о занятости педагога своими 

основными обязанностями. Как же организовать данное взаимодействие в сетевом сообще-

стве? 

Можно выделить различные условия сетевого взаимодействия педагогов и родителей, 

такие как:  

– обеспечение родителям доступа к различным онлайн-платформам (например, «Сфе-

рум» – наиболее известная и доступная платформа, на которой могут взаимодействовать как 

педагоги и обучающиеся, так и родители); 

– открытый доступ к электронным почтовым сервисам (mail.ru, Яндекс-почта и Gmail); 

– системам управления образованием (АСУ РСО); 

– удовлетворение потребности родителей или законных представителей в полноценной 

информации не только об успеваемости обучающихся, но и их талантов, наклонностей, ин-

тересов; 

– доступность получения быстрой информации от родителей; 

– использование онлайн-анкетирования педагогом для получения сведений; 

– использование групповых и индивидуальных форм взаимодействия в работе с роди-

тельским коллективом; 

– создание условий для обмена опытом, сотрудничества, взаимопомощи и поддержки. 

Также мы можем выделить условия эффективного взаимодействия в сетевом простран-

стве на основе исследования потенциала всеми известной программы для обмена сообще-

ниями Viber. В данном приложении можно создавать не только чаты, но и канал, а также со-

общество. Наиболее удобным способом взаимодействия педагога и родителей будет 

создание сообщества, так как данный вид группы отличается тем, что в сообществе может 

выставлять объявления и писать сообщения только педагог (как администратор), а родители 

только прочитывать и реагировать на них различными «смайликами», если это требуется. 

Данный вид группы удобен тем, что родители не могут писать сообщения в общем сообще-

стве и тем самым можно избежать того, что объявление затеряется в потоке сообщений и во-

просов, и другие родители, которые не успели сразу посмотреть сообщение, могут просто не 

понять суть объявления. 

Существуют различные факторы сетевого взаимодействия педагогов и родителей. Мы 

решили условно поделить их на две группы: факторы, повышающие эффективность взаимо-

действия и факторы, оказывающие негативное влияние на сетевое взаимодействие (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Факторы, влияющие на сетевое взаимодействие педагогов и родителей 

 

Факторы, повышающие эффективность 

сетевого взаимодействия 

Факторы, оказывающие негативное 

влияние на сетевое взаимодействие 

Усиливается доверие между родителями и 

педагогами 

Односторонняя связь, отсутствие реакции 

на информацию  

Взаимоуважение и помощь Большое количество времени и сил требу-

ется педагогу для ведения различных со-

циальных сетей 

Открытое общение, коммуникация Увеличение каналов связи и необходи-

мость следить за большим потоком ин-

формации  
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Открытый доступ к большому количеству 

информации 

Сведение к минимуму или отсутствие жи-

вого общения 

Повышение авторитета педагога  Повышение потока информации, порой не 

несущей в себе смысловой нагрузки 

Коммуникация в любое удобное время Формализация отношений  

Возможность индивидуально взаимодей-

ствовать педагогу с большим коллективом 

родителей  

Отношение родителей к работе педагога, 

как к услуге 

Обмен материалами в онлайн-режиме Техническая неграмотность 

 

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что использование 

различных каналов сетевого взаимодействие может нести в себе как достоинства, так и не-

достатки, а также о том, что неразработанность нормативной базы для данного вида взаимо-

действия усложняет налаживание конструктивного сетевого общения педагога с родитель-

ским сообществом.  
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Аннотация. В статье представлено исследование двойственной природы понятия «цена», а также фак-

торов ценообразования и их сущности в экономике. Проведен анализ состояния ценообразующих факторов 

зерновых культур Самарской области, на основе данных Росстата, в результате чего были определены пути ре-

формирования аграрного сектора нашей страны. 

Ключевые слова: аграрный сектор, цена, проблемы ценообразования, факторы формирования цены 

 

Цена и факторы ценообразования являются предметом многих исследований и дискус-

сий в истории нашего государства. Ведь проблемы цен занимают одну из самых сложных 

тем в экономической теории, управляя народным хозяйством, цена оказывает влияние на 

развитие экономики страны. 

Актуальность данной темы исследования заключается в овладении теоретическими ос-

новами ценообразования, а также анализе динамики ценообразования зерновых культур Са-

марской области.  

Предметом исследования выступают экономико-правовые отношения, возникающие в 

процессе формирования цен.  

Объектом исследования являются становление экономико-правовых отношений, воз-

никающих между людьми в аграрном секторе экономике России, в процессе формирования 

цен на зерновые культуры, выращиваемых в Самарской области. 

https://cyberleninka.ru/article/n/virtualnye-formy-vzaimodeystviya-pedagoga-s-roditelyami-v-sovremennoy-obrazovatelnoy-organizatsii
https://cyberleninka.ru/article/n/virtualnye-formy-vzaimodeystviya-pedagoga-s-roditelyami-v-sovremennoy-obrazovatelnoy-organizatsii
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Целью работы является обоснование факторов ценообразования для данной историче-

ской ступени развития страны, как основного направления становления российского граж-

данского общества. Для достижения поставленной цели нам необходимо решить последова-

тельно следующие задачи: 

 рассмотреть цену как одну из противоречивых категорий рыночной экономики; 

 выявить основы механизма ценообразования  

 проанализировать факторный подход к формированию цен на рынке зерновых куль-
тур в Самарской области 

 рассмотреть проблемы ценообразования и найти пути их решения 

Неоднозначность цены как экономической категории обуславливает широкий круг ее 

характеристик и двойственную природу определения. Выведенные пункты определения це-

ны взаимосвязаны между собой и представляют внутреннюю структуру данного понятия, без 

которой оно существовать не может [3]. Ведь цена выражает собой связь (тождества, разли-

чия, противоположность, противоречие и постоянное разрешение противоречия между про-

давцом и покупателем) между рыночным предложением и рыночным спросом.  

В динамике цена постоянно разрешает это противоречие и восстанавливает тождество 

(равновесие) между продавцами (производителями) и покупателями. 

В общеисторическом плане, на наш взгляд, полезность блага образует цель общества, а 

в рыночной экономике полезность в денежной форме – ценность товара. А затраты ресурсов 

– средства достижения цели, в денежной форме – стоимость товара. 

Ценность и стоимость – это субстанции (первоосновы) рыночной экономики. По отно-

шению к цене, к внешней форме обмена, ценность и стоимость – это внутренние формы об-

мена. Внешняя и внутренняя формы цены могут совпадать между собой, находится в равно-

весии, а могут различаться. Все зависит от соотношения между рыночным спросом и 

рыночным предложением.  

Исходя из данных критериев, мы считаем, что наиболее простым и правильным будет 

следующее определение цены. Цена – это денежная форма выражения связи между ценно-

стью товара и его стоимостью. В такой формулировке делается акцент на том, что цена про-

дукции является ключевым элементом хозяйственного механизма, например, аграрно-

промышленного комплекса.  

Масштабные негативные последствия в развитии аграрного сектора экономики возника-

ют в результате неграмотного и неэффективного использования ценового механизма или пол-

ного отказа от его использования, как регулятора, в надежде на его стихийное образование. 

Существуют два основных метода ценообразования [1]:
 
 

 на основе издержек производства (в правовом выражении это себестоимость про-

дукции)  

 на основе ценности товара, которую воспринимает покупатель. 

В России распространен первый метод, а второй используется в развитых странах, при 

развитом рынке, когда центральной фигурой на рынке становится не продавец, не произво-

дитель, а покупатель.  

Если, рассматривать 1-й метод, то наш взгляд следует обозначить следующий порядок 

формирования вида цен на зерно в условиях России:  

 отпускная цена предприятия = оптовая цена предприятия+ ндс (10 %); 

 оптовая цена зерна предприятия = себестоимость продаваемой продукции (на уровне 

среднеотраслевой себестоимости региона) + норматив прибыли от реализации + региональ-

ная земельная рента; 

 оптовая цена торговли = оптовая цена зерна предприятия + снабженческо-сбытовая 

наценка оптовика (включает в себя издержки обращения торговца и прибыль, по норме при-

были, как и в зерновом производстве, а также ндс); 

 розничная цена торговца (продажа готового хлеба в розницу) = оптовая цена торгов-

ли + розничная наценка торговца (включает в себя издержки обращения + прибыль, по норме 

прибыли, как и в зерновом производстве, а также ндс); 
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 экспортная цена зерна = оптовая цена торговца + экспортная пошлина (если она ус-

тановлена по закону на экспорт). 

Цены и факторы их образования всегда были тесно взаимосвязаны между собой, тем 

самым создавали систему, которая находится в постоянной динамике под влиянием множе-

ства нюансов. На наш взгляд, появился большой разрыв между установленной ценой и каче-

ственно-количественном показателе зерновых культур в силу игнорирования экономико-

юридических законов становления рыночной экономики в стране. 

На примере Самарской области, мы предлагаем провести анализ производимых зерно-

вых культур и рассмотреть работу ценообразующих факторов, – ведь данная область распо-

лагает отличными возможностями, в том числе и сельскохозяйственными.  

Так, по данным Росстата, в 2015 году средняя урожайность Самарской области соста-

вила чуть меньше 20 ц/га. Площадь посевов зерна в 2018 году увеличилась, но вместе с тем 

увеличилась и плюсовая температура летом, в результате чего, средняя урожайность через 

три года с большим трудом смогла перевалить 20 ц/га, а точнее составила 21,1 ц/га. Из-за не-

благоприятной погоды погибло и было списано десятки тысяч посевов зерновых культур. 

Средняя урожайность 2021 года удивила цифрами в целом, т. к. составила свыше 28 ц/га, но 

за счет увеличения кормового зерна, что очень печально. Ведь оно не так ценно и произведе-

но с избытком, судя по данным Росстата. За 6 лет кормовое зерно увеличилось в объеме в 

два раза, чего не сказать о пищевом и техническом зерне. Не смотря на достаточный при-

рост, область к сожалению, не достигает потенциального уровня, который по некоторым 

данным составляет 35 ц/га.  

Данные нашего анализа свидетельствуют об ухудшении экономических показателей в 

сельском хозяйстве в результате неблагоприятных климатических условий. На эти экономи-

ческие показатели также повлияли такие факторы: отсутствие неграмотного ведения хозяй-

ства и наличие развитых технологий, а также из-за ошибочной политики ценообразования. 

Это подтверждается: 

 во-первых, качество продукции не улучшается, а цена растет из-за отсутствия кон-

куренции на рынке зерновых культур, не смотря даже на то, что данная сфера является фун-

даментом экономики региона; 

 во-вторых, отсутствие качественного нормативно-правового регулирования как цен 

и хозяйствования, а также связанных с ними вопросов собственности [2]; 

 в-третьих, наличие низкого дохода от производства продукции сельскохозяйствен-

ного назначения влечет за собой незаинтересованность предприятий развивать аграрно-

промышленный комплекс, в результате чего наша страна импортирует значительное количе-

ство продовольственных товаров;  

 в-четвертых, ценообразование без учета земельной ренты приводит к нарушению 

конкуренции, не справедливому распределению дохода между различными предприятиями, 

которые используют различную по качеству и местоположению участки земли, а возникно-

вение неэквивалентного обмена между промышленностью и отраслями сельского хозяйства 

– это не учет абсолютной земельной ренты, а также не возможности получать такую же нор-

му прибыли, как и промышленные предприятия (при общественно-нормальном уровне их 

деятельности). 

Наличие данных факторов приводит к явному деформированию систем цен на зерно-

вые культуры и не только, также неэквивалентному обмену зерна на промышленные средст-

ва производства с ущемлением интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

снижению связи между ценой и качественными показателями зерна, отсутствию контроля за 

товарными потоками продукции и ее качеством, которое способствует созданию условий для 

криминализации торговли зерном. 

В целях повышения эффективности сельскохозяйственного производства и развития 

рынка зерна, мы считаем, необходима реализация на федеральном и областном уровнях ряда 

таких мероприятий, как:  
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 внесение изменений и дополнений в действующие нормативно – правовые акты по 

созданию благоприятных условий производства и регулированию рынка зерна: внесение по-

правок в земельный кодекс страны, регламентирующего, кроме всего прочего, экономически 

обоснованный оборот сельскохозяйственных земель. В частности, большое внимание в Зе-

мельном законодательстве следует уделить предпринимательской аренде сельскохозяйст-

венный угодий, вначале без права выкупа, в дальнейшем, с учетом полученных социально-

экономических показателей, и с правом выкупа; 

 плавный переход на систему госзаказов, с использованием позитивного опыта Китая 
и Белоруссии с целью становления и развития экономики России; 

 создание высокотехнологичных зернохранилищ для грамотного сохранения и даль-
нейшего использования необходимого объема зерна; 

 внедрение таможенно-тарифного регулирования, которое будет направленно на уси-

ление конкурентоспособности нашего зерна на международной арене;  

 использование дуализма цен: стабильные, социальные цены по госзаказу и рыноч-
ной цены на продукцию сверх госзаказа; 

 создание отраслевых ассоциаций из предприятий – производителей зерна и других 

участников зернового рынка.  

На наш взгляд, данные мероприятия способны поднять качество производимой продук-

ции, а также установить общественно-нормальную цену, грамотно используя факторы ценооб-

разования, в результате чего наше государство способно будет расширить экспортные воз-

можности, а также повысить конкурентоспособность зерновых культур на мировом рынке. 

Это позволит вырабатывать единую структурную, ценовую и сбытовую политику; 

обеспечить добросовестную конкуренцию на зерновом рынке; создать с участием государст-

ва единую информационную систему рынка зерна; сократить удельный вес теневых опера-

ций [4].
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На сегодняшний день цифровые технологии проникли во все сферы нашей жизни. По-

давляющее большинство пользуется компьютерами, телефонами и Интернетом. С помощью 

цифровых технологий происходит работа, учеба, совершаются покупки и так далее. Цифро-

вые технологии оказали влияние и на бизнес, вследствие чего появились digital-профессии. 

Специалисты, владеющие информационными технологиями, а также digital-инструментами, 

стали востребованы. 

Digital-профессии – это специальности в области цифровых технологий, которые ис-

пользуют информационные ресурсы и каналы для продвижения компании, привлечения по-

купателей, увеличения продаж [5]. 

Основные направления digital-профессий: 

 интернет-маркетинг; 

 программирование; 

 управление продуктом или проектом; 

 дизайн; 

 аналитика данных; 
Наиболее востребованными профессиями, по итогам исследования RealHR стали: тар-

гетолог, аккаунт-менеджер, контекстолог, SMM-менеджер, веб-дизайнер, SEO-специалист, 

интернет-маркетолог, веб-аналитик, трафик-менеджер, стратег [2]. Зарплаты этих специали-

стов по всей России варьируются от 45 до 115 тысяч рублей. 

Настоящие направления очень перспективны на данный момент, потому целью работы 

является выявить уровень мотивации переобучаться на digital. 

Авторами был проведен социологический опрос для выявления мотивации у людей 

разных возрастов и разных профессий. 

Мотивация – это внутреннее побуждение к действию, психофизиологический процесс, 

влияющий на поведение человека, его способность удовлетворять свои потребности [1]. 

Выборка составила 59 человек, среди которых 28 мужчин и 31 женщина. Средний воз-

раст опрошенных до 30 лет. Большую часть опрошенных составили обучающиеся вузов. 

Около 45 % опрошенных свободно используются компьютером и иными устройствами, 

35,6 % быстро осваивают новые программы. У 18,6 % опрошенных возникают трудности в 

работе с компьютером. 

Среди опрошенных 62,7 % не являются IT-специалистами, 11,9 % являются начинаю-

щими специалистами, а 16,9 % только начинают учиться. 

Больше всего люди знают/изучают программирование (45,7 %), продажи (33,9 %), ме-

неджмент (30,5 %) и дизайн (28,8 %). 

Также, исследование показало, что 20,3 % планируют освоить новую профессию, 

18,6 % планируют найти дополнительный источник дохода, большая часть опрошенных 

стремится получать новые знания и возможно развиваться в новой для себя профессии. 

При этом 27,1 % еще не определились со специальностью, 23,7 % хотели бы обучиться 

на веб-дизайнера, 13,6 % на технического директора, 10,2 % на интернет-маркетолога. 

27,1 % уже учатся и ищут новые источники знаний, еще 27,1 % хотят начать обучение, 

но не сейчас, 15,3 % планируют начать обучение в ближайшее время, а 20,3 % в ближайшее 

время начинать обучение не планируют. 

Также, исходя из результатов опроса, помощь с трудоустройством является не самым 

важным критерием при выборе обучающего курса, 40,7 % справятся самостоятельно, у 

18,6 % нет такой цели, 15,3 % ожидают, что им расскажут, как искать работу, а 22 % ожида-

ют помощи с трудоустройством или стажировкой и лишь 3,4 % ожидают гарантированное 

трудоустройство. 

94,9 % опрошенных самостоятельно принимают решение об обучении, у 3,4 % решает 

работодатель и лишь у 1,7 % решают родители. 

15,3 % готовы платить за обучение до 50 тыс. рублей в год, 30,5 % до 100 тыс. руб., 

5,1 % до 150 тыс. руб., а 49,2 % и вовсе рассматривают только бесплатное обучение. 
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У 27,5 % опрошенных нет финансовой возможности оплачивать обучение, 22,5 % не 

понимают готовы ли платить, 12,5 % готовы оплачивать только занятия вживую, 15 % счи-

тают, что образование должно быть бесплатным, 17,5 % учатся самостоятельно и бесплатно, 

а оставшийся процент людей считает онлайн образование слишком дорогим. 

Исходя из результатов исследования, можно сделать выводы, что у опрошенных есть 

запрос на изучение digital-профессий и расширение профессиональных навыков. Часть оп-

рошенных не собираются менять род деятельности, но рассматривают освоение новой про-

фессии как дополнительный источник дохода. При этом некоторые считают онлайн-

образование дорогим, и большая часть опрошенных указала, что не располагает финансовой 

возможностью для прохождения платных курсов.  

Однако, в современном мире существует множество вариантов освоения новых навы-

ков без финансовых вложений. Некоторые из них: 4Brain, Cybermarketing, Eduson, 

GeekBrains, Нетология, Яндекс.Практикум. Все площадки, перечисленные выше, хранят в 

себе множество знаний, а также качественный и понятный материал для освоения. На этих 

площадках возможно пройти курсы, которые курируют опытные специалисты из различных 

сфер. 

Подводя итог вышесказанному, в настоящее время обучение является доступным, су-

ществует большое количество курсов и просто информации, которая поможет в освоении 

интересующей профессии. Но важно не забывать, что бесплатные курсы являются лишь ма-

лой толикой знаний, которые необходимы для успешной работы, потому нужно постоянно 

обучаться и накапливать человеческий капитал. 
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Проблемы привязанности и зависимости являются актуальными во многих отраслях 

психологической науки и практики: психологии развития, психологии личности, клиниче-

ской психологии, психологии девиантного поведения и пр. Для гармоничного развития лич-

ности эти аспекты особенно важны, так как здоровая привязанность и отсутствие зависимо-

сти являются необходимыми условиями формирования многих качеств личности, таких, как 

самодостаточность, уверенность в себе, адекватный уровень притязаний и самооценка, а 

также для становления личности в целом. 

Понятие привязанности определяется как психологическое состояние, которое характе-

ризуется стремлением к близости, уверенности в защите со стороны близкого человека. 

Джон Боулби, британский психиатр и психоаналитик, а впоследствии и другие зарубежные и 

отечественные ученые, такие, как М. Эйнсворт, К. Х. Бриш, А. Сругг, П. Фондервалд, В. С. 

Мухина, Л. В. Петрановская, в своих работах обозначали универсальность и значимость это-

го феномена для развития личности [2; 3; 5].  

Факторы формирования привязанности у человека могут быть различными, однако 

наиболее известными являются следующие: ранние взаимоотношения (влияние качества и 

типа взаимоотношений, которые развиваются между ребенком и его родителями или опеку-

нами в раннем детстве на дальнейшее формирование привязанности); опыт взаимоотноше-

ний, который человек имеет в общении с другими людьми; опыт травмы (влияние насилия, 

утраты близкого человека или других потрясений); культурные факторы (социально-

культурные нормы и ценности); характеристики личности (акцентуации характера, мотива-

ционные аспекты, локус контроля и др.). Все эти факторы в свою очередь взаимодействуют 

между собой, что приводит к уникальному паттерну проявления привязанности у каждого 

индивида [2].  

Здоровая привязанность обеспечивает автономное и самодостаточное существование 

человеку, и утрата близкого критично не отражается на его жизнедеятельности. Среди типов 

привязанности, выделенных авторами концепции привязанности, назовем расслабляющий 

(человек обладает хорошей самооценкой и обычно легко делятся своими чувствами и пере-

живаниями с другими, прямолинеен и доверчив, открыт, доступен и расслаблен), вовлечен-

ный (испытывающий чувство амбивалентности по отношению к другим людям, склонный 

чередовать чувствительность к другим и пренебрежение ими), избегающий (боящийся уста-

навливать близкие отношения и стремящийся держаться дистанционно) и тревожный (болез-

ненно дорожащий имеющимися отношениями, испытывающий постоянное склонен испыты-

вать беспокойство за своего близкого, его жизнь, его отношение к себе) [3]. 

Человек, склонный к эмоциональной зависимости, испытывает ненормативную тревогу 

при разлучении с объектом привязанности и прибегает к компенсаторным замещениям, ко-

торые зачастую имеют девиантный характер (переедание, употребление алкоголя и психо-

тропных веществ и т. д.).  

Таким образом, если привязанность выходит за границы нормальных проявлений, ста-

новится нездоровой, начинает граничить с зависимостью, или даже переходить в нее, в раз-

витии личности и ее жизнедеятельности появляются проблемы и нарушения. 

Зависимость или аддикция – это состояние, когда человек испытывает навязчивую по-

требность в определенных веществах, поведении, отношениях или деятельности. Аддиктоло-

ги делят зависимости на химические и нехимические.  

По традиционной классификации, приведенной в работе В. А. Руженкова, к химиче-

ским зависимостям относят: наркотические (наркотики растительного происхождения; син-

тетические наркотики, в т. ч. т. н. «курительные смеси»), никотиновые (табакокурение каль-

ян), злоупотребление алкоголем (крепкие алкогольные напитки, вина, пиво), энергетики 

(кофеин-содержащие напитки, слабоалкогольные энергетические напитки), токсические ве-

щества (лекарственные препараты, средства бытовой химии, растительные вещества (галлю-

циногенные грибы), пищевые (переедание (булимия), голодание (анорексия), зависимость от 

конкретного продукта) [1]. 



48 

К нехимическим аддикциям по классификации А. Ю. Егорова относят 2006; 2011) па-

тологическое влечение к азартным играм (гемблинг), эротические аддикции, любовные ад-

дикции (эротическая зависимость быть постоянно влюбленным); сексуальные аддикции 

(стремление к беспорядочному половому сексу), а также социально-приемлемые аддикции: 

работоголизм, спортивные аддикции (аддикция упражнений – из-за эмоционального подъе-

ма, который возникает в результате выполнения спортивных занятий, жажда побед); шопо-

голизм, религиозная аддикция, фаббинг и другие технологические аддикции [4]. 

Таким образом, межличностная зависимость представляет собой форму нехимической 

зависимости, которая характеризуется навязчивой потребностью в постоянных, интенсивных 

и эмоционально насыщенных отношениях с другими людьми. Люди, страдающие от меж-

личностной зависимости, часто испытывают страх потерять связь с другим человеком и опа-

саются оставаться один на один с собой. Нарушенная эмоциональная привязанность зачас-

тую переходит в межличностную зависимость – зависимость от другого человека. 

Выше уже отмечалось, что личностные характеристики влияют на характер привязан-

ности и степень межличностной зависимости. 

Акцентуация характера является наиважнейшим образованием в структуре личности, 

во многом определяемым конституциональным (генетическим) фактором.  

Автором концепции акцентуаций характера является немецкий психиатр и психолог 

Карл Леонгард и отечественный психиатр и психолог А. Е. Личко. 

Акцентуацией называется чрезмерность проявления некоторых черт характера или их 

сочетаний. Самообразование патологией не является, однако является границей нормы, за 

которой начинается нарушение адаптации и взаимодействия человека с окружающей средой.  

К. Леонгард выделяет следующие типы акцентуаций характера: демонстративный тип, 

жаждущий постоянного внимания; педантичный тип, отличающийся повышенной ригидно-

стью, инертностью психических процессов, неспособностью к вытеснению травмирующих 

переживаний; застревающий тип, характеризующийся чрезмерной стойкостью аффекта; воз-

будимый тип, проявляющий повышенную импульсивность, с ослабленным контролем над 

влечениями и побуждениями; гипертимический тип, отличающийся повышенным фоном на-

строения в сочетании с оптимизмом и высокой активностью; дистимический тип со снижен-

ным фоном настроения, пессимизмом, фиксацией теневых сторон жизни, заторможенно-

стью; тревожный, склонный к страхам, робостью и пугливостью; циклотимический тип, 

характеризующийся сменой гипертимических и дистимических фаз; экзальтированный, об-

ладающий легкостью перехода от состояния восторга к состоянию печали; эмотивный тип, 

отличающийся особой впечатлительностью и чувствительностью [6]. 

Несмотря на то, что среди факторов привязанности одним из главных являются лично-

стные характеристики, проблема взаимосвязи акцентуации характера и типа привязанности и 

зависимости недостаточно рассмотрена в научных исследованиях, поэтому мы решили ее 

изучить. 

Таким образом, целью нашего исследования стало установление взаимосвязи акцен-

туации характера с типом привязанности и компонентами межличностной зависимости. 

Объект исследования: привязанность и зависимость как психологические образования. 

Предмет исследования: взаимосвязь акцентуации характера с типами привязанности и меж-

личностной зависимости. 

Гипотезой исследования послужило предположение, что существует взаимосвязь опре-

деленных типов акцентуации характера с определенными типами привязанности и компо-

нентами межличностной зависимости.  

В качестве диагностического инструментария были выбраны релевантные цели и гипо-

тезе методики: опросник Леонгарда-Шмишека, предназначенный для диагностики типа ак-

центуации личности; тест IDRLRAS для диагностики типа привязанности, тест межличност-

ной зависимости Р. Гиршфильда в адаптации О. П. Макушиной). 

Испытуемыми стали обучающиеся 1–2-го курса факультета педагогики и психологии 

СФ ГАОУ ВО МГПУ в количестве 19 человек. 
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Все акцентуации характера в выборке оказались достаточно ярко выражены, тем не ме-

нее приоритет принадлежит демонстративной, застревающей, гипертимной, циклотимной и 

эмотивной акцентуациям характера. В средней степени выражены педантичный, возбуди-

мый, дистимный, экзальтированный типы. В наименьшей степени – тревожная акцентуация 

характера. 

Наиболее свойственный испытуемым тип привязанности – расслабляющий, затем – во-

влеченный и незначительно выражены избегающий и тревожный, которые мы считаем мало-

адаптивными. 

При проведении анализа содержания типов акцентуаций и типов привязанности мы 

сделали вывод, что гипертимный тип соответствует расслабляющему типу привязанности, 

застревающий и эмотивный вовлеченному, педантичный и дистимный – избегающему, тре-

вожный – тревожному. 

Межличностная зависимость включает в себя следующие компоненты: эмоциональную 

опору на других, (не)уверенность в себе, стремление к независимости (автономии).  

У наших респондентов эмоциональная опора выражена в средней степени, 

(не)уверенность в себе в средней степени, стремление к независимости в средней степени и 

общий интегративный показатель – также в средней степени. 

Чтобы наши рассуждения не были умозрительными, для подтверждения гипотезы мы 

использовали метод корреляционного анализа Ч. Спирмена. 

Относительно типов привязанности была обнаружена положительная корреляционная 

связь – дистимного типа акцентуации характера с избегающим типом привязанности 

(R=0,509 при р≤0,05). Это означает, что чем больше выражен дистимный тип акцентуации 

характера, тем больше тип привязанности носит избегающий характер. Это логично, по-

скольку дистимный тип отличается пессимистическим взглядом на мир, сомневается в вер-

ности и преданности близких, а поэтому склонен к дистанционности и избеганию сближения 

в отношениях. 

В отношении межличностной зависимости были обнаружены корреляционные связи 

компонента межличностной зависимости «стремление к автономии (независимости)» и воз-

будимого (неуравновешенного) типа акцентуации (R=–0,478 при р≤0,05), что означает: чем 

больше стремление к автономии, тем меньше проявляется неуравновешенность в характере; 

компонента «стремление к автономии (независимости)» и тревожного типа акцентуации 

(R=0,518 при р≤0.05), что означает: чем больше стремление к автономии, тем тревожнее наш 

испытуемый; наконец, компонента «стремление к автономии (независимости)» и циклотим-

ного типа акцентуации (R=–0,637 при р≤0,01), что означает: чем больше стремление к авто-

номии, тем меньше проявление циклотимности в характере.  

Иными словами, тревожный, уравновешенный и не склонный к циклотимии индивид 

будет стремиться к автономии от окружающих и даже близких ему людей. 

Общий показатель межличностной зависимости другие его компоненты (эмоциональ-

ная опора на других и неуверенность в себе) с акцентуациями характера не коррелируют. 

Выводы: 

1. Дистимный тип акцентуации характера взаимосвязан с избегающим типом привя-
занности. 

2. Взаимосвязь остальных типов акцентуаций характера с определенными типами при-
вязанности (гипертимного с расслабляющим, застревающего и эмотивного с вовлеченным, 

тревожного с тревожным) обнаруживается только в виде тенденции. 

3. Возбудимый и циклотимный типы акцентуации характера отрицательно взаимосвя-
заны с компонентов межличностной зависимости стремление к автономии». 

4. Тревожный тип акцентуации характера положительно взаимосвязан с компонентов 
межличностной зависимости стремление к автономии». 

5. Общий показатель межличностной привязанности и другие его компоненты (эмо-
циональная опора на других и неуверенность в себе) с акцентуациями характера не коррели-

руют.  
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Аннотация. В статье анализируется категория фланёра (гуляющего наблюдателя, зеваки) – специфиче-

ская фигура городского пространства ХIХ века. Фланёр понимается не только как социальный тип, но и как 

литературная функция: персонаж и «точка зрения», инстанция описания и наблюдения, которая организует по-

вествование. Основным материалом для работы послужили физиологические очерки, входящие в издания рус-

ской «натуральной школы» – «Петербургский сборник» и «Физиология Петербурга», ставшие манифестами 

нового литературного направления. 

Ключевые слова: фланёр, «точка зрения», русская «натуральная школа», физиологический очерк, компо-

зиция, повествование. 

 

Понятие «фланёр» появляется в 20-е годы ХIХ века и обозначает новый тип городского 

обывателя, который прогуливается по улицам и наблюдает уличные сцены и картины. Мно-

гие исследователи считают фланёра некоей собирательной «фигурой наблюдения» [11], во-

площающей почти все важные стратегии культурных изменений, обозначившихся в эпоху 

модерна: изменения «оптики», вглядывание в детали, скольжение взгляда (отсюда – актив-

ное использование разнообразных мотивов визуальных приспособлений, будь то лорнет, оч-

ки, лупа и т. д.). В немалой степени образ фланёра отражен в литературе, и не только как 

конкретный персонаж – «гуляка праздный» – но и как сам принцип организации повествова-

тельной структуры. 

Таким образом, мы понимаем под «фигурой фланёра» прежде всего специфику образ-

ности, мотивы зрительного усилия, разглядывания, наблюдения в текстах, которые содержат 

определенные особенности «точки зрения» как повествовательной техники. 

Напомним, что само понятие «точки зрения» и различные варианты ее модификации, 

как и вообще трансформации наблюдения и разглядывания обосновано во множестве лите-

ратуроведческих работ, в том числе М. М. Бахтиным, разделяющим мир произведения и кру-

гозор героя [4, с. 297–325], Ю. М. Лотманом [7, с. 112], который писал, что точка зрения 

предполагает смену ракурса в повествовании и в читательском сознании, совпадение и не-

совпадение пространственной и речевой характеристик, а также Б. А. Успенским [12, с. 45]; 

применительно к «фланёрской» культуре наблюдения в городском хронотопе ХIХ века – 

В. А. Мильчиной [8, с. 231–246], Б. Я. Ямпольским [15, с. 269], Ж. Ж. Чимитдоржиевым  

https://cyberleninka.ru/article/n/addiktivnoe-povedenie-studencheskoy-molodezhi-sistematika-rasprostranennost-klinika-i-profilaktika
https://cyberleninka.ru/article/n/addiktivnoe-povedenie-studencheskoy-molodezhi-sistematika-rasprostranennost-klinika-i-profilaktika
http://nkozlov.ru/library/psychology/d4590/
http://www.narcom.ru/cabinet/online/88.html
https://sherbakova.com/tipy-akcentuacii-haraktera
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[14, с. 46–53] и многими другими. Подробно рассматриваются категории «точки зрения» и 

фокализации, различия инстанций «кто видит» и «кто говорит» с позиции нарратологии.  

Соответственно, фланёр «во время прогулки занимается постоянными наблюдениями, 

и его острое зрение выхватывает из толпы все интересное и необычное, фиксируя детали и 

штрихи», он одновременно и наблюдатель, и наблюдаемый. Вокруг фигуры фланёра вы-

страивается определенный сюжет наблюдения, расследования, изучения, отсюда повышен-

ное внимание к уличным сценам, фрагментарное, «очерковое» наблюдение во время прогул-

ки за публикой, за внешним видом других. Социальные типы, которые попадают в поле 

зрения фланёра, как и вообще вся окружающая действительность, становятся доступны ана-

литическому наблюдению, расчленяются на отдельные части и рассматриваются словно под 

увеличительным стеклом микроскопа или лупы. Именно это обстоятельство позволяет гово-

рить об особой, «оптической» организации повествования, когда «точка зрения» понимается 

не просто как метафорический термин, но буквально – как способ наблюдения, подглядыва-

ния и разглядывания, то есть пространственные характеристики воплощены в хронотопиче-

ской модели и в речи персонажа. 

В основном образ фланёра в исследовательских работах рассматривался на материале 

истории культуры западноевропейских городов, в частности Франции. К поведенческой мо-

дели фланёра были причастны и Диккенс, и О. де Бальзак, Стендаль, а в творчестве О. де 

Бальзака появляется целая философия фланёрства – «теорию походки», которую писатель 

представил – в сочинении «Патологии общественной жизни», предполагая, что фланёр, бу-

дучи обитателем городской среды, всегда находился рядом с толпой, и, будучи опытным на-

блюдателем, должен был «считывать» особенности городской жизни по внешности и даже 

по походке, но и уметь разбираться в мельчайших деталях [2, с. 262].  

Особое значение в изучении фланёрского поведения как феномена литературно-

культурной городской жизни имеют работы В. Беньямина, который одним из первых сделал 

из фигуры фланёра объект научного интереса и дал ему определяющую его характеристику. 

[5, с. 22–24]. Философия жизни фланёра базировалась на мысли, что мир, в котором они жи-

вут и есть зона комфорта, где присутствует возможность быть человеком наблюдающим, 

пишущим и размышляющим одновременно. Все, что их окружало, являлось домом. Любая 

площадь для фланёра могла стать местом интерьера, способной объединять не только явле-

ния современного общества, но и запечатлевать эпоху. Фланёр хотел зафиксировать как 

можно больше пространства, в котором тот находился [Там же].  

Исходя из этой характеристики, другие исследователи – З. Бауман и О. А. Оберемко – 

называют фланёра продолжением литературного образа паломника, только без сакрального 

значения пространственного передвижения, и путь фланёра подобен прогулке [1, с. 133–154].  

Не менее перспективным представляется обращение к материалам русской литературы, 

в том числе к произведениям, которые являются знаками новой социальной реальности, а 

именно: очеркам, рассказам, статьям, заметкам, опубликованным в знаменитых сборниках 

русской «натуральной школы» (40-е годы ХIХ века): в «Петербургском сборнике» и «Физио-

логии Петербурга». Обратимся к двум текстам из «Физиологии Петербурга», а именно к 

очеркам «Петербург и Москва» Виссариона Белинского [4, с. 31–43] и «Петербургские шар-

манщики» Дмитрия Григоровича [6, с. 84–106].  

Напомним, что очерк – специфический жанр, который обнаруживает сплав художест-

венного и документального начала и предполагает свободное скольжение взгляда повество-

вателя, открытую композицию и уже в самом своем названии содержит указание на некую 

незавершенность, свободу ассоциативного восприятия, как отмечает Т. Н. Подлевских  

[9, c. 81–88]. 

Исходя из этого, можно сделать еще один вывод на основе сравнения текстов Белинского 

и Григоровича. У первого бытописание предстает в более широком виде, где и Москва и 

Санкт-Петербург предстают местами как публичного, так и приватного пространства. В ходе 

повествования фланёр описывает большое количество стен как снаружи, так и внутри, которые 

запечатлены в погреба, чердаки, трактиры, господские дома. Очерк «Петербург и Москва» со-
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средотачивается на описании бульваров и зданий, персонаж ощущает себя в ограниченных ус-

ловиях, но при этом его точка зрения, кругозор могут в любой момент расшириться. 

Что же касается второго текста, то здесь мы видим описание приватных пространств. 

Герои Д. В. Григоровича не только не выходят за пределы Петербурга, но и не так часто ис-

пользуют собственно описания бульваров. Единственное публичное пространство, которое 

присутствует в рамках очерка, – это Сенная площадь, которая, надо сказать, никак не инте-

ресует рассказчика. Взор героя-рассказчика сосредоточен на фигуре шарманщика.  

Важно отметить, что фланёр, изучаемый нами в рамках двух произведений, является не 

только фигурой, внедренной в литературные сюжеты, но и знаком сдвига жанровых границ 

от романтизма к реализму. Доказательством тому служит подробное предметное описание и 

усложненный психологический рисунок, а также репрезентация характера, который мог быть 

объяснен воздействием внешней среды. И фланёр, как мы увидим далее, в ходе своих на-

блюдений опирался на внешний вид человека как на «код» его поведения. В этот перечень 

также можно отнести невербальные средства – это походка и жесты персонажей.  

Обратимся ко второму очерку – «Петербургские шарманщики». В этом тексте, как и в 

произведении В. Г. Белинского, мы можем выделить компоненты, ставшие предметом вни-

мания фланёра. Сюда входит внешность, одежда, внимание к ремеслу шарманщика – перед 

читателем возникает бытописательская жанровая картина. 

Но, если в первом очерке представлена толпа как культурный феномен, то в тексте о 

шарманщиках уже не так экспрессивно представлено изображение социальной среды, взгляд 

рассказчика и вместе с ним – повествователя – концентрируется на конкретном человеке, на-

блюдатель из многих черт составляет общий портрет шарманщика.  

Если очерк В. Г. Белинского представлял фланёра как бы парящего над городом, видя-

щего все происходящее в панорамной перспективе, то образ такого наблюдателя в очерке 

Григоровича «Петербургские шарманщики» представляется в виде разгуливающего по ули-

цам Петербурга прохожего, который пользуется техникой «взгляд издалека» [10, с. 78]. Мы 

можем проследить перспективу наблюдения: вначале фланёр наблюдает за неизвестным им 

прохожим и называет его прогуливающимся по тротуару. Далее, по мере приближения к 

объекту, он начинает описывать его одежду. Фланёр мог бы с первых строк дать внешнюю 

описательную характеристику шарманщику, но он открывает экспозицию тем, что представ-

ляет неизвестного читателю человека, бродящим по улице. Вступает в действие оптическое 

смещение: рассказчик словно нарочно начинает свой рассказ в отдаленной перспективе, но 

при этом как бы из незаметной для объекта повествования области.  

В результате исследования первого очерка мы выявили роль фланёра не только как 

персонажа – наблюдателя и как рассказчика, чья точка зрения организует повествование, но 

и как потенциального писателя, который сам и является автором этого очерка, вернее, автор 

очерка сближается со своим героем-наблюдателем. Во втором очерке, «Петербургские шар-

манщики», можно выделить еще одну роль, которая больше предполагает функцию фланёра 

по отношению к литературно-журнальному контексту: фланёр может выступать еще и в ка-

честве актёра и режиссера уличных событий повседневности. Такой вывод возможно сделать 

благодаря описанию уличной обстановки, где городские предметы называются декорациями, 

а сама улица предстает театром. Для фланёра улица являлась не только домом или локацией, 

где он чувствовал себя комфортно, но и сценой, на которой персонаж наблюдал, режиссиро-

вал и разыгрывал спектакль.  

Итак, фигура фланёра как литературный тип и как способ организации повествования 

свидетельствовала о пограничном состоянии двух направлений в русской литературе – ро-

мантизма и реализма; в русле «натуральной школы» вырабатывался язык физиологического 

очерка, который в дальнейшем во многом формировал стиль реалистического романа, с од-

ной стороны, с другой – серьезно повлиял на становление языка публицистики [2, c. 61–64]. 

Выявленные нами тенденции предполагали смешивание художественного и документально-

го стилей в литературе второй трети XIX века. Поэтому фланёр являлся сочинителем исто-

рий, наблюдателем и был способен сближаться с бульваром, с улицей как с театральным 
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пространством, быть одновременно его частью и в то же время – отстраненной инстанцией 

наблюдения, описания и повествования.  
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Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования информационной компетенции учащихся на 

уроках английского языка в основной школе с учетом современных требований. Рассматривается понятие «ин-

формационная компетентность» с точки зрения различных исследователей, что свидетельствует об отсутствии 

единства в понимании явления и, как следствие, о недостаточной разработанности проблемы. Выделяются 

структурные компоненты информационной компетентности, на основании которых предполагается разработать 

модель по формированию информационной компетенции на уроках иностранного языка.  

Ключевые слова: компетенция, компетентность, информационная компетентность, модель информаци-

онной компетенции, структурные компоненты информационной компетентности, ФГОС.  

 

В Федеральных стандартах третьего поколения для основной школы отдельное внима-

ние уделяется работе с информацией [5]. Ключевые компетенции, которые призвано сфор-

мировать современное образование, формулируются, исходя из запросов времени. Совре-

менная цивилизация переходит в информационное общество и актуализирует, прежде всего, 

https://clck.ru/336YGp
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проблему формирования информационной компетентности личности, которая становится 

определяющим фактором эффективности ее трудовой деятельности и повседневной жизни.  

На данном этапе нашего исследования, осуществляется теоретическое изучение про-

блемы формирования информационной компетенции учащихся на занятиях по английскому 

языу в основной школе с учетом современных подходов.  

Актуальность данного исследования заключается в том, что модернизация образования 

приобретает в настоящее время особое государственное значение: необходимо подготовить 

современного человека к работе с большим потоком информации. В процессе подготовки 

еще в школе особенно актуальными становятся умения воспринимать, анализировать и пере-

рабатывать информацию. Главным направлением модификации становится переход от пре-

имущественно информирующего обучения на обучение, ориентирующее в многообразной 

информации, основанное на использовании современных информационных технологий.  

В связи с эти возникает необходимость рассмотрения проблем информационной ком-

петентности среднего образования в России и их практического решения, что диктуется но-

вым социальным заказом и новыми задачами по ФГОС на подготовку выпускников школ, 

обладающих высоким уровнем различных компетенций, в том числе, в области информаци-

онной культуры.  

Цель исследования – теоретически разработать, смоделировать и экспериментально 

проверить технологию формирования информационной компетенции учащихся на уроках 

английского языка в основной школе. 

Объект исследования: процесс формирования информационной компетенции учащихся 

на занятиях по английскому языку в общеобразовательной школе.  

Предмет исследования: условия и современные подходы формирования информацион-

ной компетенции учащихся на уроках английского языка.  

В педагогическом опыте широко используется позиция А. В. Хуторского, который дает 

следующие определения понятий «компетенция» и «компетентность». Компетенция – вклю-

чает совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов 

деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов и 

необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним. Компе-

тентность – владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, включающей 

его личностное отношение к ней и предмету деятельности [8].  

Таким образом, А. В. Хуторской понимает под компетенцией немного отчужденно, 

предварительно заданное требование к образовательной подготовке ученика, а под компе-

тентностью – личностное качество, которое уже имеет учащийся. В своих работах он пред-

ставляет основные компетенции, в перечень которых входят: ценностно-смысловая, учебно-

познавательная, общекультурная, социально-трудовая, личностная, коммуникативная и ин-

формационная компетенция.  

Термин «информационная компетентность» трактуется исследователями с разных то-

чек зрения, что свидетельствует об отсутствии единообразия в понимании данной категории. 

 

Таблица 1 

Сравнение определений «информационной компетентности» 

 

Исследователь Определение Особенности трактовки 

О. Б. Зайцева Информационная компетентность – 

«достаточно сложное индивидуаль-

но-психологическое образование на 

основе интеграции теоретических 

знаний, практических умений в об-

ласти инновационных технологий и 

определенного набора личностных 

качеств» [3, с. 17] 

Наряду с умениями владения 

ИКТ выделяется набор лич-

ностных качеств учащегося 
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А. Н. Завьялова Информационная компетентность – 

«знаниями, навыками, умениями и 

опытом их использования при реше-

нии определенного круга социально-

профессиональных задач средствами 

новых информационных образова-

тельных технологий» [2, с. 17] 

Умениями владения ИКТ не-

обходимы для решения соци-

альлно-значимых задач и для 

профессиональной деятель-

ности 

А. Л. Семенов Информационная компетентность – 

новая грамотность, которая включа-

ет в себя «навыки, позволяющие лю-

дям активно и самостоятельно обра-

батывать информацию принимать 

принципиально новые решения в не-

предвиденных и нестандартных си-

туациях с использованием техноло-

гических средств» [6, с. 12] 

Навыки владения ИКТ не ог-

раничиваются профессио-

нальной сферой общения, 

необходимы везде, где нуж-

ны оригинальные личные 

решения 

С. В. Тришина Информационная компетентность – 

«это интегративное качество лично-

сти, возникающее в результате отбо-

ра, усвоения, переработки, преобра-

зования и генерации информации, 

принятия оптимальных решений в 

различных областях деятельности» 

[7] 

Это сочетание предметных 

знаний и умений прогнози-

ровать и принимать решения 

В. В. Брежнев Информационная компетентность – 

«подготовка к творческой деятель-

ности в различных ее видах, осно-

ванную на приобретении системати-

ческих знаний, компетенций, умений 

и опыта информационной деятель-

ности, с целью развития ценностно-

го отношения к информационной 

деятельности, решения развивающих 

образовательных задач и подготовки 

к непрерывному профессиональному 

образованию» [1] 

Затрагивает аксиологический 

подход к определению поня-

тия. Формирования инфор-

мационной компетентности 

учащихся связано с форми-

рованием ценностной карти-

ны мира 

 

 

Анализ определений «информационной компетентности» показывает, что она сочетает 

два элемента: личные качества/ценности, необходимые для принятия решений, и опыт, зна-

ния, навыки и компетентность в использовании современных ИКТ. Следовательно, благода-

ря фундаментальности данных элементов, информационная компетенция может считаться 

системообразующей. 

В информационную компетентность входят следующие способы деятельности: 

– планирование информационного поиска;  

– извлечение первичной и вторичной информации; 

– обработка информации; 

– систематизация информации; 

– интерпретация (объяснение и толкование) информации; 

– представление информации в различных вариантах [4 c. 93–97]. 

Для формирования информационной компетентности личности необходимо в процессе 

обучения сформировать умения извлекать, анализировать, систематизировать информацию и 
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аргументировано представлять результаты анализа. Данные умения логично интегрируются 

в урок иностранного языка при работе с иноязычным текстом. 

Формирование информационной компетенции на уроках иностранного языка проходит 

в три этапа.  

На первом этапе основным видом деятельности является учебная деятельность. Такой 

вид деятельности полностью управляется педагогам. В содержание учебных материалов вхо-

дит аутентичная информация из сети Интернет: преподавателем отбираются современные 

образовательные программы; компилируется учебный курс. При работе с аутентичными тек-

стами из сети Интернет совершенствуются рецептивные навыки и умения – чтение и аудиро-

вание иноязычных текстов.  

На данном этапе эффективно также проводить проектную работу. Проектный вид дея-

тельности считается самым емким видом деятельности, так как он включает в себя не только 

сбор информации, но и его написание, оформление и размещение на сайте. Учащимся нра-

вится заниматься таким видом работы, поскольку в конечном результате они видят реальный 

продукт соей деятельности. Проект могут оценить не только одноклассники и педагоги, но и 

зрители на просторах интернета. Защита проектной работы с использованием Интернет ре-

сурсов развивает у обучающихся умение использовать тематическую лексику и умение ло-

гически выстраивать свое выступление.  

Второй этап предусматривает овладение учащимися умениями и знаниями компонен-

тов социокультурой компетенции: знаниями культуры и этикета изучаемого языка, знаниями 

о национальном менталитете, умениями воспринимать речь носителя языка в различных си-

туациях общения, умениями извлекать информацию из разных источников на разных языках.  

Кроме этого, обучающиеся приобретают навыки работы со специализированными пе-

реводческими программами: системами машинного перевода текста и компьютерными сло-

варями такие как: memories, trainer и т. д. 

Более того, на данном этапе учащиеся могут изучить возможности отсроченной сетевой 

коммуникации в области межкультурного общения, освоить основные навыки настройки ус-

луги электронной почты, проанализировать сайты, предусматривающие переписку с детьми 

из других стран (pen-friends). Здесь обучающимся рекомендуется завязать дружескую пере-

писку с иностранными детьми.  

Таким образом, e-mail-работа способствует расширению языковой компетенции, а 

именно изучению лексики и орфографии на более углубленном уровне и организации лично-

го и официального письма. Виртуальная среда, предоставляя, возможность аутентичного 

общения с реальными собеседниками на актуальные темы для обеих сторон позволяет выйти 

за временные и пространственные рамки, осуществляя сравнение различных культур.  

В рамках третьего этапа формирования информационной компетенции, учащиеся во-

влекаются в такие виды деятельности, как тренинг и деловая игра.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что подходы исследователей к структуре инфор-

мационной компетентности расходятся: в одном подходе больше внимания уделяется навы-

кам работы с информационными технологиями, а другой – на знаниях, навыках и умениях 

работы с информацией для поиска наиболее эффективного решения коммуникативной зада-

чи или ситуации.  

Далее на основе анализа компонентов информационной компетентности и научной ли-

тературы будет создана модель по формированию информационной компетенции учащихся, 

эффективность которой позволит получить положительные результаты.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы влияния обучения на общее развитие дошкольников, 

анализируются последствия раннего развития, приводятся мнения педагогов, психологов, физиологов о раннем 

развитии, выявляются педагогические условия, обеспечивающие положительное влияние раннего развития.  

Ключевые слова: раннее развитие, дошкольный возраст. 

 

Современный мир меняется стремительно: развивается наука, появляются новые тех-

нологии, внедряющиеся во все сферы нашей жизни. Изменения касаются и сферы образова-

ния, влекущие за собой появление новых методик, обеспечивающих раннее развитие, напри-

мер «Читать раньше, чем говорить», «Математика с пеленок». Увлечение ранним развитием 

объясняется желаем родителей и педагогов «успеть» в быстроменяющемся мире, а также 

представлением о том, что возможности человека безграничны, если начать развивать их как 

можно раньше.  

Детство или знания что важнее? Как влияет на детскую психику слишком большая за-

груженность кружками, занятиями и ранней учебной деятельностью? Как оценить ситуацию, 

в которой дошкольники занимаются во всевозможных кружках до 6 дней в неделю, не имея 

при этом свободного времени для игры и полноценного эмоционального общения с родите-

лями. Как чувствует себя ребенок в таких условиях?  

Многие современные дошкольники умеют читать и писать уже чуть ли не в 5 лет. Они 

учат языки, занимаются по многим другим предметам, которые в школе начинают проходить 

даже после 5-го класса, при этом уже в 1-м классе у них может пропасть мотивация к обуче-

нию. Так надо ли так загружать детей? Не вредно ли это для них? Что важнее – детство или 

учеба? Вот эти вопросы обседаются в данной работе. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401333920
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Что же такое раннее развитие? Изучение психолого-педагогической литературы позво-

лило установить, что определений этому понятию несколько, мы их обобщили и представили 

с трех точек зрения: психологической, педагогической, методической. 

Так, с точки зрения психологии раннее развитие – это интенсивное развитие способно-

стей ребенка в раннем возрасте (от 0 до 2–3 лет). 

Педагоги под ранним развитием понимают процесс обучения и воспитания ребенка с 

рождения и до 6 лет. При этом многие исследователи отмечают, что этот процесс обеспечи-

вается специальными методиками, направленными на опережающее развитие способностей 

ребенка, на то, чтобы он начал осуществлять различные физические и интеллектуальные 

действия и операции раньше, чем подавляющее большинство его сверстников.  

Следует отметить, что и психологи, и педагоги нередко отмечают, что раннее развитие 

– это миф. Продуманное обучение ребенка в первые три года жизни – это не раннее, а свое-

временное развитие, потому что потом мозг ребенка перестанет настолько эффективно вос-

принимать информацию.  

Обобщив все эти ответы, для себя мы можем сделать вывод, что раннее развитие – это 

некая программа действий, которую сознательно выбирают родители и/или педагоги для то-

го, чтобы максимально эффективно и как можно раньше (по крайней мере, до шести лет) 

раскрыть и укрепить все способности ребенка. 

Раннее развитие – модная история. Вместе с тем, специалисты все чаще обсуждают тот 

факт, что мода на раннее развитие – это всего лишь бизнес и нужно дать возможность детям 

развиваться по индивидуальной траектории, дать наиграться до школы.Чтобы разобраться в 

этом вопросе, необходимо выяснить положительные и отрицательные стороны раннего раз-

вития. 

Есть ли эффект от раннего развития детей, решил выяснить психолог из Калифорний-

ского университета в Санта-Барбаре Джон Процко. Оказалось, что дети, прошедшие про-

грамму раннего развития (до 3-летнего возраста), показывали более высокие интеллектуаль-

ные результаты, чем их сверстники, не участвующие в данном эксперименте. Дальнейшие 

результаты показали, что по окончании занятий и по мере взросления детей, а именно к 5 го-

дам показатели IQ у юных интеллектуалов упали. Это явление ученые обозначили как «эф-

фект затухания». Но такой результат не говорит о том, что занятия не имеют смысла. Дж. 

Процко утверждает, что спад уровня интеллекта происходит именно из-за отсутствия тре-

нинга. Ведь умственные способности детей имеют высокую пластичность, соответственно, 

как только прекращается тренировка памяти, внимания и других познавательных функций, 

происходит их изменение, то есть интеллект приспосабливается к меньшим требованиям.  

То, что отказываться от раннего развития, не стоит, показали исследования американ-

ских ученых. В течение одного года специалисты следили за успехами малышей (от 6 недель 

до 19 месяцев), которые занимались в центрах раннего развития с профессиональными педа-

гогами. В конце эксперимента они показали лучшие результаты в сравнении с детьми, кото-

рые не ходили на такие занятия. Эксперты оценивали уровень развития коммуникативной 

детельности детей по таким показателям, как игра с родителями, готовность общаться со 

сверстниками, поведение в группе, а также уровень развития эмоциональной сферы. Такие 

показатели, по мнению исследователей, помогут предопределить готовность дошкольников к 

обучению в школе.  

Главная ошибка, которую иногда совершают родители в своем стремлении дать детям 

все и сразу, – это использование ЧУЖИХ рецептов. Нежелание признать, что их ребенку эти 

«чудесные» кубики не интересны. От этого то и дело предостерегает Глен Доман: «ни в коем 

случае не делайте ничего того, что могло бы вызвать скуку у вашего ребенка или было бы 

для вас тяжелой обязанностью», «если вы не уверены, что вести своего ребенка дорогой зна-

ний – большое счастье, не делайте этого!» [2, с. 118]. 

В то же время, обнаружены и отрицательные последствия у раннего развития.  

Нередко родителями раннее развитие рассматривается не ради развития как такового, а 

ради достижений и результатов. В таком случае родителям очень сложно устоять перед ис-
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кушением – сравнить своего ребенка с другими детьми. Успехи других детей в том или ином 

виде деятельности толкают амбициозных пап и мам искать все новые и новые грани таланта 

своего ребенка. «Иногда родители считают, что ребенок должен развиваться семимильными 

шагами. Он должен знать шесть языков к пяти годам, к десяти – ряды Фурье. И желательно 

метить на Нобелевскую премию. Жалко, что сначала надо вырасти» [1, с. 78]. 

Ребенок, с одной стороны развивается у него много навыков, он ходит по всем круж-

кам, поет, знает математику, английский язык, но все детство остается за скобками: игра, ве-

селье, дружба, беспечность. Все это остается не прожитым. Учебная деятельность, не при-

сущая детям дошкольного возраста, не оставляет времени для спонтанной игры.  

«Малыши не тянутся к буквам и к книжкам, – напоминают психологи. – Они тянутся к 

кубикам, чтобы строить башенку, к дивану, на который нужно залезть, слезть. Они любят 

прятаться и бегать. Потому что именно так, играя, они должны развиваться в этом возрасте» 

[1, c. 79]. 

Родительские фантазии и нереалистичные ожидания не дают возможности увидеть «ре-

ального» ребенка. «Важно наблюдать за малышом, узнавать его. Часто родительский взгляд 

замылен. Бывает полезно расспросить о своем ребенке родственников, знакомых, педагогов, 

чтобы составить какую-то более полную картину о малыше», – советует Млодик [1, c. 80]. 

С этой точки зрения очень важно использовать врожденные устремления малыша, его 

природу, интересы. При этом нужно понимать, что в стремлении «опередить», «успеть», 

можно упустить нужное и важное, необходимое ребенку в силу возрастных и индивидуаль-

ных особенностей [2, c. 114]. 

Рассматривая проблемы раннего развития приведем мнения представителей психоло-

гии и педагогики. 

Психологи отмечают, что в методике раннего развития надо различать два понятия. 

Первое – это акселерация, направленное ускорение развития, которое носит искусственный 

характер. Родители хотят, чтобы их ребенок чем-то усиленно занимался, и это давало свои 

результаты. В этом случае ребенок в своем развитии превышает возрастные нормы, чем вы-

зывает позитивные эмоции у взрослых. Второе понятие – в отечественной психологии и пе-

дагогике всегда доминировала идея амплификации (обогащения), то есть предоставления ре-

бенку максимального доступного арсенала культурных средств для ознакомления с реальной 

жизнью в сочетании с теми видами деятельности, в которых ребенок может себя проявить 

сообразно своему возрасту. Мнение медиков  

По мнению французского психоаналитика Француазы Дольто, дети мыслят и чувству-

ют иррационально, они как дикари, живущие в мире мифов. И попытки раньше времени 

«разбудить» малыша губительны для его развития. По словам Дольто, «если инициировать 

ребенка преждевременно – он потеряет свой потенциал» [4]. 

Вопросами раннего развития в свое время занимались многие известные психологи: 

Божович Л. И., Выготский Л. С., Леонтьев А. Н., Эльконин Д. В. Они учитывали в своих ис-

следованиях закономерности развития и формирования личности у детей до 3 лет, рассмат-

ривали влияние кризисов первого и третьего года жизни на психические процессы. Результа-

ты исследований российских и иностранных ученых свидетельствуют о том, что мозг и 

личность ребенка созревают неравномерно, гетеросинхронно (в разное время). Важной ха-

рактеристикой развития являются не столько уже сформировавшиеся функции и процессы 

мозга, а в большей степени – то, что находится в стадии созревания. В связи с этим раннее 

развитие не может быть показано всем детям, более того, большинству дошкольников оно 

может нанести непоправимый вред. 

Педагоги в своих исследованиях показывают, что, прежде чем экспериментировать над 

своим ребёнком, не имея педагогических навыков и руководствуясь только опытом других 

людей, настоятельно рекомендуется проконсультироваться со специалистом, чтобы он помог 

в выборе наиболее подходящей методики в соответствии с индивидуальными способностями 

и особенностями развития ребёнка. Кроме того, по пути раннего развития нужно идти вместе 
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со своим ребенком, показывая ему пример радуясь новым открытиям, обретению новых 

умений. 

Изучение исследований показало, что мнение родителей относительно необходимости 

раннего развития дошкольников неоднозначно. Некоторые родители в погоне за раннем раз-

витием готовы отдать любые средства. Но есть и такие, которые считают его маркетинговым 

ходом и позволяют ребёнку развиваться в собственном темпе. 

Известный Российский учёный Марьяна Михайловна Безруких высказывает такое мне-

ние по поводу раннего дошкольного образования детей.  

«Дошкольное образование – это рынок, причем бурно развивающийся, с соответст-

вующими издержками. Причем рынок агрессивный и с такой же агрессивной рекламой, и 

именно поэтому до школы многих детей просто дрессируют. Заставляют читать, не учиты-

вая, что не все дети в 5 лет уже готовы воспринимать и дифференцировать буквы, учат кур-

сивному письму, несмотря на то, что письмо и в 7 лет – очень сложная задача, учат ино-

странным языкам, не думая о том, что не сформирована родная речь (а в этом случае 

иностранный язык тормозит развитие родной речи). На первый взгляд, с такими детьми лег-

че работать. Но лишь первые полгода, а потом... Потом становится ясно, что обучение чте-

нию и письму до школы, особенно если ребенка заставляли и это давалось ему с большим 

трудом, неэффективно» [3]. 

«Основной вопрос, который волнует родителей, – в каком возрасте нужно и можно на-

чинать занятия. Сразу оговоримся, речь идет о систематических (2–3 раза в неделю) заняти-

ях, направленных на развитие познавательной деятельности, а также социальное, личност-

ное, интеллектуальное и творческое развитие ребенка. Следует учесть, что ребенка развивает 

все, что его окружает, все, что он видит, слышит, воспринимает. Любое его общение со 

взрослыми и сверстниками способствует развитию, любой мультфильм и прочитанная 

взрослыми книга, любой сериал, который он словно не смотрит, играя рядом с бабушкой, 

любое слово, взгляд, жест... все. Специальные занятия – это другое, это специально отведен-

ное время (очень короткое: для детей 4 лет – 10 минут, 5 лет – 15 минут, 6 лет – 20 минут), 

это определенная цель занятия, это определенные (соответствующие возрасту) формы и ме-

тоды деятельности, где главной (ведущей) формой является игра. Лучше начинать такие за-

нятия в 5–5,5 лет» [3]. 

Таким образом, раннее развитие при соблюдении таких условий, как: ориентирован-

ность на индивидуальные особенности ребенка; грамотное психолого-педагогическое сопро-

вождение; предоставление детям возможности выбора, учет их интересов и склонностей, со-

четание обучения с видами деятельности, присущими для дошкольного возраста (особенно 

игрой) – реальность, возможность. А раннее развитие всех детей – миф. 
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Аннотация. Исследование посвящено анализу языковых средств концептуализации темы любви в лири-

ке М. Ю. Лермонтова. Нас интересует прежде всего, как общеязыковые представления преломляются в инди-

видуально-авторском сознании, а периферийные значения замещают собой устоявшиеся смыслы, порождая 

уникальные образы. Именно эти процессы должны быть описаны в научно-исследовательской работе. 

Ключевые слова: концепт «любви», семантическая доминанта, семантическое поле, авторская картина 

мира, концептуальный анализ, слова-ассоциаты, общеязыковой концепт. 

 

В творческом наследии М. Ю. Лермонтова стихотворений, посвященных теме любви, 

совсем немного. Но семантическое наполнение концепта «любовь» в его поэтических произ-

ведениях не становится в связи с отмеченным обстоятельством малозначимым, а напротив, 

вызывает особенный исследовательский интерес. Цель настоящей статьи – представить ре-

презентацию концепта «любовь» в поэзии М. Ю. Лермонтова. Для достижения названной 

цели были поставлены следующие задачи: отобрать для анализа только те стихотворения, 

ведущей темой в которых является тема любви; на основе собранного материала выявить се-

мантические доминанты концепта «любовь»; сопоставить содержание авторского и обще-

языкового концепта. 

Отобранные примеры поэтических контекстов (12) были условно разделены на семан-

тические группы в зависимости от того, какое семантическое поле образует слово-стимул 

«любовь» на основе вызванных при чтении стихотворений ассоциаций. В результате прове-

денного исследования были выделены две группы контекстов, объединенных семантической 

доминантой «страдание» – 7 примеров, и «мечта» – 5 примеров. Обратимся к первой группе 

примеров концепта «любовь», реализующих смысл «любовь – страдание»: 

Измученный тоскою и недугом 

И угасая в полном цвете лет, 

Проститься я с тобой желал как с другом,  

Но хладен был прощальный твой привет; 

     («Измученный тоскою и недугом...») [1, с. 130]  

Сравните также: 

Моим слезам смеяться ты решилась, 

Чтоб с сожаленьем не явить любви; 

     (Там же) 

Как видим, семантическое поле концепта «любовь» наполняется такими смыслами, как 

тоска, недуг, мука, угасание, холодность, слезы. Все эти семантические проекции опреде-

ленно указывают на болезненное состояние лирического героя, а значит, на устойчивую ас-

социативную связь с таким чувством, как страдание. 

Любовь у М. Ю. Лермонтова неразделимо связана со «слезами и тоскою». Так, метафо-

ра «живая мука» в стихотворении «Нищий» подчеркивает страдания лирического героя, раз-

рываемого от неразделенных чувств:  

Куска лишь хлеба он просил, 

И взор являл живую муку, 

И кто-то камень положил 

В его протянутую руку. 

     [1, с. 65] 

В авторском сознании любовь – настолько сильное и великое чувство, что ради него 

можно страдать. Однако страдания эти оказываются бессмысленны, и только лишь иссуша-

ют душу.  
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Сопутствующими образами, дополняющими концепт любви в стихотворениях М. Ю. 

Лермонтова, безусловно, является образ смерти: 

Болезнь в груди моей, и нет мне исцеленья, 

Я увядаю в полном цвете! 

Сравните также: 

И мы рассталися, и небо захотело, 

Чтоб не сошлись опять у гроба. 

Гляжу в безмолвии на запад: догорает 

Краснея гордое светило; 

Мне хочется за ним: оно, быть может, знает, 

Как воскрешать всё то, что мило. 

     («Болезнь в груди моей, и нет мне исцеленья...») [1, с. 132]  

Как видно из представленного контекста в авторской картине мира любовь подобна бо-

лезни, от которой нет спасения. Так имплицитно возникает образ смерти, который подкреп-

ляется уже эксплицитно выраженным сочетанием существительного с предлогом «у гроба». 

Интересно, что в этом поэтическом контексте смерть, скорее, могла бы объединить возлюб-

ленных, но даже этого не может случиться, потому что умирает само чувство, которое не 

может воскреснуть.  

В стихотворении «Стансы» мы видим, что смерть для автора является своего рода из-

бавлением от безответной любви, которая разрывает сердце: 

Не могу на родине томиться, 

Прочь отсель, туда, в кровавый бой. 

Там, быть может, перестанет биться 

Это сердце, полное тобой. 

В авторской картине мира любовь – это чувство, которое приносит невыносимые (и 

важно подчеркнуть) вечные страдания, некое наказание в образе неизлечимой болезни: 

Если образ твой всегда повсюду 

Я носить с собою осужден; 

Если там в пределах отдаленных, 

Где душа должна блаженство пить, 

Тяжких язв, на ней напечатленных, 

Невозможно будет излечить. 

     («Стансы») [1, с. 120]  

Таким образом, в рассмотренных примерах первой семантической группы концепт 

«любовь» репрезентируется такими лексемами и смысловыми значениями, как: мука, тоска, 

недуг, болезнь, угасание, слезы, язвы, смерть. 

Обратимся к примерам второй семантической группы, объединенных концептуальным 

смыслом: «любовь – несбыточная мечта (ложь)». 

Разлад между действительностью и мечтой, характерный для романтического направ-

ления в лирике, оказывается убийственным для божественного чувства, разрушает его без 

остатка: 

Я не достоин, может быть, 

Твоей любви: не мне судить; 

Но ты обманом наградила 

Мои надежды и мечты, 

И я всегда скажу, что ты 

Несправедливо поступила. 

     («К Н. И. …») [1, с. 90]  

Сравните также: 

Так я молил твоей любви 

С слезами горькими, с тоскою; 
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Так чувства лучшие мои 

Обмануты навек тобою! 

     («Нищий») [1, с. 65]  

Отчетливо начинает звучать тема неразделенной любви, боль от которой усиливается 

из-за того, что лирическая героиня всякий раз давала поэту напрасную надежду. Счастливая 

любовь для Лермонтова – «обман». Поэт не видит возможности счастливых отношений и 

сознательно удаляется от этой любви, окружая себя романтическим ореолом мученичества: 

Душа моя должна прожить в земной неволе 

Недолго. Может быть, я не увижу боле 

Твой взор, твой милый взор, столь нежный для других. 

    («Душа моя должна прожить в земной неволе…») [1, с. 117]  

Трагедия любви – постоянная борьба мечты влюблённого с тяжёлой реальностью. Всё 

это наполняет душу поэта разочарованием, оставляя в ней горький осадок. Совершенно за-

кономерным поэтому является для М. Ю. Лермонтова мотив измены, разлуки по вине люби-

мой: 

Зачем так нежно обещала 

Ты заменить его венец, 

Зачем ты не была сначала, 

Какою стала наконец! 

Сравните также: 

Не знав коварную измену,  

Тебе я душу отдавал;  

Такой души ты знала ль цену?  

Ты знала – я тебя не знал! 

     («Я не унижусь пред тобой») [1, с. 125]  

В стихотворении «Сонет» противопоставляются идеальные представления лирического 

героя о любви и настоящая реальность: 

Я памятью живу с увядшими мечтами,  

Виденья прежних лет толпятся предо мной,  

И образ твой меж них, как месяц в час ночной  

Между бродящими блистает облаками. 

В жизни так много недостижимого, что любовь тоже может стать его частью: 

Любить… Но кого же? На время – не стоит труда. 

А вечно любить невозможно. 

     («И скучно, и грустно...») [1, с. 185]  

У М. Ю. Лермонтова любовь – высокое, неземное, непостижимое чувство, существова-

ние которого в реальности обречено на быстрое угасание. В стихотворении «Валерик» поэт 

передает читателю этот трагизм: 

Безумно ждать любви заочной?  

В наш век все чувства лишь на срок. 

     [1, с. 200]  

Таким образом, в рассмотренных примерах второй семантической группы концепт 

«любовь» репрезентируется следующими лексемами: недолго, измена, увядшие виденья, от-

толкнуть, срок, невозможно, обман.  

Итак, в ходе концептуального анализа стихотворных текстов М. Ю. Лермонтова, кото-

рый позволил глубоко и полно проследить оттенки индивидуально-авторского осмысления 

концепта «любовь», нами было выделено несколько групп лексем-ассоциатов, основанных 

на семантической близости: любовь – страдание и любовь-несбыточная мечта. Безусловно, 

ядерной и самой частотной группой является группа лексем-ассоциатов, представляющих 

любовь как проклятие, приносящее одно лишь страдание, от которого может спасти только 

смерть. Представленные наблюдения позволяют сделать некоторые обобщения с помощью 

сопоставления полученной в ходе анализа модели концепта с общеязыковой концептуальной 
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структурой, лексико-семантические компоненты которой содержатся в Русском ассоциатив-

ном словаре. Так, наиболее частотными (следовательно, ядерными) ассоциатами общеязыко-

вого концепта «любовь» являются следующие лексемы: «счастье (63), зло/ненависть (23), 

вечная (11), смерть (9), до гроба (8), ласка/прощай(6), близость (5), ложь (3)» [2, с. 138]. 

Как видим, в лермонтовской индивидуально-авторской картине мира нет самой частот-

ной лексико-семантической ассоциации «счастье», а также таких, как «вечная», «ласка» и 

«близость». 
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Аннотация: Статья посвящена вопросу методического сопровождения студентов при обучении англий-

скому языку с использованием телеграм-канала. Рассматриваются технические возможности и дидактические 

функции телеграм-канала. Основное внимание уделяется расширению лексико-грамматического запаса обу-

чающихся начальных курсов. В статье приводятся результаты анкетирования обучающихся о перспективах ис-

пользования телеграм-канала в качестве дополнения к основному учебнику. 
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Новейшие цифровые технологии с каждым годом внедряются не только в нашу повсе-

дневную жизнь, но и усиленно в образовательный процесс. В современном мире использова-

ние различных программ, приложений и других интернет-ресурсов для цифрового обучения 

как дистанционно, так и непосредственно в школе или вузе пользуется большим спросом.  

В настоящее время компьютеризация образования выходит на новый уровень, в связи с этим 

возникает необходимость внедрения электронных технологий и онлайн-приложений в про-

цесс обучения английскому – этим обусловлена актуальность темы исследования. 

Интерактивные задания, включающие в себя аудио- и видеоматериалы, являются осо-

бым помощником для обогащения УМК, расширения диапазона определенных тем, а также 

повышают мотивацию и развивают интерес к изучаемой дисциплине [2, с. 359]. 

По-мнению Б. В. Тарева и Е. Г. Таревой, учебник, используемый в вузе, является сред-

ством обучения, срок применения которого достаточно продолжительный, однако школьные 

УМК дополняются и обновляются каждые несколько лет [3, с. 364–373]. 

Проблема исследования. Учебники по иностранному языку в вузах являются обяза-

тельной базой для изучения языка. В них тщательно отобран материал, методически грамот-

но организована последовательность заданий. Однако многим преподавателям приходится 

дополнять данные пособия из-за устаревания используемой в них лексики. А. В. Щепилова 

утверждает, что индустрия издания обновленной учебной литературы имеет низкий уровень 

развития [4, с. 205–213]. В образовательном процессе используются устаревшие учебники, 

при этом не учитывается тот факт, что мир меняется стремительно быстро и общество разви-

вается. В связи с этим, текстовый материал учебником, а также иллюстрации к нему стано-

вятся не актуальными.  
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Ж. Л. Витлин в своей статье утверждает, что до сих пор «теоретические и методические 

основы учебника иностранного языка для средней школы более разработаны, чем для вузов» 

[1, с. 45–50]. 

На основании вышесказанного, существует необходимость дополнять УМК, исполь-

зуемые в вузах, актуальной информацией, чтобы избежать изучение студентами устаревшего 

материала. Важно подчеркнуть, что внедрение телеграм-канала является лишь дополнением 

к традиционному средству обучения иностранному языку. 

Телеграм-канал может стать эффективным инструментом для введения, активизации в 

речи и контроля усвоения новой лексики, а также для расширения лексико-грамматический 

запас у студентов.  

Нами было проведено анкетирование среди студентов вуза до предложенной работы с 

телеграм-каналом, по результатам которого более 70 % студентов видят перспективу исполь-

зования телеграм-канала в качестве дополнения к УМК (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Результаты опроса обучающихся о перспективах использования  

телеграм-канала в обучении иностранному языку до экспериментальной работы 

 

Одной из важнейших базовых задач при изучении иностранного языка является увели-

чение количества активно используемых слов, что повышает уровень грамотности человека 

и вносит значительное разнообразие в его речь. Специалисты в обучении иностранным язы-

кам предлагают для расширения лексики: работу с текстами; поиск ассоциаций; классифика-

ция слов на отдельные блоки; упражнения с фразами; игры. 

Телеграм-канал обладает множеством функций, благодаря которым, можно создавать 

различные упражнения для расширения словарного запаса обучающихся в вузе.  

Телеграм-канал позволяет внедрять сторонние источники и прикреплять различные ме-

диафайлы, например, видео- и аудиоматериалы, а также различные интернет-ресурсы, такие 

как Wordwall, Quizlet и др. В рабочей программе 1-го курса бакалаврита «Методика препода-

вания английского и немецкого языков» одной из тем является «Семья в современном обще-

стве». Для введения лексики по данной теме мы использовали интернет-ресурс Quizlet, 

ссылка на данный материал была опубликована в телеграм-канал. В данном задании предло-

жены интерактивные карточки для изучения лексического материала на тему «Family in 

modern society» [6; 7]. 

Одной из функций телеграм-канал является создание викторины, которая после введе-

ния новой лексики поможет студентам отработать ее на уровне предложений. Студентам 

предлагается заполнить пропуски в предложения на тему «Семья в современном обществе», 

выбрав один правильный вариант ответа [5].  
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Таким образом, внедрение телеграм-канала в качестве дополнения к учебнику поможет 

студентам расширить свой словарный запас новой лексикой и закрепить грамматику. Ис-

пользование телеграм-канал поможет повысить мотивацию у студентов к изучению ино-

странного языка. 
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросу трактовки понятия «аутентичные материалы» в методике 

преподавания иностранных языков. Проводится краткий обзор существующих трактовок понятия «аутентич-
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нии иностранному языку.  
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Современные требования к изучению иностранного языка отражены не только в запро-

сах цифрового и глобального общества, но и, соответственно, в образовательных стандартах. 

Перед образовательным учреждением стоит непосредственная задача: развить в ученике 

способность самостоятельно мыслить, добывать необходимую информацию, грамотно устно 

и письменно формулировать свою речь.  

Согласно ФГОС третьего поколения «для успешной социализации и самореализации 

необходимо обеспечить формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говоре-

ние, аудирование, чтение и письмо)» [5]. 

Именно поэтому неотъемлемой частью в процессе изучения иностранного языка явля-

ется обучение письменной речевой деятельности. Учителя ставят перед собой задачу научить 

школьников выражать свои мысли в письменной форме, а также подготовить учащихся к 

грамотному использованию языковых средств при изучении и использовании иностранного 

https://t.me/valyavinaenglish/28
https://quizlet.com/ru/778970771/family-in-modern-society-flash-cards/
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языка. Письменная речевая деятельность развивает умения логически и структурировано вы-

страивать свои мысли. 

Важнейшей частью в процессах обучения письменной деятельности является использо-

вание источников информации, которые:  

– смогли бы заинтересовать и мотивировать учащихся к изучению иностранного языка;  

– являлись бы приближенными к реальным ситуациям в стране изучаемого языка.  

Выдвинутым требованиям отвечают аутентичные материалы, созданные носителями 

иностранного языка. На основе аутентичного материала возможно смоделировать ситуацию, 

при которой учащийся может развить навыки письменной речевой деятельности и восполь-

зоваться ею в тех или иных обстоятельствах.  

Также в пользу аутентичных информационных ресурсов выступает и современная кон-

цепция иноязычного образования, которая основывается, как считает А. Ю. Милкина, на ин-

тегрированном обучении в родную культуру языка культуры иноязычной [3].  

Современная европейская лингводидактика датирует появление термина «аутентичное 

обучение» концом 90-х годов прошлого столетия, в то время как в отечественной науке по-

нятия «аутентичность», «аутентичные материалы», «аутентичные тексты» находятся в про-

цессе становления. Обратимся к толкованию слова «аутентичность».  

Согласно «Словарю иностранных слов» под аутентичностью понимается подлинность, 

идентичность с первоисточником. В методике преподавания аутентичным признается такой 

материал, который при создании не был предназначен для образовательных целей [4]. Под 

аутентичными материалами понимают созданные носителями языка материалы, которые не 

были адаптированы, однако нашли применение в учебном процессе, ориентированном на 

коммуникативный подход в обучении иностранному языку. К таким материалам относят 

фольклорные произведения, литературные, музыкальные, художественные труды. В рамках 

нашего научного интереса находится дефиниция «аутентичные тексты», поэтому речь далее 

пойдет именно о них. 

К. С. Кричевская [2] помимо названых выше материалов выводит в самостоятельную 

группу материалы повседневной и бытовой жизни: вывески, карты, рекламные проспекты, 

рабочие вакансии, анкеты-опросники и пр. По мнению автора, прагматические материалы 

такого типа по бытовому характеру применения «представляются довольно значимыми для 

создания иллюзии приобщения к среде обитания носителей языка», и их роль, считает К. С. 

Кричевская, на порядок выше аутентичных учебных текстов.  

Иной подход к определению понятия аутентичных текстов у Г. И. Ворониной [1]. Ав-

тор полагает, что аутентичные тексты заимствуются из коммуникативной практики языка. 

Д. Хармер вовсе упрощает трактовку этого понятия, считая, что аутентичный текст написан 

для носителей языка другим носителем языка.  

Гарсия Р. А. Вальдеон, классифицируя аутентичные материалы, выделяет в них три ка-

тегории:  

– материалы спонтанные, представленные в повседневной жизни языковых носителей;  

– материалы аутентичные, созданные и для носителей языка, и для обучающихся языку;  

– материалы искусственные, полностью созданные для процессов обучения, однако не-

свойственные устной и письменной речи носителей [7].  

Проанализировав представленные трактовки понятия «аутентичные тексты», можно 

сделать вывод о том, что все авторы подчеркивают подлинность и оригинальность аутентич-

ного текста. В данной работе под аутентичным текстом понимается материал, который соз-

дан носителями языка для носителей языка (и реже для изучающих язык), представлен в тек-

стовом, аудио и иллюстративном формате. 

Стоит отметить, что аутентичные материалы содержат актуальную тематику и совре-

менную лексику. Кроме этого, аутентичные материалы позволяют понять логику языка, что 

способствуют его дальнейшему эффективному обучению. Ученики, обучающиеся по таким 

материалам, на начальном этапе сталкиваются с потенциальными сложностями, для преодо-

ления которых им необходимо повышать уровень собственных знаний. В долгосрочной пер-



68 

спективе это дает будущим выпускникам преимущество перед своими сверстниками, чье 

обучение иностранному языку было построено на адаптированных материалах. 

Аутентичный текст в опыте современных педагогов рассматривается в следующих 

обучающих функциях:  

– иллюстрация функционирования языковых единиц;  

– модель порождения речевого высказывания;  

– образец письменной речи определенной структуры, жанра, формы передачи;  

– образец реализации речевых намерений автора;  

Выделим, вслед за А. Мартинесем [6], достоинства аутентичных материалов как сред-

ства обучения письменной речи:  

– у обучающихся формируется правильное представление о культуре и быте страны-

носителя иностранного языка;  

– навыки письменной речи приобретаются и апробируются в рамках живого языка, тем 

самым готовя обучающихся к реальным актам коммуникации;  

– разнообразие стилей и жанров аутентичных текстов позволяет обеспечить модели для 

овладения запланированным содержанием обучения;  

– имеется возможность подбора аутентичного текста под особенности той или иной 

группы обучающихся, тем самым стимулируя мотивацию к изучению иностранного языка 

путем обращения к личным смыслам. 

А. Мартинес [6] также выделяет и недостатки аутентичных текстов, называя при этом:  

– сложность понимания, возникающую при разнице культур;  

– несоответствие подобранных в тексте языковых единиц уровню знаний обучающихся;  

– наличие многообразия диалектов;  

– энергозатратность при подборе, обработке аутентичного материала.  

Нельзя не согласиться с последним пунктом, однако результат от применения аутен-

тичных текстов при обучении иностранному языку колоссальный.  

Рассмотрим подробнее этапы работы с аутентичным текстом. Условно разделим работу 

с таким видом текста на две модели:  

– учитель + текст;  

– учитель + ученик + текст. 

При первой модели «учитель + текст» преподавателем ведется подготовительный этап 

работы:  

1. Подбор аутентичного текста, который бы соответствовал изучаемой теме, языковому 

уровню обучающихся и содержал необходимые социокультурные реалии. 

2. Выбор лексико-грамматического материала, который можно было бы изучить / по-

вторить в рамках работы с выбранным аутентичным материалом; 

3. Подбор и формулировка задания для текстового и послетекстового этапа; 

При второй модели «учитель+ученик+текст» работа имеет следующую структуру:  

1. Дотекстовый этап: воспроизведение в памяти учащихся изученного материала, который 

пригодится для работы с аутентичным текстом; антиципация – предвосхищение текста; устра-

нение лингвистических сложностей (трактовка незнакомых слов, речевых оборотов и т. п.);  

2. Текстовый этап: чтение, которое основывается на целевой установке (просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, поисковое); выполнение заданий после прочтения могут неод-

нократно возвращать обучающихся к содержательной части аутентичного материала;  

3. Текстовый этап плавно переходит к послетекстовому этапу: ответы на вопросы, 

формулировку учащимися вопросов по тексту, задания творческого характера и т. д.  

Опираясь на все сказанное выше, можно говорить о важности использования аутентич-

ных текстов при изучении иностранного языка. Несмотря на всю трудоемкость процесса, ра-

бота с материалами такого типа может дополнительно мотивировать обучающихся, увеличи-

вать уровень их знаний, формировать правильное представление о культуре и быте 

носителей изучаемого языка.  
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Актуальность данного исследования достаточно несложно подтвердить. Проблема эт-

нополитических конфликтов, технологий их предупреждения и мирного урегулирования ос-

тается важнейшим направлением в современной политической науке. Вопрос сохранения эт-

нокультурной самобытности – один из центральных для начала ХХI столетия. 

Глобализация по-новому ставит задачи сохранения и развития национальной самобыт-

ности каждого народа, вызывает активный рост интереса к защите традиционных духовных 

ценностей и нравственных норм, обычаев и других форм самоопределения и функциониро-

вания этноса как социокультурной целостности. В виду этого, значительный интерес пред-

ставляет североирландский вопрос, получивший название «Ольстерский конфликт». 

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии – государство, где 

четыре коренных народа (англичане, шотландцы, валлийцы и ирландцы, причем последние 

три являются потомками кельтского населения Британских островов) живут в рамках одного 

политического пространства, сохраняя этническое, культурное, языковое и религиозное 

своеобразие и проявляя желание отстаивать его. Но являясь унитарным государством, Вели-

кобритания проводит политику децентрализации, удовлетворяя требования националистиче-

ских партий, что способствует перестройке государственного управления. 

В данной работе я постараюсь кратко осветить и поддержать мнение о том, что кон-

фликт в Северной Ирландии является этнополитическим, а не этнорелигиозным, как может 

показаться на первый взгляд. 

Для начала стоит сказать, что североирландский этнополитический конфликт имеет 

весьма длительную историю. Его корни восходят к XII в., когда самостоятельное ирландское 

королевство Ольстер оказалось фактически под контролем английской короны, хотя на са-

мом деле власть оставалась в руках вождей кланов и только в XVI веке английское господ-

https://fgos.ru/fgos/fgos-soo
http://www3.telus.net/linguisticsissues/authenticmaterials.html
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ство установилось уже на всей территории Ирландии, что же касается территории современ-

ной Северной Ирландии, то она вошла в состав провинции Ольстер. Во времена Реформации 

на территории Ольстера закрепился протестантизм, чему поспособствовали повсеместные 

вытеснения коренного католического населения со стороны выходцев из Шотландии и Анг-

лии, в остальной же части Ирландии господствующие позиции сохранил католицизм. С того 

момента протестанты сохранили значительный контроль над территорией Северной Ирлан-

дии, которая стала наиболее процветающей и богатой частью острова. 

Колонизация англичанами Ирландии происходила больше в северо-восточной части 

острова, и вскоре благодаря этому Ольстер стал центром развития капиталистической про-

мышленности, а остальная Ирландия все также оставалась аграрной. С момента ознаменова-

ния полного господства Англии над Ирландией и до того, как вторая была разделена на две 

части «Актом о правительстве Ирландии» 1920 года [9], а также до того, как был подписан 

первый мирный договор в 1921 году [1] – Великобритания принимала жёсткие законы, на-

правленные на дискриминацию как католического населения Ирландии, так и шотландских 

пресвитериан. Примером подобных суровых положений может служить свод законов, при-

нятый в конце XVII века протестантским парламентом Ирландии – они известны как «Уго-

ловные законы» [10] или законы для пресечения папства – в них содержатся различные акты, 

которые стремятся воспользоваться любой возможностью для ограничения прав католиков и 

сподвигнуть тех отречься от своей веры в пользу другой – из-за привилегий протестантов, 

упрощающих жизнь. Так в частности выделялись: закон об изгнании епископов из Ирлан-

дии, наказывающий за его нарушение тюремным заключением; акт о двойном налогообло-

жении католиков, акты на запрет становления католиков адвокатами или высокопоставлен-

ными и даже мелкими констеблями и т. д. Но даже после того как люди объявляли себя 

протестантами, им предстояло пройти длительные процедуры от причастия не позже 6 меся-

цев с момента объявления себя протестантом и до принесения клятвы отречения с обязанно-

стью подать свидетельство об этом в верховный канцелярский суд, чтобы их больше не счи-

тали католиками. В целом неудивительно, что этнополитический конфликт в Северной 

Ирландии оказался тесно связан с конфликтом в религиозном плане. 

Изначально правительство Великобритании вместо урегулирования этнополитического 

конфликта предпочло решение ирландской проблемы с помощью силы. За всю длительную 

историю этого конфликта случалось множество восстаний и протестов, которые подавля-

лись, а коренное население страны подвергалось дискриминации. Вот как в своей книге 

«Ольстер: время остановилось?» описывает одну из демонстраций Э. А. Чепоров – полити-

ческий обозреватель и очевидец многих событии «ольстерской драмы», произошедшей в 

конце шестидесятых годов XX века – в период активных демонстраций католиков, требую-

щих защиту своих прав: «Парад штурмовиков в Белфасте. Идут, отбивая шаг, колонны лю-

дей в одинаковой полувоенной форме. Темные очки, капюшоны с прорезями для глаз скры-

вают лица. Грохочут барабаны, визжат флейты, тысячи глоток скандируют лозунги: 

«Отстоим протестантский Ольстер! Смерть католикам!». Психическая атака, штурмовики 

вышли на парад устрашения. Ночью эти, в полувоенном, возьмутся за оружие, начнутся 

взрывы, автоматная пальба» [5, с. 75]. 

К счастью, благодаря первой удачной и смелой попытке сотрудничества Великобрита-

нии и Ирландии в урегулировании конфликта в Северной Ирландии было заключено «Анг-

ло-ирландское соглашение» 1985 года [6], в котором подтверждалась принадлежность терри-

тории Северной Ирландии Великобритании, но до тех пор, пока за это выступает 

большинство её жителей. В дальнейшем, в 1993 году появился ещё один новаторский доку-

мент – «Декларация Даунинг-стрит», которая приглашала все заинтересованные стороны на 

переговоры, но с условием отказа от насилия. В частности, благодаря этим документам на-

пряжение в Северной Ирландии постепенно шло на убыль. Сейчас хоть и случаются столк-

новения, но их насчитывается куда меньше, чем ранее. 

Теперь же я попробую ответить на вопрос – почему же конфликт называется этнополи-

тическим, а не этнорелигиозным? На самом деле, существует много разных точек зрения о 
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североирландском конфликте, но достаточное количество исследователей сходятся во мне-

нии, что он все же носит этнополитический характер и религия является лишь дополнением 

к этому конфликту, начиная с 1534 года, когда Генрих VIII разорвал отношения с Римом и 

объявил себя главой англиканской церкви – именно тогда религия впервые так крепко вошла 

в ирландскую политику. 

Например, в своем труде «Расколотый Ольстер» [4, с. 19] профессор дублинского уни-

верситета Пэа де Лиэм писал о том, что это в большинстве своём проблема в Северной Ир-

ландии носит колониальный характер и «расовое» различие между колонистами и коренным 

населением лишь приняло религиозную форму, которая выступала в качестве основного, но 

не главного разобщающего фактора. Поэтому конфликт практически и выходит за религиоз-

ные рамки. 

Другой же зарубежный историк Десмонд Гривз считал, что конфликт в Северной Ир-

ландии основан на совокупности многих проблем от политических и экономических, до эт-

нических и культурных [2, с. 306]. 

Об этих причинах, которые и доказывают, что конфликт в Северной Ирландии именно 

этнополитический и пойдет дальше речь. Основные причины проблемы в Северной Ирлан-

дии выделил в своём исследовании «Этнополитический конфликт в Северной Ирландии 

прошлое и настоящее» [3], историк Султыгов. В список таких причин входят: 

1) исторические противоречия – в плане противостояния англичан-протестантов и ир-

ландцев-католиков, которые не могут быть забыты и сегодня; 

2) территориальные разногласия, которые напрямую связаны с предыдущей причиной, 

так как желание ирландского населения Ольстера вновь стать единой страной с остальной 

Ирландией, проистекает из того факта, что североирландская территория является её истори-

ческой частью; 

3) политический момент конфликта, который проявляется у обычных ирландцев в тяге 

к организации своих государственных учреждений, а у политической элиты этот фактор свя-

зан с поднятием статуса за счёт создания собственной государственности, к которой прила-

гается и власть; 

4) социально-экономические факторы, которые связаны с наличием значительных пре-

имуществ в экономике Северной Ирландии у протестантов-выходцев из Англии, а не у като-

ликов-ирландцев. Это проявляется в сфере занятости и в политике жилищного вопроса. Так-

же, большую роль в незатухающем до конца конфликте играет ИРА (Ирландская 

республиканская армия, являющаяся ирландской военизированной группировкой), выгода 

которой связана с различными преступными махинациями, дающими большие доходы; 

5) религиозные противоречия, основанные на долгой борьбе между превалирующими 

по количеству протестантами и малочисленными католиками, но именно на территории Се-

верной Ирландии; 

6) психологические причины, которые включают в себя различие и взаимное непони-

мание этнокультурных психотипов протестантов и католиков; 

7) этнические разногласия, проявляющиеся в желании ирландцев получения независи-

мости от англичан из-за постоянной дискриминации в различных сферах от социальной, до 

трудовой. 

Но все же не стоит сводить разногласия между протестантами и католиками только к 

вражде; зачастую информация, твердящая о тотальной агрессии между католиками и протес-

тантами, могла быть преувеличена или искажена, так как с момента возникновения так назы-

ваемой «Смуты» – периода этнонационалистического конфликта в Северной Ирландии, ко-

торый длился почти 30 лет с конца 1960-х по 1998 год; пресса предпочитала выставлять 

культуру Ольстера как вызывающую только разногласия и вражду. Например, в работе Эн-

тони Д. Бакли «Дружелюбие и вражда в протестантской культуре Ольстера» [7, с. 1–2, 4–5] 

говорится, что благодаря гибкости обеих культур удавалось сводить многие столкновения к 

минимальным жертвам посредством переговоров. Даже если вспомнить, что начиная, осо-

бенно, с конца 1960-х годов двадцатого века, проявился менталитет подобный менталитету 
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гетто и более того из-за значительно агрессии были сформированы настоящие гетто либо из-

за ужасных «этнических чисток», либо чтобы образовать так называемые оборонительные 

«линии мира», то даже тогда существовали такие люди, которые продолжали работать друг с 

другом и жить по соседству, образуя новые смешанные районы. Можно упомянуть также и 

тот факт, что не всякая борьба за территорию между католиками и протестантами носила 

серьёзный характер, а иногда лишь демонстративный или даже «развлекательный». 

В целом североирландский конфликт, имея достаточно причин, определенно может 

считаться этнополитическим по характеру, так как его основе лежат межэтнические проти-

воречия и проблема сепаратизма. 

В заключение хочется добавить, что, возможно, вскоре ситуация в Северной Ирландии 

резко поменяется, судя по результатам переписи населения 2021 года, опубликованного «The 

Guardian» [8] – приблизительно, на два миллиона сто тысяч человек пришлось 45,7 % жите-

лей, которые являются католиками или имеют католическое происхождение по сравнению с 

43,48 % протестантов или других христиан. Данные, же, переписи 2011 года составляли 45 % 

католиков и 48 % протестантов. При этом ни один из блоков не является большинством.  

А если сравнивать с ними перепись населения, датированную 1961 годом, то разница и вовсе 

будет просто огромной – ведь тогда на население Ольстера, примерно, в один миллион четы-

реста тысяч человек приходилось: 61,5 % – протестантов, 34,9 % – католиков, и лишь 2 % 

населения провинции не относили себя к какой – либо церкви. Это означает, что есть нема-

лая вероятность того, что количество голосов католиков, проживающих в Северной Ирлан-

дии, за то чтобы воссоединиться с Ирландией в единую страну может наконец-то превысить 

количество голосов протестантов. И так как на майских выборах 2021 года в ассамблею ир-

ландская политическая партия – «Шинн Фейн» обогнала «Демократическую юнионистскую 

партию» и стала крупнейшей партией Северной Ирландии, усиливая её призывы к проведе-

нию референдума о единстве Ирландии, то это может быть лишь вопросом времени. 
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Аннотация. В современном мире, при появлении социальных сетей, у педагогов появляется кучу вопро-

сов, как не ухудшить совой имидж в социальных сетях? Решение именно этой проблемы будет освещено в дан-

ной статье. 

Ключевые слова: имидж, педагог, социальные сети, правила. 

 

Актуальность. На сегодняшний день практически у каждого человека есть аккаунт в 

социальных сетях. Не исключением является педагог и обучающийся. Жизнь школьников и 

студентов тесно связана с социальными сетями. Не многие из них знают правила ведения ак-

каунтов. СМИ все чаще публикует новости о неподобающем контенте со стороны учителя 

размещенном на личной странице. Не корректная фотография или пост могут привести к 

увольнению педагога. Наша основная задача научится выстроить грамотное поведение в ин-

тернет-пространстве и максимально обезопасить себя. 

В условиях самоизоляции мы, так или иначе, стали больше времени проводить в Ин-

тернете и, в том числе, в социальных сетях. Чтобы наши виртуальные действия не преврати-

лись в неприятные для нас реальные последствия, стоит обратить внимание на основные мо-

менты, которые помогут нам не совершить ошибок и скрасить не только наш досуг, но и 

досуг наших учеников. 

Безусловно, социальные сети – это большой информационный и культурный прорыв, 

но в работе с любыми платформами следует соблюдать осторожность. При неумелом и не-

грамотном пользовании они могут разрушить профессиональную карьеру, и наоборот, в 

умелых руках и при креативном подходе могут стать отличным помощником и инструмен-

том в ее развитии. 

Находясь в просторах Интернета, в том числе на своих личных страницах в социальных 

сетях, необходимо помнить, что учитель, педагог – это публичная личность, которую оцени-

вают не только коллеги, но и ученики, их родители. Поэтому необходимо быть ответствен-

ными за свой контент, тщательно разделять личное и публичное, особенно в нынешних ус-

ловиях дистанционной работы, когда границы между ними стираются [1]. 

Анализ научной литературы, позволил нам выявить положительные стороны ведения 

социальных сетей педагогом. Так, например, учитель может быстро оповестить большую ау-

диторию об изменения в учебном процессе, создавать и проводить опросы на образователь-

ную тематику, вести онлайн трансляции образовательного контента и т. д. 

Как показывает практика, обучающиеся не возражают против онлайн-общения с педа-

гогом. Им интересно узнать увлечения своего наставника, познакомиться с ним не только 

как с человеком у доски, но и как с многогранной личностью. В этой связи личные страницы 

в социальных сетях могут стать дополнительным инструментом педагога. Особенно это ак-

туально в нынешних условиях. 

Общение с учениками в социальных сетях тоже можно рассматривать как дополни-

тельный инструмент воспитания в образовательном процессе. 

Безусловно, страница педагога интересна для учеников и родителей, содержащая по-

лезную информацию. Каждый учитель может использовать на своих страницах образова-

тельный контент из других групп, или даже создавать свой собственный: размещать различ-

ные викторины по предметам, короткие видеоуроки, интересные тесты, полезные статьи, 

занимательные задания, различные правила, игры, опросы, виртуальные квесты, ссылки на 

всевозможные школьные группы, сообщества – словом, все то, что может помочь ученикам 

и их родителям. Вариантов множество – главное проявить свой интерес и немного креатив-

ности [2].  
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Что первым стоит узнать, при рассмотрении данного вопроса? Чтоб не навредить сво-

ему имиджи. Сначала необходимо обратиться к всем известным законам об информации РФ. 

Чтобы исключить конфликтные ситуации, необходимо помнить о правилах поведения в со-

циальных сетях. Они базируются на тех же принципах, что и в оффлайне: прежде всего, не-

допустимо делать то, что запрещено законом. Основные требования к ведению любого сайта, 

в том числе страницы в социальной сети, описаны в следующих федеральных законах: 

 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» [2] –
регулирует правовые отношения, возникающие при осуществлении права на поиск, получе-

ние, передачу, производство и распространение информации, использование информации 

как объекта гражданских прав, создание и эксплуатацию информационных систем, примене-

ние информационных технологий, обеспечение защиты информации; 

 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» [3] – 

направлен на защиту детей от травмирующего воздействия на их неокрепшую психику нега-

тивной и, способной развить в ребенке порочные наклонности информации; 

 «О противодействии экстремистской деятельности» [4] –в целях защиты прав и сво-

бод человека и гражданина, основ конституционного строя, обеспечения целостности и 

безопасности РФ определяются правовые и организационные основы противодействия экс-

тремистской деятельности, устанавливается ответственность за ее осуществление. 

По законам можно сделать вывод, что стоит аккуратно и грамотно относится к соци-

альным сетям, особенно учителям.  

Стоит помнить, что социальные сети помогают педагогам в профессиональной дея-

тельности, что, разумеется, благоприятно сказывается на имидже. Рассмотрим положитель-

ные моменты применения социальных сетей в педагогической деятельности: 

1. Общаясь со своими воспитанниками «на их территории», учитель становится ближе 

к детям. Это улучшает и облегчает коммуникацию и взаимопонимание. 

2. В социальных сетях удобно распространять электронные книги, учебники, пособия и 

дополнительные материалы, которых нет в библиотеке. Учитель может вести свою страницу 

и размещать на ней материалы для учащихся различного уровня. 

3. Находясь перед экраном монитора, а не перед аудиторией, застенчивые ребята чув-

ствуют себя более спокойно. Это их раскрепощает, и они охотнее идут на контакт и прини-

мают участие в дискуссиях. 

4. Разбор и анализ темы, затронутой на уроке и не выясненной до конца, может быть 

перенесен в онлайн-режим. Через интернет педагог сможет давать задания, консультировать, 

отвечать на возникающие вопросы. 

5. Разработка совместного проекта в онлайн-режиме обеспечит постоянный доступ к 

обнародованию результатов, спорных моментов и позволит руководителю отслеживать и 

контролировать его ход. Создание опросов поможет при сборе данных о мнении пользовате-

лей по той или иной проблеме. 

6. Можно записывать и выкладывать аудио– и видеофайлы с лекциями или просто ин-

тересными фактами. Вбив в поиск ключевые слова, легко найти большое количество обу-

чающих записей по заданной тематике. 

7. Бывают случаи, когда ученик не способен посещать занятия, либо в связи с опреде-

ленными обстоятельствами обучение переведено в дистанционный режим. В Facebook и 

«ВКонтакте» существует такая полезная кнопка как «онлайн-трансляция». С ее помощью 

можно провести «живой» урок на расстоянии. Вопросы могут быть заданы в чате, что не бу-

дет отвлекать лектора от повествования. 

8. Через социальные сети можно организовывать не только обучение, но и культурную 

жизнь: обсуждать проведение школьных мероприятий, планировать совместное посещение 

музеев, выставок, театров, делиться впечатлениями, фотографиями, видеозаписями. 

9. В связи с занятостью родители не всегда полностью осведомлены об успехах своих 

детей. Поэтому, помимо контакта с подопечными, учитель может связываться с теми роди-

телями, чьи профили есть в сети. Для повышения своих профессиональных качеств препода-
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ватель может читать статьи, публикуемые в сообществах, и участвовать в обсуждениях с 

коллегами. 

Несмотря на удобства, предоставляемые внедрением интернет-сервисов, отметим ряд 

отрицательных моментов: 

1. В социальных сетях существуют факторы, отвлекающие детей от образовательного 
ресурса. Общение с друзьями и развлекательный контент «перетягивают» их внимание. 

2. Исходя из предыдущего пункта, следует помнить, что страница преподавателя или 
паблик должны стабильно обновляться и наполняться качественным содержимым, чтобы не 

пропадала заинтересованность. Поэтому ведение собственной страницы – весьма трудоемкое 

дело. Она отнимает много времени и сил руководителя. Это касается и онлайн-консультаций. 

3. Не во всех учебных заведениях есть доступ к интернету, поэтому раздаточный мате-
риал, книжки, справочники, необходимые в аудитории все равно придется хранить на флеш-

ке, компьютере или в печатном варианте. 

4. Ведение учителем группы или блога в социальных сетях – зачастую личная инициа-

тива педагога, которая не оплачивается. 

5. Приватность. Учитель в соцсетях должен быть не менее ответственным, чем в шко-
ле. С другой стороны, педагог подает детям пример того, как можно использовать социаль-

ные сети в профессиональной деятельности, не выставляя личную жизнь напоказ. 

Тенденции развития социальных платформ указывают на то, что внедрение виртуаль-

ного общения в образовательный процесс неизбежно. В связи с этим важно, чтобы знания и 

навыки учителей в использовании информационно-компьютерных технологий были на 

должном уровне и непрерывно развивались [5]. 

И для этого я разработала правила (рекомендации) введения и поведения в социальных 

сетях. 

1. Не публиковать запрещённые фотографии.  
2. Стоит быть аккуратным при одобрении или отметке вашей страницы на фотографи-

ях друзей, особенно если такие материалы могут содержать потенциальный компромат. 

3. Можно создать второй аккаунт. Таким образом у вас появится официальная публич-

ная страница – для ваших учеников, родителей и администрации – и при этом сохранится 

первый аккаунт – закрытый – лично для вас, ваших родных и друзей, где вы сможете разме-

щать все, что считаете нужным. 

4. Любому педагогу необходимо помнить одно очень важное правило: что бы ни про-
исходило, ни в коем случае не старайтесь разрешить конфликты и проблемы через социаль-

ные сети. Вы рискуете тем, что вас могут неправильно понять, в итоге ситуация обернется 

против вас. При возникновении недопонимания или подобных ситуаций, правильнее будет 

позвонить человеку или лично с ним встретиться и все обсудить. 

5. При ведении страниц в социальных сетях и публикации контента, связанного с уче-
никами, стоит руководствоваться не только юридическими нормами, но и не забывать об 

элементарной вежливости и уважении. Часто учителя любят выкладывать в сеть забавные 

ошибки своих учеников, допущенные в той или иной задаче, упражнении или диктанте. Од-

нако прежде чем это сделать, стоит попросить у ребёнка согласие на подобную публикацию, 

обговорить нюансы (например, что автор ошибки останется неизвестным для широкого кру-

га пользователей социальных сетей), иначе своими действиями учитель может поставить 

ученика в неловкое положение. Принципов морали и уважения стоит придерживаться во 

всех публикациях и при оставлении комментариев. Перед публикацией того или иного кон-

тента, следует трезво оценить его с позиции родителя и ученика. 

Очевидно, что личные страницы педагога в социальных сетях исключают противо-

правного содержание, в том числе пропаганду наркотиков, экстремизма, преступлений, лю-

бых форм интернет-мошенничества, а также программно-технические угрозы и публикацию 

персональных данных, полученных незаконным путём. 

В заключении мы можем сделать вывод, что социальные сети способствуют, как и 

улучшению имиджа, так и ухудшению, главное пометить о правилах, и соблюдать их.  
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Научный руководитель – ст. преподаватель Е. В. Лизунова 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с отношением обучающихся к дистанцион-

ному обучению. В статье представлены основные критерии и факторы, непосредственно влияющие на качество 

усваиваемых знаний в процессе дистанционного обучения. Научная новизна исследования заключается в рас-

ширении критериальных показателей стандартов дистанционного обучения. 

Ключевые слова: интернет, дистанционное обучение, учебный процесс. 

 

Интернет стал незаменимой частью жизни всех людей. С развитием интернет-ресурсов 

стало доступным онлайн получение высшего образования, прохождение различных курсов, в 

т. ч. повышения квалификации и т. д., что значительно облегчило жизнь всему населению в 

мире. Дистанционное обучение считается вполне новым витком в способах получения обра-

зования, и как оказалось, достаточно востребованным. На сегодняшний день существует 

множество онлайн-платформ для получения различного рода образования, где человек из 

любого города, места, в любое время может получать знания. В связи с ситуацией в мире, а 

именно, с началом пандемии, многие были вынуждены обучаться дома, что для некоторых 

стало сложной задачей.  

Актуальность исследования состоит в том, что в связи с эпидемиологической ситуаци-

ей в стране, вынужденной мерой стал переход на дистанционное обучение.  

Разберем само понятие «Дистанционное обучение». 

https://cyberleninka.ru/article/n/aktivnost-pedagogicheskih-rabotnikov-v-sotsialnyh-setyah-pravovye-voprosy
https://cyberleninka.ru/article/n/aktivnost-pedagogicheskih-rabotnikov-v-sotsialnyh-setyah-pravovye-voprosy
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108808
http://base.garant.ru/12127578/#ixzz5d8LN3PRM
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798
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В Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 17.02.2023) «Об образовании в 

Российской Федерации» дистанционное обучение рассматривается как «организация образо-

вательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при 

реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку ин-

формационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной ин-

формации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников» [5].  

Профессор Евгения Семеновна Полат определяет дистанционное обучение как «само-

стоятельную форму обучения, при которой взаимодействие учителя и учащихся между собой 

осуществляется на расстоянии и отражает все присущие учебному процессу компоненты 

(цели, содержания, методы, организационные формы, средства обучения), реализуемые спе-

цифичными средствами интернет-технологий, или других интерактивных технологий» [3].  

Профессор Александр Александрович Андреев, анализируя различные определения, 

приходит к выводу, что дистанционное обучение «есть целенаправленный организованный 

процесс интерактивного взаимодействия обучающих и обучающихся между собой и со сред-

ствами обучения, инвариативный к их расположению в пространстве и времени, который 

реализуется в специфической дидактической системе» [1]. 

Для того чтобы понять сущность дистанционного обучения обратимся к истории во-

проса. 

Первичный этап развития дистанционного обучения наметился еще в Европейских 

странах в середине XIX века. Основоположником дистанционного обучения является Исаак 

Питман, который сделал первые шаги в развитии дистанционного обучения. Оно подразуме-

вало получение учебных материалов и сдачу своих работ преподавателям по почте. Таким 

образом, это заложило фундамент для появления дистанционного обучения. И, наконец, в 

XX веке появилась официальная дата дистанционного обучения в России – 1997 год в соот-

ветствии с приказом № 1050 Минобразования. Эта дата считается введением дистанционно-

го формата обучения в российских учебных заведениях.  

Маслакова Елена Сергеевна в своей работе отмечает, что дистанционное обучение в 

СССР поначалу было основано на консультациях [2]. Для начала студентам проводили лек-

цию, присутствие на которой было обязательным, а далее выдавали материал на самостоя-

тельное изучение, в процессе которого можно было созваниваться и консультироваться с 

преподавателем. По итогам года студенты приезжали на сдачу сессии.  

Уже на начальных этапах развития дистанционного образования можно проследить от-

рицательные его черты: опираясь на психологический фактор, для такого образования нужна 

жесткая самодисциплина. Во время такого обучения возникнет сложность выстраивания мо-

тивационных компонентов, которые каждый раз будут подогревать интерес студента к изу-

чаемому материалу.  

Правовые основы дистанционного обучения содержатся в действующем Законе РФ 

«Об образовании». Порядок использования дистанционных образовательных технологий ут-

вержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 2 «Об ут-

верждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную дея-

тельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» от 4 апреля 2014 года. 

На данный момент существует большой набор средств, которые могут быть использо-

ваны для организации взаимодействия обучающегося и преподавателя: электронная почта, 

электронная площадка, гугл-документы. Также широкое использование получили блоги, фо-

румы, видеоконференции и т. д. Стоит отметить, что переход на дистанционное обучение 

имеет ряд достоинств и недостатков.  

В качестве достоинств можно отметить: возможность индивидуальной работы с обу-

чающимися, но и вместе с тем охватить учебным процессом значительное количество уча-

щихся, освоение новых технологий, наличие комфортной обстановки и размеренный темп 

занятия.  
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В качестве недостатков дистанционного обучения следует отметить: отсутствие лично-

го контакта, живого общения преподавателя и обучающихся, затруднение в контроле знаний 

обучающихся, низкий уровень технических возможностей гаджетов, больше использование 

письменной формы, чем устной. 

В СФ МГПУ также используется дистанционное обучение. Во время активного распро-

странения вируса COVID19, почти все направления и курсы, обучавшиеся в очном формате, 

перешли на дистанционное обучение. Образовательный процесс осуществлялся на базе 

Microsoft Teams – корпоративная платформа, которая является достаточно удобной програм-

мой для реализации процесса дистанционного обучения. Пользуясь данной возможностью, 

был проведен опрос среди обучающихся второго курса. Опрос был размещен на платформе 

Google Формы, где обучающиеся могли анонимно ответить на вопросы.  

Всего в опросе участвовало 61 человек. 88,5 % опрашиваемым интерфейс программы, в 

которой проходило дистанционное обучения, был удобен. 8,2 % опрашиваемым интерфейс 

показался неудобен. Что касается трудностей с дистанционным обучением, то 44,3 % не ис-

пытывали трудностей; 47,5 % опрашиваемых испытывали трудности, но быстро освоились; 

тех, кто действительно испытал трудности – 4,9 %, 3,3 % затруднились ответить.  

Также 62,3 % опрашиваемых ответили, что им удобно заниматься в дистанционном ре-

жиме, 16,4 % испытывают неудобства, обучаясь в дистанционном режиме. Вся необходимая 

техника для дистанционного обучения имеется у 77 % опрашиваемых; 21,3 % имеют частич-

ную комплектацию нужной техники, и только 1,6 % не имеют нужной техники. На вопрос  

«С какими трудностями вы столкнулись в процессе дистанционного обучения» респонден-

там была дана возможность оставить собственное мнение. 36,1 % жаловались на плохое ка-

чество связи, в связи с чем пропускали много важных моментов из занятий; 19,7 % испыты-

вали проблемы со звуком; 16,4 % столкнулись с задержкой кадра в процессе занятия; 14,8 % 

обучающихся встретились с проблемой долгого настраивания системы преподавателем, из-за 

чего было потеряно много времени от занятия.  

Также, опрашиваемым было предложено выделить плюсы дистанционного обучения. 

Среди них, 78,7 % опрашиваемых отметили возможность обучения в комфортных для себя 

условиях; 73,8 % отмечают возможность пересмотра видеозаписи лекции несколько раз; 

52,5 % относят к плюсам возможность использования современных технологий обучения.  

А также 39,3 % считают плюсом индивидуальный темп обучения. На вопрос «Как вы считае-

те, улучшились ли ваши знания при использовании дистанционного обучения» большинства, 

а именно 54,1 % не отметили разницы; 21,3 % обучающихся, знания ухудшились; у 11,5 % 

стали лучше.  

Какой вывод можно сделать, проведя данное исследование? Дистанционное обучение – 

наше предполагаемое будущее. Можно отметить, что обучающиеся очень активно поддер-

живают такой формат обучения, считая его более удобным и эффективным. Хотя данная эф-

фективность может быть связана не с улучшением реальных знаний, а является следствием 

недобросовестного отношения к выполнению заданий (списывание, советы преподавателей-

родителей и т. д.). Данный факт является стимулом для дальнейшего исследования по теме. 

Использование дистанционного обучения на постоянной основе: создание тестов, игр, кей-

сов для прохождения может привести к выработке шаблонного мышления у студентов, за 

счет повышенной индивидуальности и отсутствия социализации, реального общения препо-

давателя и обучающегося.  

Проведенное исследование, безусловно, показывает, что дистанционное обучение ока-

зывает влияние на всех участников образовательного процесса. Большое количество време-

ни, проводимое за компьютером, отсутствие реального общения отрицательно влияют на ус-

певаемость студентов. Но только общими силами преподавателей и обучающихся можно 

достичь новых стандартов в проведении онлайн-уроков для решения проблемы успеваемости 

обучающихся.   
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Аннотация. В данной статье рассмотрены некоторые из приемов применения средств STEAM-

технологии в учебном процессе. В статье рассматриваются основные концепции и принципы STEAM-

образования, а также предлагаются конкретные приемы и методы, которые могут быть использованы учителя-

ми в различных учебных дисциплинах для повышения мотивации, активизации познавательной деятельности и 

развития творческих навыков учащихся. 

Ключевые слова: STEAM-технология, научно-техническая творческая деятельность, изобразительное 

искусство, инженерное дело, математика, учебный процесс, методы, мотивация, творческие навыки. 

 

Современное образование стремится формировать у обучающихся не только знания, но 

и навыки и компетенции, необходимые для успешной адаптации в быстро меняющемся ми-

ре. Одним из инновационных подходов к обучению, соответствующим этим требованиям, 

является STEAM-образование, которое объединяет научно-техническую творческую дея-

тельность, изобразительное искусство, инженерное дело и математику. 

STEAM-образование предлагает новые возможности для развития критического мыш-

ления, решения проблем, творчества и сотрудничества. Однако для успешной реализации 

этого подхода требуется правильное применение средств STEAM-технологии в учебном 

процессе. Рассмотрим некоторые приемы, которые могут быть использованы учителями для 

эффективного внедрения STEAM-образования в учебную программу. 

STEAM-образование основано на интеграции научно-технической творческой деятель-

ности, изобразительного искусства, инженерного дела и математики в учебный процесс. Оно 

стремится развивать у учащихся навыки работы с реальными проблемами, критическое 

мышление, решение творческих задач, коммуникацию и сотрудничество. 

Одним из основных принципов STEAM-образования является контекстуальное обуче-

ние, которое предполагает связывание учебного материала с реальными жизненными ситуа-

циями. Это помогает учащимся видеть практическую ценность учебного материала и разви-

вает их способность применять знания на практике [1]. 

Еще одним важным принципом STEAM-образования является активное и практическое 

обучение. Учащиеся должны быть вовлечены в активные виды деятельности, такие как экс-

перименты, моделирование, проектирование и творческие задачи. Это способствует разви-

тию их творческого мышления, критического анализа и решения проблем [3]. 
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Приемы применения средств STEAM-технологии в учебном процессе: 

1. Интеграция научно-технической творческой деятельности и изобразительного ис-

кусства: учителя могут организовывать проекты, которые объединяют научно-техническую 

творческую деятельность с изобразительным искусством. Например, учащиеся могут созда-

вать модели научных явлений или изобретений, используя различные материалы и техники 

изобразительного искусства [4]. Это позволяет им визуализировать абстрактные концепции и 

развивает их творческие навыки. 

2. Проектирование и конструирование: учителя могут предлагать учащимся реальные 
проекты, которые требуют проектирования и конструирования. Например, проектирование и 

создание моделей домов, мостов, роботов или других объектов позволяет учащимся приме-

нить знания из различных научных и технических областей, а также развивает их навыки в 

проектировании, конструировании и решении практических задач [2]. Это также способству-

ет развитию их творческого мышления и способности работать в команде. 

3. Использование цифровых технологий: STEAM-технология также включает исполь-

зование цифровых технологий в учебном процессе. Учителя могут использовать различные 

программные средства, веб-приложения, робототехнику, виртуальную и дополненную ре-

альность и другие средства, чтобы создать интерактивные и эффективные учебные среды 

[Там же]. Например, учащиеся могут использовать 3D-моделирование, программирование, 

дизайн и другие цифровые навыки для решения задач и создания проектов. 

4. Применение инженерных подходов: в рамках STEAM-образования учителя могут 

внедрять инженерные подходы, такие как дизайн-мышление и системный подход, в учебный 

процесс [3]. Например, учащиеся могут анализировать реальные проблемы, разрабатывать и 

тестировать различные решения, оценивать их эффективность и вносить улучшения. Это 

развивает их критическое мышление, творческие навыки и способность работать в команде. 

5. Проектная деятельность: проектная деятельность является важным приемом приме-
нения STEAM-технологии в учебном процессе. Учащиеся могут работать над проектами, ко-

торые требуют интеграции знаний из различных научно-технических областей и их приме-

нения на практике. Например, проекты по созданию роботов, экологическим исследованиям, 

разработке новых технологий или созданию произведений искусства позволяют учащимся 

применять свои знания и навыки в реальных ситуациях и развивать свою творческую и про-

блемно-аналитическую компетенции. На рисунке 1 представлен пример работы, выполнен-

ной учащимися в рамках внеурочной деятельности по математике в динамической среде 

Desmos. Данное задание носит межпредметный характер. Знания по алгебре (темы «Функ-

ция», «Неравенства»), геометрии («тема «Фигуры») используются при создании архитектур-

ного объекта. При выполнении задания «Попробуй себя в роли архитектора» у обучающихся 

формируется креативный стиль мышления, происходит актуализация и систематизация зна-

ний по различным предметным областям.  

6. Коллаборативное обучение: коллаборативное обучение также является важным 
приемом применения STEAM-технологии. Учителя могут организовывать групповую рабо-

ту, проекты и задачи, которые предполагают сотрудничество и взаимодействие между уча-

щимися. Это способствует развитию навыков работы в команде, обмену идеями, решению 

проблем вместе с другими учениками, а также развитию социальных и коммуникационных 

навыков [4]. 

7. Автономное и исследовательское обучение: в рамках STEAM-технологии учащиеся 

также могут развивать навыки автономного и исследовательского обучения [3]. Учителя мо-

гут предоставлять возможности для самостоятельного исследования, экспериментов и твор-

ческого процесса, где учащиеся могут вырабатывать свои собственные идеи, творчески под-

ходить к решению задач и развивать свою самоорганизацию и ответственность. 

8. Интердисциплинарность: еще одним приемом применения STEAM-технологии в 

учебном процессе является интеграция знаний и навыков из различных дисциплин, таких как 

наука, технологии, инженерия, искусство и математика. Учителя могут создавать ситуации, 

где учащиеся могут применять знания из различных областей для решения задач, разработки 
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проектов и создания инновационных решений [4]. Это способствует более глубокому пони-

манию материала, развитию системного мышления и умения применять знания в реальных 

контекстах. 

9. Адаптация к реальным проблемам: STEAM-технология также может быть использо-

вана для решения реальных проблем и вызовов в обществе. Учащиеся могут применять свои 

знания и навыки для анализа и поиска решений реальных проблем, таких как экологические 

проблемы, социальные вопросы, медицинские проблемы и другие [1]. Это способствует раз-

витию социальной ответственности, гражданской активности и понимания роли науки, тех-

нологий и искусства в решении современных вызовов. 

10. Оценка и обратная связь: в рамках STEAM-технологии учителя могут использо-

вать различные методы оценки и обратной связи, чтобы оценить эффективность применения 

средств STEAM-технологии в учебном процессе [4]. Оценка может включать оценку выпол-

ненных проектов, творческих работ, презентаций и других продуктов учебной деятельности. 

Кроме того, учителя могут использовать методы формативной оценки, такие как самооценка 

и взаимооценка, чтобы учащиеся могли оценить свои собственные достижения и развивать 

навыки саморефлексии. 

 

 
Рис. 1. Пример выполнения задания «Попробуй себя в роли архитектора» 

 

Обратная связь также играет важную роль в процессе применения STEAM-технологии. 

Учителя могут предоставлять обратную связь учащимся о качестве их работы, их процессе 

творчества и использовании средств STEAM-технологии. Это помогает учащимся улучшать 

свои навыки и знания, развивать критическое мышление и самоорганизацию. 

С использованием средств STEAM-технологии в учебном процессе можно достичь 

множества преимуществ. Это включает развитие критического мышления, творческого 

мышления, проблемного подхода, коммуникационных навыков, социальной ответственности 

и готовности к современным вызовам. STEAM-технология также способствует интеграции 

знаний и навыков из различных областей, развитию автономного и исследовательского обу-

чения, а также созданию условий для решения реальных проблем. 

Однако для успешного применения STEAM-технологии в учебном процессе необходи-

мо обеспечить подходящую инфраструктуру, доступ к соответствующим техническим сред-

ствам и обучение учителей. Учителя должны иметь знания и навыки, необходимые для эф-

фективного использования средств STEAM-технологии, и способность интегрировать их в 

учебный процесс, учитывая особенности своих учащихся и учебной программы. 

Таким образом, использование средств STEAM-технологии в учебном процессе являет-

ся эффективным подходом к развитию компетенций учащихся, стимулированию их творче-

ского мышления и подготовке к современным вызовам. Применение STEAM-технологии 
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требует от учителей гибкости, творчества и профессионального развития, чтобы они могли 

эффективно интегрировать эти средства в свой учебный процесс. 

Дополнительные исследования и исследовательские проекты могут помочь в расшире-

нии знаний о применении средств STEAM-технологии в различных областях и на разных 

уровнях образования. Дальнейшие исследования также могут включать оценку долгосрочно-

го воздействия применения STEAM-технологии на развитие навыков и компетенций уча-

щихся, а также на их академическую и профессиональную успеваемость. 

Однако, необходимо также учитывать потенциальные ограничения и вызовы при при-

менении средств STEAM-технологии. Это включает доступность соответствующих техниче-

ских средств и программного обеспечения, необходимость обучения учителей и организации 

поддержки, а также учет разнообразия учащихся и их индивидуальных потребностей. 

В заключение отметим, что применение средств STEAM-технологии в учебном процес-

се предлагает множество возможностей для развития компетенций учащихся, подготовки их 

к современным вызовам и развития творческого мышления. Однако, успешная реализация 

возможностей STEAM-технологии требует от учителей серьезной профессиональной подго-

товки. 
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Современные требования и условия преподавания математики предъявляют задачу 

оценки образовательных возможностей и выбора программного обеспечения для организа-

ции учебного процесса. Необходимо выбрать конкретную рациональную программу, которая 

позволит эффективно использовать материалы обучения, а также определить ее место в сис-
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теме организации деятельности на уроках. Кроме того, необходимо выбрать методические 

методы и приемы, которые будут использоваться в преподавании математики. 

В качестве такого инструмента может выступать динамическая среда GeoGebra. 

GeoGebra – это бесплатная, кроссплатформенная динамическая математическая программа 

для всех уровней образования, включающая в себя геометрию, алгебру, таблицы, графы, ста-

тистику и арифметику, в одном удобном для использования пакете [2]. 

Использование пакета GeoGebra помогает учителю емко и наглядно представить объект 

изучения, продемонстрировать его свойства и избежать рутинных действий, связанных с 

созданием вспомогательных чертежей и рисунков обычным способом. Кроме того, благодаря 

Geogebra появляется возможность обогатить изложение учебного материала выразительны-

ми иллюстрациями различного характера (статическими и динамическими изображениями, 

графиками, схемами, таблицами) и различного педагогического назначения (вызвать интерес 

к теме урока, визуальное сопровождение или объяснение изменений, примеры применения 

полученных знаний в реальной жизни и т. д.), а также экономно использовать учебное время, 

уделять больше внимания обсуждению с учениками проблемных вопросов, определения 

творческих задач и т. д. В целом это меняет характер традиционного урока математики, об-

легчает для учащихся восприятие и изучение новых понятий, стимулирует их интерес к уг-

лубленному изучению материала. 

Рассмотрим некоторые преимущества использования динамической среды GeoGebra: 

1. Бесплатное ПО: GeoGebra является бесплатным программным обеспечением, дос-

тупным для загрузки и использования на всех операционных системах. 

2. Удобный интерфейс: GeoGebra имеет простой и интуитивно понятный интерфейс, 

который позволяет пользователям легко создавать графики, диаграммы и таблицы. 

3. Многофункциональность: GeoGebra позволяет создавать различные математические 

объекты, такие как графики функций, геометрические интерпретации уравнений, геометри-

ческие фигуры и т. д. 

4. Интерактивность: GeoGebra позволяет пользователям создавать интерактивные ма-

тематические объекты, которые могут быть изменены и перемещены. 

5. Надежность: GeoGebra предоставляет точные математические результаты, что делает 

его надежным инструментом для использования не только в учебном процессе, но и в науч-

ных и инженерных расчетах. 

6. Обучающие материалы: GeoGebra предоставляет множество обучающих материалов, 

таких как видеоуроки, учебники и т. д., которые помогают пользователям быстро научиться 

использовать программу. 

7. Сообщество пользователей: GeoGebra имеет активное сообщество пользователей, ко-

торые могут обмениваться идеями и решениями проблем. 

Таким образом, применение пакета GeoGebra в процессе обучения математике в сред-

ней школе позволит: 

1. Облегчить понимание математических концепций благодаря интерактивным инстру-

ментам и визуализации. 

2. Усилить учебный процесс благодаря возможности создания интерактивных учебных 

материалов. 

3. Повысить эффективность обучения за счет удобства использования и доступности 

программы. 

4. Развить навыки решения задач. 

5. Обеспечить формирование критического мышления через активное исследование 

математических концепций с помощью GeoGebra. 

Исходя из рассмотренных преимуществ, рассмотрим некоторые методы применения 

GeoGebra в процессе обучения математике в средней школе: 

1. Исследование графиков и функций. 
2. Работа с геометрическими фигурами. 
3. Решение математических задач. 
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4. Создание динамических геометрических рисунков. 
5. Исследование статистических данных. 
Учителя математики могут использовать GeoGebra для создания интерактивной среды 

обучения, которая позволяет ученикам лучше понимать материал. Если рассмотреть каждый 

метод подробнее, то можно увидеть, как GeoGebra может помочь в процессе обучения мате-

матике. 

Исследование графиков и функций: GeoGebra позволяет строить графики функций в 

режиме реального времени и исследовать их свойства. Это помогает ученикам лучше пони-

мать, как меняется график при изменении параметров функции. 

Работа с геометрическими фигурами: GeoGebra позволяет создавать и изменять гео-

метрические фигуры в режиме реального времени. Это помогает ученикам лучше понимать 

свойства геометрических фигур и решать задачи. 

Решение математических задач: GeoGebra может использоваться для решения различ-

ных математических задач, включая задачи на определение параметров функций, задачи на 

нахождение пересечения графиков и задачи на нахождение корней уравнений. 

Создание динамических геометрических рисунков: GeoGebra позволяет создавать ди-

намические геометрические рисунки, которые можно изменять в режиме реального времени. 

Это помогает ученикам лучше понимать свойства геометрических фигур и решать задачи. 

Исследование статистических данных: GeoGebra позволяет строить диаграммы и гра-

фики на основе статистических данных, что помогает ученикам лучше понимать, какие зако-

номерности можно выделить на основе данных. 

В качестве примера рассмотрим использование динамической среды GeoGebra в про-

цессе обучения математике в средней школе при решении задач с параметрами. 

Необходимо найти все значения параметра a, при каждом из которых уравнение 

ax +          = 4a + 2 

имеет единственный корень [1]. 

В GeoGebra набираем в строке ввода функцию g(x) = –ax + 4a + 2. 

Затем при помощи инструмента «Ползунок» на панели инструментов добавляем ползу-

нок, который может менять свое значение от –5 до 5, с шагом 0,001 (значения выбраны слу-

чайным образом и могут меняться в зависимости от решения). 

Далее набираем в строке ввода функцию f(x) =         . 

В результате получим рисунок 1, представленный ниже.  

 

 
Рис. 1. Расположение прямая и полуокружности при параметре а = 0 

 

Изменяя значение ползунка, можно увидеть, что при значении параметра a > 0 прямая 

не имеет общих точек с полуокружностью. 
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Возможен случай, когда прямая пересечет окружность в двух точках, если прямая бу-

дет проходить через точку (–3; 0), что представлено на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Прямая пересекает окружность в двух точках 

 

Подставим точку (–3; 0) и получим, что коэффициент a = – 
 

 
. Меняя значение ползунка, 

можно заметить, что уравнение будет иметь единственное решение до того момента, когда 

прямая будет проходить через точку (1; 0) (рис. 3). Подставим точку (1; 0) в уравнение и по-

лучим, что a = – 
 

 
. 

 
Рис. 3. Уравнение имеет единственное решение 

 

Таким образом, GeoGebra – это мощный инструмент, который может помочь учителям 

математики в процессе обучения школьников математике. Методы, перечисленные выше, 

могут быть использованы для создания интерактивной среды обучения, которая поможет 

ученикам лучше понимать материал и развивать свои математические навыки. 
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Современный период развития общества характеризуется изменениями, которые затра-

гивают все сферы жизнедеятельности человека. Быстрый темп социальноэкономических 

преобразований в стране, смена ценностных ориентаций в обществе, увеличивающийся объ-

ём информации и наметившаяся тенденция к расширению управленческих функций в про-

фессиональной деятельности обусловили изменение требований, предъявляемых обществом 

к системе высшего профессионального образования в вопросах подготовки будущих специа-

листов [3]. 

В связи с этим научно-исследовательская деятельность приобретает все большее значе-

ние и превращается в один из основных компонентов профессиональной подготовки буду-

щего специалиста. Подготовка студентов к научно-исследовательской деятельности отраже-

на в федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС) и является 

обязательной составной частью модели специалиста высшего профессионального образова-

ния. Важность проблемы формирования исследовательских умений студентов подтверждает 

анализ большого числа профессиограмм специалистов разных направлений, в которые вклю-

чены умения формулирования и решения проблем, системного анализа, абстрагирования, 

формализации и др. 

Все вышесказанное послужило обращением к теме нашего исследования «Индивиду-

ально-психологические особенности студентов, занимающихся НИР». 

Целью исследования являлось выявление индивидуально-психологических особенно-

стей студентов, занимающихся НИР, в отличии от студентов, не вовлеченных в научно-

исследовательскую работу. 

В качестве гипотезы выдвигалось следующее предположение: студенты, занимающиеся 

научно-исследовательской работой, имеют особенности в индивидуально-психологических 

характеристиках в сравнении со студентами, не занимающихся НИР. 

Для проведения исследования были использованы следующие диагностические мето-

дики: диагностика самоэффективности (методика Маддукса и Шеера) [2], тест Потемкиной 

диагностики социально-психологических установок личности в мотивационно-

потребностной сфере [4], опросник Плутчика – Келлермана – Конте (Индекс жизненного 

стиля) [1]. Достоверность устанавливалась при помощи метода U-критерий Манна – Уитни. 

Исследование проходило на базе СФ ГАОУ ВО МГПУ, методики были адаптированы 

для гугл-форм, нем приняло участие 32 студента в возрасте 18–22 лет. Из них 18 человек, за-

нимающихся НИР и 16 человек не вовлеченных в указанную деятельность. 

После проведения диагностических мероприятий, сравнения показателей диагностики в 

экспериментальной (студенты, занимающиеся НИР) и контрольной группе (студенты, не за-

нимающиеся НИР) и применения к результатам методом математико-статистическаого ана-

лиза, удалось установить следующее. 
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1. Удалось установить статистические различия в показателях по шкале «Предметная 

деятельность» Указанные характеристики достоверно чаще присутствуют у студентов, зани-

мающихся НИР (UЭмп= 71, при p≤0,05).  

Это объясняется тем, что студенты, вовлеченные в научно-исследовательскую работу, в 

своей деятельности ориентированы на конкретную проблематику. У них, чаще всего, при-

сутствует интерес к какой-либо определенной предметной области. Именно в этой области 

они стараются ориентироваться теоретически, в этой тематике проводят научные исследова-

ния, узнают новую информацию и пр. В определенном смысле, их деятельность, при нали-

чии устойчивого научного интереса, крутится вокруг одной тематики [3]. Это и объясняет 

более высокие показатели таких людей в показателях по шкале предметная деятельность. 

2. После применения методов статистического анализа удалось установить статистиче-

ские различия в показателях по шкалам направленность на власть (UЭмп= 64,5, при p≤0,05), 

направленность на результат (UЭмп=65,5, при p≤0,05), направленность на деньги 

(UЭмп=68,5, при p≤0,05). Указанные установки достоверно чаще присутствуют у студентов, 

занимающихся НИР. Эти факты объясняются следующим. 

Большое значение по шкале Ориентация на власть означает, что человек имеет уста-

новку на власть. Он хочет чувствовать контроль над другими людьми, ситуацией и на многое 

готов ради этого. Для людей с подобной ориентацией ведущей ценностью является влияние 

и контроль. Скорее всего, работая над научной проблемой, такие люди предполагают, что 

полученные в процессе работы над проблемой результаты будут значимыми и, в конечном 

результаты, будут влиять на «судьбы мира». 

Большие значения по шкале результат обозначают, что человек стремится достигать 

результата в своей деятельности вопреки всему – суете, помехам, неудачам... Он может вхо-

дить в число самых надежных сотрудников. Но он может за стремлением к достижению ре-

зультата забыть обо всем, отодвигая все остальные потребности на второй план. Именно так 

совершаются научные открытия – сосредоточением на конкретной деятельности. 

При больших значениях по шкале, обозначающей установку на деньги, ведущей ценно-

стью для людей с этой ориентацией является стремление к увеличению своего благосостоя-

ния. Деньги для него имеют ценность сами по себе, а не только как средство приобретения 

чего-либо. Деньги в этой ситуации для таких людей служат индикатором результативности и 

важности его научной работы. Больше денег – выше значимость работы. 

Получается, что студенты, занимающиеся научно-исследовательской деятельностью, 

являются достаточно амбициозными людьми. 

3. После применения методов статистического анализа удалось установить статистиче-

ские различия в показателях по шкале рационализация методики «Опросник Плутчика – 

Келлермана – Конте» (UЭмп= 67, при p≤0,05).  

Это объясняется тем, что механизмы рационализации характеризуются поиском при-

чинно-следственных связей в любой ситуации. Эти люди всегда ищут какую-то логику в 

происходящем. Такая стратегия является характерной для научного поиска – найти объясне-

ния и интерпретировать полученные результаты.  

Все вышесказанное позволило сформулировать следующие выводы. 

1. Гипотеза о том, что студенты, занимающиеся научно-исследовательской работой 

имеют особенности в индивидуально-психологических характеристиках в сравнении со сту-

дентами, не занимающихся НИР, подтвердилась частично.  

2. Студенты, занимающиеся научно-исследовательской работой больше нацелены на 

предметную деятельность. 

3. У студентов, вовлеченных в НИР чаще в направленности личности присутствуют 
установки на результат, на власть и на деньги. 

4. У студентов, вовлеченных в НИР в индексе жизненного стиля чаще превалирует ра-
ционализация. 
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Отношение учащихся к тому или иному предмету определяется различными фактора-

ми: индивидуальными особенностями личности школьника, спецификой самого предмета, 

качеством постановки учебной работы, отношением учителя к своему предмету и многими 

другими. 

По отношению к математике можно выделить различные категории учащихся: школь-

ники, проявляющие повышенный интерес к ней; занимающиеся ей по мере необходимости и 

особенного интереса к предмету не проявляющие; ученики, считающие математику скуч-

ным, сухим и вообще нелюбимым предметом. 

В современном образовательном процессе весьма актуальной проблемой является по-

вышение интереса учащихся к изучению математики, устранение пробелов в знаниях уча-

щихся, а также обеспечение более эффективного усвоения математического материала.  

В данном контексте внеурочные занятия по математике являются достаточно эффективным 

инструментом, который способен решать указанные проблемы. К ним можно отнести и ма-

тематические кружки, и дополнительные занятия с преподавателями, а также участие в ма-

тематических соревнованиях. Каждый из этих методов имеет свои особенности и позволяет 

достичь определенных целей. Поэтому выбор конкретного метода должен зависеть от спе-

цифики учебной ситуации, конкретных потребностей учащихся и возможности организации 

и проведения внеурочных занятий. Однако в целом можно сделать вывод о том, что исполь-

зование внеурочных занятий по математике способно преодолеть некоторые из трудностей, с 

которыми сталкиваются ученики в процессе обучения данной дисциплине [2]. Во внеуроч-

ной работе совершенствуются учебные навыки, отрабатываются умения самостоятельной 

работы при поиске информации, организации различных внеклассных дел, коммуникатив-

ные умения, умения сотрудничать, умения соблюдать этические нормы.  

В рамках внеурочной работы по математике ставятся различные задачи, которые вклю-

чают повышение уровня математического мышления, углубление теоретических знаний и 
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развитие практических навыков учащихся, воспитание интереса к математике у большинства 

учеников и организацию досуга учащихся в свободное от учебы время.  

Согласно требованиям Федерального государственного стандарта, внеурочная деятель-

ность должна быть организована по пяти направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное. 

Для реализации данных направлений внеурочной деятельности существует девять ее 

видов: игровая деятельность, познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение, 

досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), художественное творчество, 

социальное творчество, добровольческая деятельность, трудовая (производственная) дея-

тельность, спортивно-оздоровительная деятельность и туристско-краеведческая деятель-

ность. 

В педагогической науке и практике наиболее распространены следующие формы вне-

классной работы: индивидуальные, кружковые и массовые. Относительно них высказывают-

ся мнения и разрабатываются принципы организации внеурочной работы по математике для 

эффективной активизации учебного процесса. 

Во внеурочной работе школьных учреждений важную роль играет развивающая функ-

ция, которая заключается в выявлении и развитии индивидуальных способностей, склонностей 

и интересов учащихся через их вовлечение в соответствующие виды деятельности. Одновре-

менно, сравнительно со школьным учебным процессом, обучающая функция внеклассного 

мероприятия имеет вспомогательный характер. Она направлена на приобретение определен-

ных навыков поведения, коллективной жизни, коммуникации и других аспектов, что способ-

ствует более эффективной реализации воспитательных и развивающих функций.  

Важно отметить, что эффективность проведения внеурочных занятий значительно воз-

растает при их систематическом и регулярном проведении. Для этого необходимы четкое 

планирование мероприятий и учет достигнутых результатов. Имея расписание не только 

уроков, но и внеклассных занятий, школьные учреждения могут обеспечить более эффектив-

ное проведение кружковой и другой внеурочной работы, а также оптимально задействовать 

ресурсы участников в них. 

Важное требование к организации внеурочных занятий – их доступность, посильность. 

Непосильные занятия не дают нужных результатов. Они не интересны для учащихся, не ув-

лекают их. Повысить интерес учащихся к внеурочным занятиям можно с использованием 

современных компьютерных технологий. 

В настоящее время преподаватели все чаще прибегают к использованию информаци-

онных технологий для облегчения процесса обучения. Это связано с возможностью ускоре-

ния изучения материала благодаря интерактивным средствам и наглядности, а также быст-

рой проверки знаний учащихся. Данные преимущества способствуют повышению 

эффективности обучения, помогают учащимся реализовать свой потенциал и демонстриро-

вать свои знания в интерактивном режиме. Внедрение информационных технологий во вне-

урочную деятельность по математике учащихся основной школы может быть особенно по-

лезным. 

Внедрение информационных технологий имеет не только практическое значение, но и 

психологическое: учащиеся начинают воспринимать компьютеры не просто как дорогостоя-

щие игрушки, а как друзей, которые помогают им учиться, познавать мир, развивать мышле-

ние. Это в свою очередь важно для формирования положительной мотивации учащихся и их 

мировоззрения. Таким образом, внедрение информационных технологий в процесс обучения 

является важным шагом на пути к современной образовательной практике. 

В настоящее время использование компьютерных технологий в образовании имеет ог-

ромный потенциал для повышения качества учебного процесса. Учителям эта технология 

позволяет обеспечить максимальную наглядность на уроках математики с помощью анима-

ций и визуализации. Также она способствует повышению мотивации учащихся и позволяет 

использовать тестовые процедуры с мгновенной проверкой и компьютерной маркировкой 

заданий. 
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Однако необходимо учитывать, что занятия, проводимые с использованием информа-

ционных технологий, не должны сводиться к простому «чтению» информации с экрана. Хо-

рошая обучающая компьютерная программа должна быть моделью, которая оставляет место 

для воображения учащегося, не перегружает его излишним объяснением, но предоставляет 

все необходимые инструменты для решения задач. 

Внеурочная деятельность с использованием ИКТ также предоставляет широкие воз-

можности для творческого развития учащихся в информационной среде. Это позволяет де-

тям получить положительные эмоции и гарантированные состояния успешности. Образова-

тельная компьютерная программа является пригодной, если она позволяет достичь 

результатов обучения, которые были бы невозможны без использования этой технологии. 

Поэтому продвижение данного процесса является важной и почетной задачей в образовании. 

С помощью информационных технологий можно осуществлять сопровождение докла-

дов, творческих работ, защиту проектов. Очень эффективной является работа в группах с ис-

пользованием компьютера на внеурочных занятиях. 

Говоря о преимуществах информационных технологий в образовании, не следует ду-

мать о компьютере как об универсальном инструменте. Обучение с помощью компьютера 

призвано способствовать достижению общеобразовательных целей, и не является основным 

средством распространения знаний. Компьютер никогда не может быть проводником для 

ученика, эту функцию можетвыполнить только учитель. Компьютеры не заменят взаимоот-

ношений учителя и ученика. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в сфере образования, 

касающейся изучения математики, позволяет улучшить эффективность взаимодействия меж-

ду педагогом и учеником. Например, учитель вправе применять электронные формы или он-

лайн-платформы для контроля за процессом обучения и обратной связи с учеником. В общей 

сложности использование ИКТ в образовательном процессе, связанном с математикой, от-

крывает широкие перспективы для улучшения качества педагогической деятельности и по-

вышения эффективности обучения. Данный подход положительно влияет на результатив-

ность обучения и обеспечивает современный уровень образовательных технологий, что 

значительно повышает привлекательность обучения для учащихся. 

Математика входит в число сложных предметов общеобразовательных курсов, вызы-

вающих трудности у многих учащихся. Для преподавателей стоит важная задача выбора 

наиболее эффективных средств и методов обучения, которые позволили бы добиться макси-

мального успеха в обучении математике. 

Современные технологические возможности предоставляют широкий спектр инстру-

ментов для обучения предметам, включая математику, и делают возможной реализацию 

принципа «обучения с увлечением». В рамках данного подхода преподаватель выступает не 

только в роли источника знаний, но и в качестве проводника для учащихся, помогая им при-

обретать новые знания и развивать способности к их использованию. 

Важно отметить, что применение информационно-коммуникационных технологий при 

обучении математике не только улучшает эффективность обучения, но и позволяет учащим-

ся находить новые подходы к решению математических задач. Например, в рамках исполь-

зования ИКТ можно проводить симуляции математических моделей, которые помогают 

учащимся лучше понимать происходящие процессы и выполнять задачи более точно. 

Таким образом, применение информационно-коммуникационных технологий в обуче-

нии математике позволяет решать задачи, связанные с повышением эффективности обуче-

ния, увлечением учащихся и развитием креативных способностей. 
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В XXI в. появились широкие возможности для изучения IT и сфер, тесно с ними свя-

занных. Так, одной из основных стала сфера веб-дизайна. В силу того, что это понятие поя-

вилось не так давно и пришло из зарубежных стран, в России для специалистов все рабочие 

программы предоставляются исключительно на английском языке. Для работы с программа-

ми специалистам необходимо знать интернациональную лексику. Интернациональная лекси-

ка (от лат. inter – между + natio, nationis – народ) – слова общего происхождения, сущест-

вующие во многих языках с одним и тем же значением, но обычно оформляемые в 

соответствии с фонетическими и морфологическими нормами данного языка [2]. В нашем 

исследовании мы постарались разобрать сущность и роль интернациональной лексики в сре-

де взаимодействия между IT-специалистами и как это влияет на их повседневную работу. 

По данным отчетов, сформированных такими площадками, как LinkedIn и Hh.ru, вос-

требованность специалистов в сфере веб-дизайна со знанием английского языка выросло на 

48 %. Соответственно и оплата труда у них больше на 20 %. Также было выявлено, что с не-

давних пор появились вакантные должности на роль переводчиков в маркетинговые компа-

нии для работы с иностранными клиентами и площадками. 

В силу динамичности нововведений в IT-сфере не каждый русскоговорящий специа-

лист справляется с новыми опциями приложений. По данным исследования, русскоговоря-

щие дизайнеры используют всего 20 % русскоязычных слов, остальные 80 % являются заим-

ствованными из английского языка. 

При взаимодействии друг с другом у специалистов возникают свои нормы и правила 

владения терминами и передачи информации. И чтобы была еще и возможность работы с ино-

странными партнёрами, термины должны быть схожи для общего понимания. В нашем иссле-

довании мы представляем актуальный глоссарий активных лексических единиц (таблица 1).  

Среди дизайнеров данные интернациональные лексические единицы являются частью 

ежедневного взаимодействия. Наш глоссарий в процессе изучении постоянно пополняется 

новыми единицами.  

Все вышеупомянутые лексические единицы уже прижились в лексиконе веб-

дизайнеров. И с каждым обновлением профессиональных программ их число увеличивается. 

Таким образом, важной задачей на пути работы в IT-сфере на первом месте стоит постоянное 

изучение нововведений и освоение новых явлений, а следовательно, и терминов.  
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Таблица 1 

Глоссарий для веб-дизайнеров 

 

Английское слово Перевод 

Brandmark Графический логотип или символ 

Long scrolling  Длинная прокрутка. Это один из самых последних миро-

вых трендов веб-дизайна. Означает структуру, требую-

щую постоянной прокрутки вниз 

Skeuomorph  Скевоморфизм. Этот принцип, подразумевающий заим-

ствование вида элементов дизайна из физически сущест-

вующих прототипов 

Brand Guide  Бренд-гайд. Справка о концепции дизайна бренда – цвет, 

особенности, tone of voice бренда 

Usability  Чаще всего это слово используют без перевода «юзаби-

лити», а дословно это – «удобство использования» 

Rollover Это действие, которое происходит, когда пользователь 

наводит указатель мыши на определенный элемент, к ко-

торому применен эффект ролловера 

Focal Point Место, которое должно привлечь внимание пользователя 

на сайте, постере, рекламе и т. д. 

 

В итоге исследования было выявлено, что существует и второй тип лексических IT-

единиц. Такие лексические единицы со временем адаптировались под визуализированный 

способ восприятия у русскоговорящих специалистов. Мы представили их в таблице ниже 

(таблица 2). 

Таблица 1 

Терминологизированные лексические единицы  

в словаре веб-дизайнера 

 

Слово Ассоциация  

обычного человека 

Ассоциация  

специалиста-дизайнера 

Бургер (Burger) Бургер классический – это две 

булки по краям, внутрь кото-

рой кладут котлету, соусы, на-

полнения по вкусу 

В дизайне принято называть 

это «гамбургерное» меню, где 

оставляют ссылки на все бло-

ки сайта 

Радио (Radio) Способ передачи сообщений 

на расстояние посредством ра-

диоволн 

Вид квиза или опросника, ко-

торый дает возможность вы-

брать один из многих вариан-

тов 

Mask (Маска) Предмет, накладка на лицо, 

который надевается или для 

сокрытия личности, или для 

защиты лица 

Функция маски – слияние эле-

ментов в одно. При наклады-

вании одного элемента поверх 

другого, нижний примет фор-

му верхнего 

 

Владея грамотным языком веб-дизайна, специалистам легче общаться друг с другом, 

как с коллегами в своей стране, так и с иностранными партнёрами зарубежом. Развивая свои 

навыки и умения в данной нише, с каждым днем мир все больше приближается к новым эта-

пам владения IT и улучшения будущих возможностей в данной отрасли. 
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Аннотация. В настоящее время сравнительное рассмотрение языковой картины мира двух или несколь-

ких народов, несомненно, является актуальным междисциплинарным исследованием. Особый интерес пред-

ставляет изучение цветовых компонентов на материале китайской и русской лингвокультурах. Цель работы, 

представленной в данной статье, заключается в том, чтобы проследить особенности фразеологизмов с лексиче-

скими единицами, обозначающими цвета, в китайском языке, а также выявить сходства и различия в метафори-

ческом понимании мира с помощью лексики, номинирующей цвет. 

Ключевые слова: фразеологизм, цвет, символика, цветообозначение, лингвокультура, язык, особенность, 

значение.  

 

Если говорить о цветовых обозначениях, то в Китае существует «теория пяти элемен-

тов» (五行), согласно которой цветовая палитра соответствует концепции пяти стихий, или 

пяти первоэлементов [2, с. 1377]. Считается, что в основе всего сущего лежит пять начал 

(стихий): дерево, вода, огнь, металл и земля. Отсюда вытекают пять основных цветов:  

白色 (белый), 黑色 (черный), 红色 (красный), 青色 (сине-зеленый), 黄色 (желтый).  

白色 (белый). В России белый цвет имеет в основном положительное значение. Белый – 

это «справедливость, невинность, мир, вечность, свет» [1, c. 189]. И если черный цвет тради-

ционно ассоциируется с трауром в российской культуре, то в Китае, напротив, белый цвет 

символизирует смерть, предательство, холод, траур. В состав двусложного слова «похоро-

ны» входит иероглиф «белый» – 白事. В китайской культуре существует так называемый 

«белый конверт» – 白包. Когда кто-то умирает, деньги кладут в белый конверт в качестве 

поддержки семье умершего. Фразеологизм 素车白马 означает похоронные дроги, на которых 

усопшего везут из дома на кладбище – (букв. знач.: белые колесницы и белые кони). 

В то же время белый цвет в китайской культуре имеет значение чистота, молодость, 

неопытность, например 白面书生 означает «молодой, неопытный» (букв. знач.: белое лицо), 

白脸儿曹操 – хитрый (коварный, нечестный) человек.  

黑色 (черный). Как уже было сказано ранее, в России черный цвет ассоциируется с 

трауром, печалью, злом. Мы часто говорим «черные силы», имея в виду «зло» или «черную 

зависть» [1, с. 280]. В понимании китайцевчерный цвет – это, в первую очередь, цвет, симво-

лизирующий  власть, деньги и перспективы. Черный цвет считается стабильным, трезвым, 

серьезным и мужским цветом. Тем не менее, черный цвет несет в себе отрицательный  отте-

нок. Для китайцев это цвет бездонного и мистического ночного неба, символизирующего 

мрак, тьму [3, с. 229]. Например: 黑灯瞎火 означает в полной темноте, в потемках – (букв. 
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знач.: черная лампа, лишенная огня), 月黑风高 означает опасную ситуацию, обстановку – 

(букв. знач.: темная ночь с сильным ветром), 黑纸糊灯笼 означает туманный, неясный, смут-

ный, путаный – (букв. знач.: черная бумага оклеивает фонарь), 黑屋里打算盘 означает 

тайные замыслы, интриги, предательство, тайные расчеты – (букв. знач.: в темной комнате 

считать тарелки).  

Помимо всего вышеизложенного, следует отметить, что черный цвет ассоциируется с 

«черными, незаконными действиями»: Например: 黑社会 – мафия, 做黑活 – совершить тай-

ное убийство, 吃黑枣儿 – попасть под пулю, 黑交易 – совершить тёмную (незаконную) сдел-

ку. Черный цвет еще обозначает вину и порок, поэтому, говоря, что у человека черное серд-

це, подчеркивали его порочность. Например: 黑心 – злой, злобный, завистливый, 黑人 

означает скрывающегося преступника (темную личность), 黑道 – нечестный путь. 

红色 (красный). С древних времен и по настоящее время «красный» в Китае имеет по-

ложительное значение, символизирующее «жизнь, удачу, счастье, богатство, процветание, 

верность и успех». Возникновение значения «успех» у красного цвета мотивировано при-

верженностью императора к данному цвету в ситуации награждения подчиненных за какие-

либо заслуги. Например, в Древнем Китае, китайские императоры в знак высшего вознагра-

ждения дарили заслуженным князьям красную краску для того, чтобы они покрасили вход-

ную дверь, в своем поместье, в красный цвет [3, с. 230]. Данный факт нашел свое отражение 

в устойчивых выражениях: 红人 – любимчик, известная популярная личность (букв. знач.: 

красный человек), 走红运– иметь успех (букв. знач.: устремляться к красной судьбе), 

大红大紫 – красочный, яркий, пышный, преуспеть, прославиться, головокружительный ус-

пех, 分红 – распределять прибыль (букв. знач.: разделять красное), 红红火火 – процветаю-

щий (букв. знач.: красный огонь). 

Цветовой компонет «красный» может встретиться при описании красивой и обаятель-

ной внешности, поэтому в некоторых фразеологизмах китайского языка данное прилагатель-

ное олицетворяет семантику людской красоты и здоровья: 齿白唇红 – красавица, кровь с мо-

локом (букв. знач.: белые зубы и красные губы), 满面红光 – прекрасный вид (букв. знач.: 

лицо в красном свете).  

Красный цвет является неотъемлемым для многих праздников в китайской культуре. На 

свадьбе невеста, как правило, должна появиться в красном ципао (旗袍 – китайское платье); 

во время праздников улицы украшают красными фонарями; на Новый год пожелания счастья 

и богатства пишутся на красной бумаге; деньги, положенные в красный конверт (红包) – это 

общепринятый подарок к любому торжеству [3, с. 231]. Фразеологические обороты с компо-

нентом «красный»реализует значение «радость» в следующих примерах: 红喜事 – свадьба 

(букв. знач.: красное событие), 红绳系足 – совершилась помолвка (букв. знач.: красный шну-

рок опутал ноги), 大红盖头 – церемония покрытия головы молодоженов. 

Если рассматривать традиционную русскую культуру, то этот цвет одновременно обо-

значает жизнь (румяные щеки как признак здоровья) и смерть (цвет крови). 

青色 (сине-зеленый). Это цвет в китайском языке, которому нет эквивалента в цветовой 

системе. 青 – это среднее между зеленым и синим. Данный цвет таит в себе непринужден-

ность, таинственность, духовность, заботу и веру [5, с. 23]. Например: 青梅竹马 означает 
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детские игры, также детскую непосредственность и чистоту, дружбу с детства – (букв. знач.: 

зелёные сливы и бамбуковые лошадки), 青云直上 означает сделать головокружительную 

карьеру – (букв. знач.: прямо над облаком), 平步青云 означает без труда получить учёную 

степень или быстро вырасти в должности – (букв. знач.: лёгкими шагами подняться к синим 

облакам), 妙手丹青 означает великолепный, гениальный художник – (букв. знач.: мастер жи-

вописи), 青出于蓝而胜于蓝 означает, что ученик превзошел учителя – (букв. знач.: синий 

происходит от индиго, но превосходит его по синеве).  

Помимо положительного, этот цвет имеет и отрицательное значение, например 

青面獠牙 может буквально переводиться как «синяя морда, торчащие клыки» или «дьявол с 

зеленым лицом и длинными клыками» и используется в значении «злой, свирепый, жуткий».  

黄色 (желтый). Желтый цвет в Китае символизирует терпение, мудрость и опыт.  

В Древнем Китае желтый цвет считался цветом императора и высших сословий, более низ-

шие сословия не имели права носить одежду желтого цвета [5, с. 20]. Это оказало большое 

влияние на формирование фразеологизмов с компонентом «желтый»: 黄袍加身 – (букв. знач.: 

носить желтую мантию) – это выражение означает, что кто-то был провозглашен императо-

ром и взошел на трон, 飞黄腾达 – быстро пойти в гору и преуспеть – (букв. знач.: миф. 

фэйхуан (чудесный конь с рогами на спине, живущий 1000 лет). Фэйхуан вознесся и доска-

кал), 初写黄庭 так образно говорят о выполнении какой-либо работы по лучшим образцам – 

(букв. знач.: писать по классическим прописям).  

Также желтый цвет является символом долголетия: 黄发鲐背 – долгожители, пожилой 

человек (букв. знач.: пожелтевшие волосы и спина в пятнах), и символом периода благоден-

ствия и процветания: 黄人捧日 – полное спокойствие и политическая стабилизация в мирное 

время – (букв. знач.: желтые люди поддерживают солнце).  

В китайском языке иероглиф 黄 (желтый) также означает 金 (золото), в связи с этим 

появились такие выражения, как 黄金时代 (букв. знач.: золотой век, эпоха) – период разви-

тия и жизни государства, которые характеризовались стабильностью и процветанием, 

金玉良言 – мудрый совет, дельное предложение – (букв. знач.: золотое слово).  

Однако желтый цвет со временем приобрел и негативное значение. Напрмер в следую-

щих фразеологизмах: 稿项黄馘 означает глубокая старость, быть очень старым – (букв. 

знач.: высохшая шея и желтое лицо), 坐等禾苗黄 означает лодырь, лентяй – (букв. знач.: си-

деть ждать желтые хлебные всходы), 这件事黄了 – дело или план провалился – (букв. знач.: 

это дело пожелтело), 黄泉 – загробный мир – (букв. знач.: жёлтый родник), 黄脸 – болезнен-

ный вид – (букв. знач.: жёлтое лицо).  

В русской культуре желтый цвет ассоциируются с теплом и солнечным светом, которо-

го так не хватает долгим российским зимам. Желтый цвет умеет управлять эмоциями, урав-

новешивая их и заставляя людей чувствовать себя более расслабленными и комфортными.  

Таким образом, учитывая все вышеизложенное, по мнению автора, вполне возможно 

сделать вывод, что культура закодирована в идиоматических выражениях, которые отражают 

и формируют наши мыслительные процессы, воплощая их в зрительные образы. Разные язы-

ки предрасполагают их носителей по-разному воспринимать реальность с помощью различ-

ных фразеологизмов, которые носители языка используют в речи [6, с. 175]. Анализ фразео-

логических оборотов, содержащих в своей структуре компонент «цвет», показывает, что не 

только лингвистические факторы определяют роль цветообозначений, но и значение самих 
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фразеологизмов зависит от культурных традиций, различных событий, происходящих в со-

циуме, уклада, нравов и обычаев народов разных стран.  
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Аннотация. Данное исследование рассматривает проблему недостаточного методического обеспече-

ния процесса изучения Самарской области на английском языке в начальных классах г. Самара. Проблема 

исследования выявлена на основании результатов интервью среди педагогов школ и гимназий города Сама-

ра. Для решения этой проблемы предложено создание сайта для УМК Samara Files как инструмента с допол-

нительными онлайн заданиями для более глубокого изучения краеведения на английском языке. Приводится 

подробное описание сайта и обоснование, почему данный ресурс должен привлечь интерес учащихся.  

Ключевые слова: сайт, интерактивные задания, онлайн платформы, краеведение, начальная школа, 

УМК “Samara Files”.  

 

Начиная с 2021 года осуществляется проект Министерства образования Самарской об-

ласти, в школах Самарской области апробируется новое учебное пособие для начальной 

школы “Samara Files” (авторы Э. А. Гашимов, С. Т. Меднова). Это учебник на английском 

языке, который направлен на формирование у младших школьников познавательного инте-

реса к изучению своего города, села и дополняет региональный краеведческий курс по исто-

рии Самарского края. Для того, чтобы изучить, как происходит экспериментальное обучение 

в школах Самары, мы провели интервью и опрос учителей английского языка (11 педагогов 

1–4-х классов, Гимназия № 3, Гимназия № 1, Самарская международная школа), которые 

преподают в начальной школе, и школьников начальной школы (13 обучающихся 4-го клас-

са Гимназии № 1) и получили такую статистику.  

Проведя интервью со школьниками начальной школы (4-й класс, Гимназия № 1) была 

выделена проблема. Всего лишь 5 учащихся из 13 заинтересованы в изучении родного 

края. У учащихся недостаточно высокий уровень интереса к изучению родного края – Са-

марской области на английском языке. Несмотря на использование дополнительного УМК 

“Samara Files”, через который реализуется формирование социокультурной компетенции и 

реализация диалога культур, на занятиях, уровень заинтересованности учащихся не повы-

шается. Также о недостаточно высоком уровне заинтересованности говорит низкая посе-

щаемость внеурочной деятельности на основе УМК “Samara Files”.  
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Проведя интервью с учителями (11 педагогов 1–4-х классов, Гимназия № 3, Гимназия 

№ 1, Самарская международная школа), мы получили следующие результаты: учащиеся ак-

тивнее включаются в деятельность, когда педагог использует интерактивные платформы, 

видео и фотоматериал, игры. Учащиеся отметили, что им на занятии нравится играть, 

смотреть видео, работать с платформами. Учителя подтвердили, что детям легче работать с 

интернет-ресурсами и онлайн интерактивными заданиями, так как это уже стало их при-

вычной средой, формой их ежедневных занятий.  

Таким образом, решением проблемы может стать разработка комплекса интерактив-

ных и дополнительных упражнений для УМК “Samara Files” в виде сайта к учебному посо-

бию для повышения заинтересованности учащихся к изучению малой родины на англий-

ском языке.  

Предполагается, что применение сайта на уроках повысит заинтересованность и  

активность учащихся на уроке, будет способствовать формированию интереса к дальней-

шему изучению Самарской области на английском языке. Так как поколение детей, которое 

сейчас находится в школах, называют «цифровой человек» за то, что большую часть своей 

жизни они проводят в сервисах Интернета и получают всю информацию из Сети, то для со-

временных учеников привычнее получить информацию через Интернет, чем через чтение 

книг [4, c. 3]. Дети нового поколения предпочитают визуальный код подачи информации, 

лучше разбираются в технологиях и обладают клиповым мышлением. Сайт, относящийся к 

технологиям Web 2.0, может удовлетворить новые потребности детей в визуализации и во 

взаимодействии с информационной средой, которая стала для них «новой средой обитания», 

и где они чувствуют себя более уверенно [2, c. 20]. 

Исходя из итогов интервью, проведенного с учителями начальной школы, педагоги ре-

же включают фрагменты по краеведению, так как поиск и подбор подходящей и достоверной 

информации о Самарской области на английском языке достаточно сложен: большая часть 

информации представлена на русском языке. Еще одной сложностью является подбор фото и 

видео хорошего качества. Только 4 из 11 педагогов используют интерактивные онлайн уп-

ражнения на платформах в своих фрагментах уроков с краеведческим уклоном. Они обосно-

вывают свой ответ тем, что создание таких упражнений отнимает время. Таким образом, наш 

сайт будет отвечать потребностям педагогов: наличием единого места для уже готовых инте-

рактивных заданий, экономией времени для подбора материала к учебнику по краеведению, 

соответствием формата заданий интересам учащихся.  

Мы выбрали сайт как инструмент, так как он может обеспечить хранение информации 

на одной платформе, встраивание интерактивных заданий с онлайн платформ, чтобы педаго-

гам не нужно было переходить на сторонние ресурсы для использования задания на занятии. 

Наш сайт будет направлен на учителя. В соответствии с «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молоде-

жи» от 1 января 2021 года, педагог не имеет права просить учащихся использовать мобиль-

ные средства на занятии в образовательных целях и должен воспользоваться компьютером, 

планшетом или интерактивной доской, которой оборудован классный кабинет, для исполь-

зования интерактивных задний и демонстрации видео- и фотоматериалов. В соответствии с 

этим постановлением, все упражнения на нашем сайте будут выполняться через компьютер 

педагога или интерактивную доску. На усмотрение педагога можно будет задавать какие-

либо упражнения с сайта на дом учащимся как альтернативное домашнее задание. Дополни-

тельным преимуществом является тот факт, что на нашем сайте используются онлайн плат-

формы, которые продолжают работу на территории России. Все платформы не предполагают 

покупку платного пакета или платной версии.  

Наш сайт будет разделен на разделы: Tasks, Extra Audio, Worksheets, Contact.  

Tasks – раздел с дополнительными интерактивными заданиями. Он делиться на зада-

ния, дополняющие упражнение в УМК “Samara Files”, и дополнительные блоки, которые бо-

лее широко раскрывают краеведческие темы, поднимаемые в рамках юнита или под юнита. 

Задания, дополняющие упражнения, делятся на следующие разделы: актуализация знаний по 
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теме, задания на снятие языковых трудностей перед выполнением упражнений в УМК и ин-

терактивные карточки Quizlet для закрепления и автоматизацию активной лексики в учебном 

модуле. Каждое задание обладает названием, в описании обозначен тематический раздел, к 

которому относится задание, среднее время, которое занимаем выполнение данного задания, 

размещена инструкция по использованию и внедрению задания в ход урока. Дополнительно 

может быть размещен языковой материал, который был включен в упражнение, и, если это 

предусмотрено, аудио дорожка с озвучкой языкового материала. Часто предлагаются вопро-

сы для обсуждения и темы для дискуссий. Педагог может выбрать, какое упражнение и когда 

он будет включать в ход урока. Также учитель может использовать наши задания как основу 

и видоизменять, дополнять их. Но для этого педагогу придется перейти на саму онлайн 

платформу, зарегистрироваться и воспользоваться нашим упражнением как шаблоном.  

Extra audio – это аудио дорожки, сгенерированные на специализированном сайте с ау-

тентичным произношением и средней скоростью речи. Озвучен тот языковой материал, ко-

торый, по мнению разработчиков сайта, было бы актуален для урока.  

Worksheets – это раздел с печатными материалами для занятий. Это те же задания, ко-

торые представлены в онлайн формате, но в печатном виде. Нами было принято решение на 

создание таких материалов, так как во время проблемного интервью мы заметили, что не все 

педагоги имеют возможность использовать интерактивные доски, компьютеры и проекторы 

на занятии.  

Contact – страница сайта с контактами разработчиков: разработчик по методической 

составляющей заданий и упражнений сайта, куратор и редактор заданий и упражнений и 

разработчик и дизайнер сайта. Педагоги будут иметь возможность связаться с разработчика-

ми и предложить свои варианты заданий, высказать их предложения и замечания по поводу 

работы, оформления и наполнения сайта.  

Также на наш сайт будут перенесены разработки к УМК “Samara Files” в виде заданий 

с картой Самарской области и тестами по итогу прохождения модуля, которые разработаны 

авторами УМК. На данный момент наш проект находится на стадии разработки. Готов ком-

плекс упражнений для 1.1 Модуля, создан дизайн и прототип сайта. С прототипом сайта 

можно ознакомиться по ссылке [1].  

Подводя итог, сайт для УМК “Samara Files” сможет быть инструментом для создания 

фрагментов урока, направленных на изучение самарского края на английском языке в на-

чальной школе. Мы дополняем УМК интерактивными заданиями, которые педагог может 

использовать для более глубокого изучения той или иной культурной темы в модуле учебни-

ка. С использованием наших упражнений учащиеся могут проводить параллели между куль-

турой своего края и иноязычной культурой. Сайт будет отвечать таким потребностям педаго-

гов, как: наличие единого места для готовых интерактивных заданий, тематически 

привязанных к содержанию УМК, экономия времени для подбора материала к учебнику по 

краеведению, стимулирование интереса учащихся. Сайт отвечает таким потребностям уча-

щихся, как: взаимодействие с привычной средой, динамичная смена деятельности (упр. в 

учебнике/ на платформе). Сайт для УМК “Samara Files” сможет помочь учителям в подборе 

дополнительных материалов для фрагментов урока по краеведению на английском языке. 

Также сайт снимет часть нагрузки на педагога и поможет с вовлечением учащихся в учебный 

процесс посредством использования интерактивных упражнений и ИКТ.  
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Аннотация. Статья рассматривает основные структурные компоненты физической культуры. Выделя-

ются критерии оценки показателей по компонентам физической культуры.  

Ключевые слова: физическая культура, критерии оценки показателей физической культуры, когнитив-

ный компонент, деятельностный компонент, функциональный компонент. 

 

Анализ современной литературы о понятии «физическая культура» показывает, что в 

настоящее время недостаточно информации о показателях и критериях сформированности 

физической культуры личности. Для того чтобы как можно эффективнее сформировать фи-

зическую культуру, важно четко выявить основные компоненты, характеризующие содержа-

ние понятия «физическая культура». 

Цель работы – определить содержание структурных компонентов физической культу-

ры, а также выявить их критерии и показатели. 

При рассмотрении определения «физическая культура», М. Я. Виленский выделил фи-

зические и интеллектуальные компоненты. Если происходит баланс между физическим и ин-

теллектуальным компонентами, то более успешно протекает процесс формирования у лич-

ности представления о физической культуре. Если этого не происходит, то возникает 

дисбаланс физического и умственного развития [1]. 

Физический компонент включает в себя следующее содержание: физическое развитие, 

двигательные умения и навыки, физическая подготовленность. Содержанием интеллектуаль-

ного компонента являются знания и интеллектуальные способности.  

Кроме этих двух компонентов он выделяет мотивационно-ценностный компонент, ко-

торый включает в себя мотивационные установки и интересы. 

По мнению М. Я. Виленского и Г. М. Соловьева физическая культура личности – это лич-

ностное многоплановое образование, которое характеризуется определенным уровнем образо-

ванности и физического совершенства, а также мотивационно-ценностными ориентациями. 

Более расширенное представление о компонентах физической культуры личности 

представлено в работе В. Ю. Зиамбетова: 

– физический компонент – физическое развитие, физическую работоспособность, фи-

зическую подготовленность; 

– когнитивный компонент – знания и ценностные ориентации в области физической 

культуры; 

– мотивационно-ценностный компонент – ценностные ориентации, установки и мотивы; 

https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-internet-resursov-na-urokah-angliyskogo-yazyka
https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-internet-resursov-na-urokah-angliyskogo-yazyka
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– физкультурно-деятельностный компонент – участие в физкультурно-спортивной дея-

тельности [4]. 

На наш взгляд, физический компонент было бы более корректно называть функцио-

нальным, так как он предопределяет возможности активного функционирования физических 

характеристик индивида, его физического развития, физической подготовленности. 

У данных авторов в мотивационно-ценностный компонент также входят ценностные 

ориентации в области физической культуры, что на наш взгляд в большей степени относится к 

фактору, стимулирующему двигательную активность занимающегося физической культурой.  

В то же время физкультурно-деятельностный компонент можно было бы ограничить 

названием деятельностный компонент, исключив из него функциональный показатель у за-

нимающихся. 

Некоторые авторы, в частности В. Г. Щербаков, выделяют другие структурные компо-

ненты личности: 

– мотивационно-ценностный компонент включает в свое содержание осознание здоро-

вья как ценности, для достижения которой нужно приложить усилия; понимание важности 

знаний, умений и навыков; 

– операциональный компонент включает в себя владение системой как теоретических, 

так и практических знаний, умений и навыков, которые могут обеспечить организацию и 

реализацию здорового образ жизни; 

– эмоционально-волевой компонент включает в себя осознанное преодоление трудно-

стей, которые могут возникнуть в процессе овладения ценностями в области физической 

культуры); 

– практико-деятельностный компонент включает в себя компетентную готовность к 

ежедневному здоровому образу жизни, а также к регулярной физкультурно-спортивной дея-

тельности [5]. 

На самом деле мотивационно-ценностный компонент В. Г. Щербакова следует разде-

лить на два самостоятельных компонента, мотивационный и аксиологический, так как моти-

вационный свидетельствует о степени желания заниматься физической культурой, а ценно-

сти являются показателем внешнего стимула к занятиям физической культурой, что в 

большей степени выступает как фактор активной физкультурной деятельности. Операцио-

нальный компонент, выделенный автором, следует рассматривать с точки зрения обозначен-

ного нами когнитивного компонента, так как он включает в себя владение системой знаний, 

которые обеспечивают организацию и реализацию физического совершенствования.  

Эмоционально-волевой компонент можно отнести к фактору, способствующему актив-

но включаться в занятия физической культурой. Этот фактор обеспечивает ведение здорово-

го образа жизни. 

Несколько по-другому рассматривает структурные компоненты физической культуры 

Н. Х. Хакунов, который выделил следующие компоненты: 

– когнитивный (отражает знания в области физической культуры); 

– мотивационно-ценностный (показывает, что отношение к занятиям физической куль-

турой становится одной из важнейших составляющих профессиональной подготовленности); 

– деятельностный (отражает физкультурно-спортивную деятельность при подготовке и 

за ее пределами) [6]. 

Хотя авторы не наполняют свои компоненты физической культуры большим разнооб-

разием показателей, тем не менее представляют ее в обобщенном виде. Как мы уже отмеча-

ли, что ценностный компонент целесообразнее было бы выделить в самостоятельный фак-

тор, обеспечивающий развитие физической культуры у обучающихся. 

В других источниках работ М. Я. Виленского несколько по-другому рассматриваются 

структурные компоненты физической культуры, так например: 

– мотивационно-личностный компонент, который включает в себя развитие потребно-

стей в повышении уровня здоровья, а также совершенствование свойств личности, которые 

смогут обеспечить процессы саморазвития и самосовершенствования; 
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– когнитивный компонент – включает в себя целостную практико-ориентированную 

систему знаний, совокупность норм и ценностей, при помощи которых обеспечивается пред-

ставление о культуре здорового образа жизни; 

– деятельностный компонент – включает в себя показатели, критерии и методы, при 

помощи которых возможно достижение определенного уровня здоровья [2]. 

Проанализировав основные научно-педагогические исследования, В. А. Сластенин и 

В. К. Бальсевич выделили следующие компоненты физической культуры личности: 

– физический компонент включает в себя такие показатели, как физическое развитие, 

работоспособность, а также показатели двигательной подготовленности; 

– когнитивный компонент включает в свое содержание уровень сформированности 

знаний в области физической культуры и спорта, основных психических процессов, а также 

ценностных ориентаций; 

– физкультурно-деятельностный компонент (определяет уровень сформированности 

потребностно-мотивационной сферы) [3]. 

Таким образом, выделяя физкультурно-деятельностный компонент, следует обратить 

внимание на то, что отдельные авторы включают в него функциональные характеристики 

индивида, чего, по-видимому, не следует делать. Так как физкультурно-деятельностный 

компонент включает в себя состояние технической подготовленности занимающихся на за-

нятиях физической культурой и определяется по оценке качества сформированных двига-

тельных навыков и умений, используя показатели объема и эффективности освоенных тех-

нических действий [Там же]. 

Данные показатели не являются показателями функциональных возможностей и пото-

му могут быть отнесены к самостоятельному компоненту. Поэтому рассмотренные нами 

выше показатели могли бы быть отнесены к функциональному компоненту. 

Нами также было проанализировано содержание личностной физической культуры 

С. Л. Степкиной, которая выделяет «действенно-практический» компонент. Выделяемый 

компонент включает в себя показатели развития физических качеств и формирования двига-

тельных умений и навыков, обеспечивающих полноценное функционирование в области фи-

зической культуры в соответствии с этапом развития.  

Однако в нашем исследовании развитие физических качеств в большей степени отно-

сится к функциональному компоненту физической культуры.  

Таким образом, в нашем исследовании мы можем выделить следующие компоненты 

физической культуры, а также дать характеристики этих компонентов: когнитивный компо-

нент, деятельностный компонент, а также функциональный компонент. Выделив основные 

компоненты физической культуры в нашем исследовании, мы определили критерии, по ко-

торым можно оценивать уровень сформированности физической культуры. 

Таблица 1 

Критерии и показатели сформированности 

компонентов физической культуры 

 

 Показатели Критерии Методы 

Когнитивный ком-

понент 

Знания Уровень владения 

знаний в области фи-

зической культуры 

Тест-опросник для 

определения знаний 

в области физиче-

ской культуры (бал-

лы, проценты) 

Деятельностный 

компонент 

Физическая подго-

товленность 

Уровень владения 

умений и навыков в 

области физической 

культуры 

Тесты на определе-

ние уровня владения 

физических умений 

Функциональный 

компонент 

Физический пока-

затель 

Уровень развития 

физических качеств 

Тесты на определе-

ние уровня развития 
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(силы, быстроты, 

выносливости, лов-

кости и гибкости) 

физических качеств 

Антропометриче-

ский показатель 

 Рост, вес, ЖЕЛ, ши-

рина плеч, сила кис-

ти, окружность груд-

ной клетки, 

жизненный индекс 

 

Выделенный нами когнитивный компонент, включает в себя совокупность знаний, не-

обходимых для физического развития и совершенствования. Основная роль отводится зна-

ниям, которые определяют средства и методы развития потенциала людей. В свою очередь, 

потенциал в физическом воспитании используется как форма организации познания своих 

возможностей и способностей.  

При помощи определения уровня теоретической подготовленности занимающихся мы 

можем выявить сформированность когнитивного компонента в области физической культу-

ры. Результатом формирования данного компонента может стать наличие знаний в области 

физической культуры. 

Функциональный компонент рассматривается в определенном уровне физического раз-

вития и физической подготовленности. Для определения уровня сформированности функ-

ционального компонента используют такие показатели, как: физический и антропометриче-

ский. Перечисленные выше показатели играют важную роль при формировании физической 

культуры личности.  

Деятельностный компонент, состоящий из двигательных навыков и умений, позволяет 

приобщить к самостоятельным занятиям физической культурой, обучить правилам самокон-

троля при выполнении заданий. 

Сформированность деятельностного компонента является важным условием достиже-

ния основной цели физкультурного воспитания, которое обеспечивает формирование физи-

ческой культуры занимающихся. Двигательные умения и навыки в сфере физической куль-

туры и спорта приобретаются, далее накапливаются и затем транслируются в общество, 

исключительно при помощи физкультурно-спортивной деятельности. 

Как видим, различные авторы по-разному группируют компоненты физической куль-

туры. В данном случае в физкультурно-деятельностный включают потребностно-

мотивационную сферу, хотя эта сфера у других авторов выступает как самостоятельный 

компонент. Если проанализировать содержание показателей физического компонента, то 

можно выделить следующие критерии оценивания: весоростовой показатель (при помощи 

данного критерия можно отследить прибавку или снижение веса); жизненная емкость легких 

(по этому критерию можно выявить функциональные возможности организма занимающих-

ся). К функциональным возможностям относят физическую работоспособность, при помощи 

которой обеспечивается выполнение упражнений без снижения уровня функционирования 

организма.  
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ОБУЧЕНИЕ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ НА СТАРШЕМ ЭТАПЕ  
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Аннотация. В статье рассматривается понятие учебного сотрудничества. Обосновывается актуальность 

проблемы обучения письменной речи на иностранном языке на старшем этапе и эффективность технологии 

сотрудничества в обучении данному виду речевой деятельности.  

Ключевые слова: сотрудничество, письменная речь, старший этап, подростки, психология.  

 

В последние десятилетия бурного развития информационных и компьютерных техноло-

гий в устоявшуюся систему общения по типу «человек – человек» поместилось еще одно звено 

– телефон, изменив привычную модель общения на «человек – телефон – человек». Это по-

влияло на характер общения в целом и, в частности, привело к возрастанию роли письменного 

общения в жизни людей. Многие сейчас пользуются письменной речью намного больше, чем 

устной, например, когда пишут сообщения в мессенджерах, но, как это часто бывает, отправ-

ляют свои сообщения, не задумываясь над оформлением, соблюдением правил письменной 

речи. Многие уходят от непосредственного, лицом к лицу, общения, в общение виртуальное. 

Это не обходит стороной и детей – как подростков, так и старшеклассников. 

Обучение письменной речи на старшем этапе рассматривается не только как средство, 

но и, главным образом, как цель обучения иностранному языку. Это подтверждается обоб-

щенными планами вариантов контрольно-измерительных материалов (далее КИМ) Основно-

го государственного экзамена (далее ОГЭ) [4, с. 11] и Единого государственного экзамена 

(далее ЕГЭ) [3, с. 15]. В КИМах ОГЭ навыки письменной речи проверяются в 35-м задании 

повышенного уровня сложности с помощью написания электронного письма личного харак-

тера в ответ на письмо-стимул. В КИМах ЕГЭ навыки письменной речи проверяются в зада-

нии 37 базового уровня сложности (написание электронного письма личного характера), и в 

задании 38 высокого уровня сложности с помощью написания письменного высказывания с 

элементами рассуждения на основе таблицы/диаграммы.  

Как известно, письменная речь, как и говорение, представляет собой продуктивный 

(экспрессивный) вид речевой деятельности и выражается в фиксации определённого содер-

жания графическими знаками. Как сделать обучение письму более эффективным? Мы пола-

гаем, что технология учебного сотрудничества помогает решать проблему обучения пись-

менной речи на старшем этапе. 

Обучение в сотрудничестве – это совместное обучение в парах или малых группах, в 

процессе которого учащиеся работают вместе, коллективно добывая новые знания, помогая, 

а не конкурируя друг с другом. Более полное и точное определение даёт И. А. Зимняя: «Со-

трудничество в учебно-познавательной деятельности – непосредственное многостороннее 

взаимодействие внутри группы учащихся и взаимодействие учителя с группой на основе 

единства цели, разделения функций и позитивных межличностных отношений» [1, с. 312]. 

Данная технология позволяет создать на уроке творческую атмосферу, где каждый ученик 

http://psychology.snauka.ru/2014/08/3449
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вовлечен в активный познавательный процесс. Каждый отвечает не только за свои успехи, но 

и за успехи товарищей по команде.  

Поскольку нас интересует обучение письменной речи на старшей ступени, обратимся к 

возрастной психологии. В период 15–17 лет для учащихся особенно важно общение со свои-

ми сверстниками, в ходе которого они приобретают опыт социализации [2, с. 77]. Совмест-

ное выполнение учебных задач, взаимопомощь, обмен идеями, характерные для учебного 

сотрудничества, могут с успехом применяться в обучении письму. 

Обучение иноязычной письменной речи состоит из нескольких этапов: 

– подготовка к написанию (pre-writing), в которую входит выбор темы, сбор идей и ин-

формации по теме, выделение лучших идей;  

– написание первого черновика, представляющее первую попытку организовать свои 

мысли в единый текст и подготовить поле для будущих исправлений;  

– процесс коррекции, накопления новых идей;  

– написание второго черновика и получение обратной связи со стороны учителя; 

– подготовка окончательного варианта работы.  

Мы предлагаем внести небольшие изменения в вышеуказанную схему, чтобы сделать 

ее более эффективной, а именно, использовать технологию сотрудничества. Подразумевает-

ся, что учащиеся самостоятельно выбирают тему или интересные им аспекты заданной темы, 

но на старшем этапе гораздо эффективнее сделать это на уроке, обмениваясь идеями, накоп-

ленными знаниями не только с учителем, но и с одноклассниками, которые могут помочь 

рассмотреть проблему с разных сторон и подойти к ее решению с иной точки зрения. Еще 

одну модификацию мы предлагаем внести в процесс подготовки первого черновика. Нам ка-

жется, что его написание лучше отнести на домашнее задание, чтобы использовать время на 

уроке для еще большего применения технологии сотрудничества, и соответственно, речевой 

практики. К тому же написание черновика дома, когда время не ограничено, поможет уча-

щимся больше сконцентрироваться на оформлении письменного текста. После написания 

первого черновика учащиеся сдают свои неподписанные работы учителю, который анализи-

рует их, выделяя наиболее распространённые ошибки, и на уроке, без указания имён, прово-

дит коррекцию совместно с классом и дает необходимые пояснения. Неподписанные работы 

мотивируют учащихся допустить ошибку, ведь неважно, кто ее допустил. После получения 

первой обратной связи учащиеся дома пишут второй черновик и приносят его на урок. Класс 

делится на группы для обсуждения и внесения исправлений / дополнений в написанные тек-

сты, реализуя технологию сотрудничества. Важно заметить, что исправления не связаны 

только с грамматическими и лексическими ошибками, которым, как правило, уделяется 

больше внимания. Учебное сотрудничество нацелено главным образом на создание общего 

фонда информации по теме как с точки зрения содержания, так и языковой формы, а также 

обмен идеями, нахождение наиболее удачных способов выражения мысли. Это помогает, 

формировать навык слушать и слышать друг друга, смотреть на проблемы под разным углом 

зрения и, замечая ошибки своих партнёров, признавать собственные и решать возникшие 

трудности. После учета исправлений во втором черновике учащиеся сдают окончательный 

вариант учителю. Текст оценивается двумя оценками, одной за лексико-грамматическую 

корректность, другой за раскрытие темы. Критерии оценивания должны быть известны и по-

нятны учащимся. 

Таким образом, мы показали, как с помощью технологии учебного сотрудничества 

можно сделать обучение письму на старшем этапе более продуктивным, творческим и пси-

хологически комфортным. 
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Развитие связной речи дошкольников одна из значимых задач, которая решается в про-

цессе воспитания. Понятие связной речи достаточно сложное, поэтому самостоятельно, без 

помощи педагогов, детям это не освоить. 

Связная речь – процесс количественных и качественных изменений, в результате кото-

рого у дошкольников формируется умение применять языковые средства, составлять логиче-

ские высказывания и пересказы. По мнению А. М. Бородич, под связной речью следует по-

нимать развёрнутое изложение определённого высказывания на выбранную тему [2, с. 46]. 

Связная речь делится на два типа: диалогическая и монологическая. Монологическая 

речь вырастает из диалогической. В диалоге важно, чтобы ребёнок понимал встречные во-

просы, умел на них отвечать. Монологическая речь имеет развёрнутость высказывания, логи-

ку и связность. 

Связная речь включает в себя развитие умений строить высказывания разных типов: 

описание, повествование и рассуждение. Обучая детей построению развёрнутого высказыва-

ния, следует формировать у них элементарные знания о структуре текста – это начало, сере-

дина и конец [5, с. 26].  

Актуальность развития связной речи детей дошкольного возраста высока на сегодняш-

ний день. В настоящее время у детей недостаточно богат словарный запас, плохо оформлена 

грамматическая сторона речи. Связная речь требует сформированности всех компонентов ре-

чи: звукопроизношение, словарный запас, грамматический строй речи. Такая речь является 

ключевым звеном всего речевого развития. Связная речь – важный аспект готовности к 

школьному обучению, поэтому нельзя недооценивать важность её роли. 

Для того чтобы помочь ребенку установить логические связи, педагоги на занятиях ис-

пользуют множество технологий. Сегодня наиболее важным становиться внедрение в ДОУ ин-

новационных технологий, что совершенствует и изменяет систему дошкольного образования. 

Инновация – это внедрённое новшество, которое позволяет оптимизировать качество 

процессов.  

Инновационные технологии в ДОУ – это создание новейших методик и внедрение их в 

обучения дошкольников для обеспечения продуктивности достижения результатов педаго-

гической деятельности.  

Существуют следующие инновационные технологии: мнемотехника, карты Проппа, 

моделирование, мозговой штурм. 

Во-первых, следует рассмотреть такую технологию как мнемотехника. У детей дошко-

льников преобладает зрительно-образная память. Чаще всего они запоминают то, что непро-
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извольно попало в их поле зрения. Первые сохранившееся работы по мнемотехнике принад-

лежат перу Цицерона и Квинтилиана. Мнемотехника – искусство запоминания. Имеется 

мнение, что данный термин разработал Пифагор Самосский (VI век до н. э.) [3, с. 8]. 

Мнемотехника содержит разнообразные приёмы, которые увеличивают объём памяти и 

способствуют лёгкому усвоению информации путём дополнительных ассоциаций. 

Для значительного запоминания и поиска слов в технологии используют не изображе-

ния предметов, а символов для опосредованного запоминания. Символы приближены к рече-

вому материалу. Лес обозначается как жилище животных, а дом – домашних. 

В мнемотехнику включены мнемоквадраты, мнемодорожки и мнемотаблицы. Начинать 

работу следует с простых мнемоквадратов, на которых одиночное изображение. Изображе-

ние обозначает одно слово, словосочетание или простое изображение. Далее работа ведётся с 

мнемодорожками, по которым можно составить рассказ в 2–4 предложения. Завершается ра-

бота мнемотаблицей, в которую заложен текст. 

Данная технология помогает упростить процесс запоминания, развивает ассоциатив-

ную память, повышает внимательность ребенка. 

Большое использование в работе с дошкольниками получила технология моделирова-

ния. Данная технология помогает педагогам чётко отметить простые взаимосвязи и взаимо-

отношения предметов и объектов реальности. Моделирование помогает представить речевую 

деятельность в наглядной форме. 

Виды моделирования: предметное, предметно-схематическое и графическое.  С помо-

щью фланелиграфа, иллюстраций к произведениям осуществляется предметное моделирова-

ние. Предметно-схематическое моделирование включает геометрические фигуры, структуру 

текста в виде круга, разделенного на сектора. К графическому моделированию относят схемы 

к произведениям. 

Популярностью в педагогической практике пользуются карты Проппа. В своей работе 

«Морфология сказок» фольклорист В. Я. Пропп выделил структурные элементы волшебной 

сказки, доказав, что большинство сюжетов сказок состоят из похожих элементов [4, с. 108]. 

В. Я. Пропп выделил 31 таких элементов, из которых можно было собрать 80 % сказок. На 

картах изображены эпизоды и события сказок. Символические картинки используют при 

придумывании сказок, пересказе сказок. Каждая такая картинка перекликается с собствен-

ным миром ребенка. Адаптировал использование карт Проппа в педагогике Дж. Родари.  

В наборе Родари было 28 карт. 

Дж. Родари настаивал именно на картах Проппа. «Каждая из карт – целый срез сказоч-

ного мира; для детей, хоть сколько-нибудь приобщённых к сказкам, к сказочной лексике, к 

сказочным темам, в одной такой звучит полифоничный хор волшебных голосов» [6, с. 38]. 

После знакомства детей со сказкой как жанром литературного произведения, педагог 

переходит к ряду игр, которые помогают освоить карты. Игра «Волшебные имена» разбирает 

сказочных персонажей (Почему Дюймовочку назвали Дюймовочкой?). В игре «Кто на свете 

всех милее?» ребёнок составляет описательный портрет сказочного героя, используя иллюст-

рации. Игра, которая поможет освоить технологию карт Проппа, называется «Хороший – 

плохой». Детям даётся задание выбрать плохого и хорошего героя и проанализировать его 

действия. Следующая игра «Что в дороге пригодиться?» разбирает сказочные инструменты, 

которые могут пригодиться в волшебной дороге (клубочек, ковёр-самолёт). Игра развивает 

воображение, активизирует словарь. Заключительная игра «Волшебные или чудесные вещи» 

здесь вспоминаются волшебные вещи героев, либо придумывают свои вещи, которые будут 

помогать сказочным героям. Все эти игры направлены на запоминание функций карт. 

На последнем этапе педагог читает произведения с выкладыванием карт Проппа, пока-

зывая пример использования сказочного конструирования. 

Наиболее интересной интерактивной технологией для детей является мозговой штурм. 

Посредством общения в подгруппе рождаются новые идеи. Своей последовательностью ра-

боты детский мозговой штурм отличается от взрослого. 
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Этапы детского мозгового штурма: 

 постановка задачи; 

 выдвижение идей; 

 обсуждение идей; 

 принятие решений. 
Детям предлагается проблемная ситуация, которую нужно решить здесь и сейчас. При-

нимаются все предложенные идеи (нет не правильных мыслей). Для повешения интереса в 

ситуациях используют сказочных героев, которым нужна помощь. 

Из педагогического опыта отмечено, что использование данных технологий приведёт к 

положительной динамике показателей развития связной речи детей дошкольного возраста. 

Подводя итоги, можно сказать, что инновационные технологии играют не маленькую 

роль в развитии связной речи. В результате дошкольник формулирует и отстаивает своё мне-

ние, выражает мысли и идеи, легко строит диалог и обращается с монологом. 
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Рабочие программы бакалавриата по направлению «Методика преподавания англий-

ского и немецкого языка» диктуют преподавателям высших учебных заведений требования, 

предъявляемые к студентам-бакалаврам по окончании обучения на данном направлении. На-

выки, необходимые для того, чтобы соответствовать этим требованиям, формируются на не-
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скольких смежных дисциплинах, таких как «Академическое письмо» [1, с. 3], «Практический 

курс первого иностранного языка» [3, с. 5] и «Английский язык для научной письменной 

коммуникации» [2, с. 3]. По результатам усвоения этих дисциплин студенты должны знать 

нормы профессионального английского языка, а также виды эссе, уметь компетентно струк-

турировать и оформлять тексты различных жанров академического письма, владеть навыка-

ми резюмирования, аннотирования, компрессии академического текста на английском языке. 

Таким образом, мы видим, что иноязычная языковая компетенция должна быть сфор-

мирована не только в рамках общего английского, но и в рамках английского для академиче-

ских целей.  

Требования рабочих программ данных дисциплин и трудности, возникающие у студен-

тов при аннотировании текстов профессионального характера, ставят задачу подбора мате-

риала и создания профессионально-ориентированного модуля занятий по развитию академи-

ческой грамотности студентов. Поскольку подготовка обучающихся должна соответствовать 

их интересам и быть современной, то, на наш взгляд, большой потенциал использования на 

занятиях имеют именно образовательные онлайн-платформы. В качестве таких платформ для 

повышения уровня иноязычной языковой компетенции студентов были выбраны три онлайн-

инструмента: Quizlet, Wordwall и Writefull. Платформа Quizlet – инструмент, позволяющий 

преподавателю ввести, активизировать и закрепить новые лексические единицы с помощью 

цифровых карточек. Карточки можно переворачивать, чтобы продемонстрировать перевод. 

На платформе также доступны различные режимы, например, режимы «Заучивание», «Тест», 

«Подбор», «Письмо», «Правописание». Платформа Wordwall предлагает огромное количест-

во онлайн-упражнений и различные режимы, например, режимы сортировки, викторины, 

кроссворда и др. Наконец, платформа Writefull позволяет преобразовать стиль предложения, 

перефразировать предложение, сгенерировать аннотацию и тему исследования на основе 

текста работы. Выбор данных платформ был продиктован их актуальностью и удобством 

применения непосредственно на занятиях в аудитории.  

Изучив актуальность данной темы и обнаружив трудности, возникающие у студентов в 

рамках устного и письменного академического общения, мы приступили к подбору материа-

ла и моделированию планов занятий со студентами.  

Целью занятий является развитие иноязычной языковой компетенции студентов стар-

ших курсов языковых направлений подготовки. 

Задачи занятий: 

 обобщить и углубить представление студентов об академическом эссе-изложении; 

 разработать методические материалы по развитию академической грамотности сту-
дентов с применением современных образовательных платформ; 

 апробировать разработанные материалы со студентами 4-го курса; обобщить и пред-

ставить результаты апробации. 

В результате исследования был разработан блок занятий, содержащий в себе методоло-

гию, все необходимые ссылки на платформы, вопросы преподавателя и предполагаемые от-

веты студентов. В разработанных материалах задействованы все виды речевой деятельности – 

аудирование, говорение, чтение, письмо.  

Ввести обучающихся в ситуацию иноязычного общения и в тему занятий позволяет плат-

форма Wordwall. По кнопке поиска находим задание под названием Academic Writing Features.  

В режиме «Сортировка» обучающиеся распределяют по группам черты формального и нефор-

мального стилей письма (см. рис.). Текст задания представлен на английском языке, таким обра-

зом, происходит первичное усвоение языкового материала студентами [6]. На платформе при-

сутствует автоматическая проверка, что существенно экономит время на занятии. 

Для того чтобы владеть навыком аннотирования текстов профессионального характера, 

необходимо также знать определенные лексические единицы, которые используются при на-

писании реферированной статьи. Работа с лексическими единицами в данном блоке занятий 

осуществляется с помощью онлайн платформы Quizlet следующим образом: на этапе введе-

ния лексических единиц преподаватель демонстрирует обучающимся цифровые карточки, 
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при этом студенты записывают лексику в словарь. Данная платформа позволяет преподава-

телю работать с лексикой наглядно, в различных режимах и в интересном для обучающихся 

формате, а также не тратить время на подготовку раздаточных материалов. При обнаруже-

нии трудностей в запоминании лексических единиц студентами, преподаватель может пе-

рейти в режим «Заучивание», который позволяет выбрать один верный вариант ответа из че-

тырех предложенных. 

 

 
Рис. Задание на сортировку черт формального и неформального стилей письма  

на платформе Wordwall 

 

Режим «Тест» будет полезен при закреплении материала, его также можно распечатать 

при необходимости. Приведем пример работы с глаголами, типичными для аннотирования 

статей. Языковой материал, на котором основано задание, запланирован следующий: to 

affect, to analyze, to classify, to conduct и т. п. Преподаватель предлагает студентам записать 

данные глаголы в тетрадь, используя три колонки: глагол, значение, пример. На занятии пре-

подаватель демонстрирует студентам лексические единицы с помощью цифровых карточек 

на платформе Quizlet [5]. Студенты заполняют колонки «Глагол» и «Значение» непосредст-

венно на занятии, колонку с примерами преподаватель просит заполнить самостоятельно в 

качестве домашнего задания. Далее следует этап активации лексических единиц. Преподава-

тель предлагает студентам перевести предложения, используя данные лексические единицы, 

например:  

1. Студенты провели блок экспериментов – The students conducted some sets of experi-

ment). 

2. Все мобильные приложения были классифицированы по трем группам – All mobile 

apps were classified into three groups и т. д.  

Помимо работы с лексикой, в процессе реферирования статьи, у студентов возникает 

необходимость самопроверки стиля работы. На этом этапе предлагается использовать плат-

форму Writefull. Виджет Academizer в правом верхнем углу сайта позволяет проверить, на-

сколько предложение соответствует формальному академическому стилю, а также предлага-

ет варианты исправления [7]. Преподаватель показывает студентам, как пользоваться 

данным инструментом, и проверяет работы студентов в режиме онлайн на занятии. Кроме 

того, студентам были предоставлены разработанные нами критерии оценивания рефериро-

ванной статьи, которые позволяют обучающимся оценить, насколько их работы соответст-

вуют академическому стилю письма (табл.). 
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Таблица 

Критерии оценивания реферированной статьи 

 

Criteria Score 

The summary is well-structured, logically connected, there is an introduction, body 

paragraph and conclusion 
1 

The summary contains the main ideas of the article, it has no unnecessary details  1 

There are linking words, reporting verbs, passive voice 1 

There are impersonal sentences, no personal opinion and no appealing to reader’s 

emotions  
1 

Precise (brief) language, without any epithets  1 

No grammar mistakes 1 

Vocabulary is academic  1 

TOTAL 7 

 

В разработанном блоке занятий присутствуют также задания на работу с данными кри-

териями. Студентам предлагается оценить пример реферированной статьи в парах по крите-

риям. Данный вид задания позволит будущим педагогам разобрать черты академического 

стиля письма более детально. 

Финальное задание студентов по окончании блока занятий – написание реферата 

(Summary) по прочитанной аутентичной статье профессиональной направленности. В нашем 

случае в качестве задания обучающиеся реферировали статью под названием Keeping 

Discipline in the Classroom автора Magdalena Sulich из журнала American English (2004) [4]. 

Данные, собранные в результате проверки сорока работ студентов, показали, что во 

всех реферированных статьях прослеживается четкая структура, информация дана в сжатом 

виде, без ненужных деталей, присутствуют вводные фразы, слова-связки, соблюден фор-

мальный стиль письма. В целом обучающиеся справились с поставленной задачей, написав 

статью в академическом стиле. Для того чтобы сделать занятия сбалансированными, помимо 

использования образовательных платформ, мы включили в разработанные материалы работу 

с аутентичными видео и текстами, таким образом, развивая иноязычную языковую компе-

тенцию студентов в рамках английского для академических целей.  

Разработанные материалы могут быть использованы преподавателями высших учебных 

заведений в рамках подготовки студентов к дальнейшей научно-исследовательской и публи-

кационной деятельности. Данный модуль может быть реализован как дополнительный мини-

курс на две пары на любой из трех смежных дисциплин, представленных выше. 

Новизна исследования заключается в научном подходе к разработке и использованию 

аутентичных платформ в обучении академическому общению, с инструментами на базе ис-

кусственного интеллекта, моделирующих данное общение на иностранном языке. По резуль-

татам контрольных работ студентов сделан вывод о практической значимости разработанных 

методических материалов. 
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Аннотация. В статье проанализирован творческий путь гравёра XVII–XVIII веков Василия Корня. Под-

робно описана его главная работа – «Библия для бедных». 

Ключевые слова: гравюра, лубок, «Библия для бедных», Василий Корень. 

 

XV век подарил Европе новый вид искусства – печатную графику, но она ещё не была 

самостоятельной, а служила лишь украшением книги. В России графическое искусство поя-

вилось позже, в XVI веке. В то время был известен лишь один вид графики – ксилография 

(гравюра на дереве), произошло это название от греческого «ксилон», что означает деревян-

ная доска (табличка). 

Ксилография – это искусство вырезать на деревянной доске, для печатания рисунка, 

изображённого на плоскости, где всякий штрих этого рисунка, вырезанный ножиком или 

штихелем и покрытый заранее типографической краской, может быть воспроизведён путём 

тиснения на поверхность бумаги [10, с. 16–17]. 

Хотя в России графика появилась позднее, она прошла все те же этапы в своём разви-

тии, что и в Европе: вначале она служила исключительно внешним заданиям (орнаменты), 

затем появляются религиозные изображения в книгах, буквари, после и вовсе отдельные 

графическое листы с сюжетами: прославление побед, картины празднеств, виды дворцов и 

парков, портреты царей и представителей знати – это то, чем занимались гравёры XVI–XVIII 

веков. 

С первой половины XVI века ксилография в Европе утрачивает свою актуальность, так 

как возникает новая техника печатной графики – углубленная (на металле). К XVII веку гра-

вюры на дереве полностью оттеснены, так как печать с деревянных досок получалась более 

грубой и резкой. В России печатная графика на металле появляется лишь к концу XVII века. 

Но, несмотря на развитие технологий печатания, русская ксилография не теряет свою попу-

лярность, и многие гравёры, особенно те, что создавали картинки для народа (лубки), поль-

зовались более дешёвыми методами создания гравюр – резали их на дереве. 

Одним из таких гравёров был Василий Корень (Корел), создававший свои работы в 

XVII веке. О его биографии известно крайне мало, но его творчество оставило заметный след 

в истории русского искусства. 

Он родился в Дубровне (в настоящее время – республика Беларусь, Витебская область), 

жил примерно в 1640-х годах и до начала XVIII века. В 1691 году Василий Корень перебрал-

ся в Москву и поселился Мещанской слободе [1], где и обучился гравировальному искусству 

[4, с. 89]. По мнению других учёных, он приехал в Москву в 1661 году, а с 1671 года стал 

жителем московской Мещанской слободы [6]. Многие исследователи склоняются к тому, что 

он резал гравюры по рисункам знаменитого иконописца второй половины XVII века Григо-

рия (Гурия Никитина), из-за подписей: «Резал Василий Корень, а знаменил (рисовал, созда-

вал – Ю. И.) Григорий» [7, с. 21; 4, с. 89]. 

https://americanenglish.state.gov/files/ae/resource_files/04-42-3-g.pdf
https://quizlet.com/648077372/flashcards
https://wordwall.net/resource/14965953/academic-writing-features
https://x.writefull.com/academizer
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Примечательно, что в XVII веке в западной Европе набирали популярность так назы-

ваемые «Библии бедняков» (Biblia pauperum) – книги, в которых Новый и Ветхий Заветы 

представлялись в изображениях, чаще всего ярко раскрашенных и грубо вырезанных.  

И именно такой работой прославился Василий Корень, создав подобную Библию в России. 

Судьба творения мастера оказалась трагичной. Официальная церковь усмотрела в его 

«Библии для бедных» еретические мотивы, вольность, отсутствие следования канонам. В ча-

стности, не каноничным посчитали изображение Господа Бога (он был изображён безборо-

дым и молодым). Вследствие этого весь «тираж», около тысячи отпечатков, по распоряже-

нию церкви был конфискован. Чудом уцелел лишь один экземпляр альбома, состоящий из 36 

листов [1]. На данный момент он находится в отделе редкой книги Российской национальной 

библиотеки в Санкт-Петербурге [3]. В фонды библиотеки она попала в 1830 году вместе с 

собранием Ф. А. Толстого, известного собирателя старопечатных книг. 

Библия Василия Корня была отпечатана на голландской бумаге второй половины XVII 

века [6]. Она состоит из двух частей: 20 первых листов соотносятся с первыми четырьмя гла-

вами книги, 16 последних листов соотносятся с Апокалипсисом. Таким образом, общее со-

держание книги – это сотворение мира и конец света. Размер оттисков в книге Бытия колеб-

лется от листа к листу, достигая 36х29 см, в Апокалипсисе – 39х30,5 см; размер листов с 

полями – 39,8х32 см [6]. 

Василий Корень, зрелый, талантливый мастер, раздвинул привычные представления о 

лубке – явлении настолько естественном, обиходном в России, что современники мало заду-

мывались об эстетических достоинствах «настенных картинок». Соединяя графику с прит-

чей, назидательными текстами, пословицами, он нес просвещение, настраивал на оптими-

стический лад. Используемый им язык народных картинок прост, доступен для понимания 

каждому, он заменял простому человеку живопись, литературу, газету [5, с. 119–120]. 

Не загнанный в рамки канона фресковый рисунок, соединенный с демократичным луб-

ком, как нельзя лучше отвечал идее создания абсолютно новой, народной по своей сути, пер-

вой в России «Библии бедных». Народность в Библии проявляется в житейской достоверно-

сти изображенных священных сюжетов. Точно переданные детали реальной жизни создают 

впечатление живой картинки, стирают временную грань между библейскими преданиями и 

настоящим [2, с. 38–39]. 

Ощущению повседневности происходящего помогают естественные позы людей, а 

также введение в иконографию архитектурного пейзажа. Присутствует частое изображение 

многофигурных сцен. Динамизм, экспрессия и драматичность подачи материала олицетво-

ряют деятельную жилку народа, разбивают присущую иконописи статичность, вдыхают в 

сюжетную линию движение и жизнь. Большое внимание уделено этнографическим деталям. 

Например, по одежде и головным уборам читатель абсолютно точно может определить нацио-

нальную принадлежность и общественный статус участников библейских сюжетов [2, с. 40]. 

Выглядели картинки очень нарядно, сочно, раскрашенные красным, синим, зеленым и 

желтым. Графическую монументальность «разводили» декоративные элементы – цветы, тра-

вы, мелкие детали. В расцветке Библии Корня свободно переплетаются традиции раскраски 

европейской и украинской народной гравюры, русской фрески и рукописной миниатюры, 

русского и западного прикладного искусства [9, с. 131]. 

В конце XVII века московский ксилограф Василий Корень, создавая свою серию иллю-

страций к «Апокалипсису», использовал именно западноевропейские оригиналы. При этом 

практически все его гравюры отличаются от работ европейских мастеров трактовкой сюже-

тов и построением композиции. Василий Корень употребляет и обратную, и сферическую 

перспективу вместо прямой, отсюда идёт иная передача пространства. Композиция в таком 

случае становится замкнутой и самодостаточной. 

Резьба гравюр Василия Корня сугубо контурная, практически без дополнительной 

штриховки. Такая манера исполнения резко отличается от европейских гравюр и XVI, и XVII 

веков. Она идет от русских традиций иконописания, где в основе изображения всегда лежит 
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контурная линия. Подразумевается, что следующим этапом будет заполнение пространства 

внутри этих линий цветом [5, с. 119–120]. 

Библия Василия Корня была опубликована Д.А. Ровинским в его труде «Русские на-

родные картинки» и воспроизведена в черно-белом контурном, освобожденном от цвета, ва-

рианте в одном из альбомов-приложений к этому труду [8, с. 12]. 

В существенной степени с подачи Василия Корня русская рисованная картинка стала 

своеобразной иллюстративно-информационной газетой для безграмотных читателей. Позже 

у гравёров по дереву появились соперники в лице резчиков по меди. В 1711 году Петр I уч-

редил специальную гравировальную палату, куда собрал лучших российских мастеров, что 

обучались заграницей, или перенимали опыт у иностранных мастеров. В Санкт-Петербурге 

начали печатать с медных досок панорамы городов, портреты царя и придворных. Бумажные 

лубки, выгравированные с деревянных досок, злые и ироничные, вытесненные эпохой пет-

ровских преобразований, потихоньку оседали в потерявшей первородство Москве. Но это 

уже другая история. 
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В наше время кинотеатры стали уже неотъемлемой частью культуры человечества. 

Появившись совсем недавно, изобретение братьев Люмьер покорило огромное количество 

умов и сердец по всему миру. 127 лет назад, 28 декабря 1895 года, в Париже состоялся пер-

вый публичный кинопоказ, организованный братьями Люмьер, где были продемонстрирова-

ны сразу десять картин, снятых камерами «Люмьер». Среди них был и первый в истории иг-

ровой фильм – комедия «Политый поливальщик», пользовавшаяся огромным успехом у 

зрителей. Кинопоказы наглядно доказали наличие огромного интереса у публики к кинозре-

лищу. Кинематограф стал стремительно распространяться по всему миру. 

Российская империя не стала исключением и тоже переняла стремительно развиваю-

щееся массовое развлечение. 16 мая 1896 года прошел первый кинопоказ в саду «Аквариум» 

в Санкт-Петербурге. Длившийся всего 10 минут и представлявший собой фрагменты филь-

мов братьев Люмьер, кинопоказ произвел небывалое впечатление. Вскоре после этого кино 

смотрели уже в других российских городах. 28 октября 1908 года был выпущен фильм «По-

низовая вольница» – первая российская кинокартина, снятая Владимиром Ромашковым по 

мотивам песни о Степане Разине. 

С приходом к власти большевиков киноиндустрия не погибает в огне гражданской вой-

ны. 27 августа 1919 года Совнарком принял декрет о национализации кинодела в Советской 

России. Началась эпоха советского кино. В 20-е годы, с окончанием гражданской войны, по-

степенно начинает восстанавливаться производство кинофильмов. В 1921 году киностудии 

страны выпустили 3 полнометражных игровых фильма, в 1922 – 7, а в 1923 – 13. У истоков но-

вого советского кино стояли молодые, выдвинутые революцией кинематографисты [3, с. 87]. 

Самара являлась одним из передовых городов царской России по уровню развитости 

сети кинотеатров. К началу 1917 года в губернской столице было зарегистрировано 11 кино-

театров, из которых шесть находились на улице Дворянской (в настоящее время ул. Куйбы-

шева). Данная работа посвящена легендарному «Треугольнику» – трем кинотеатрам, распо-

ложившимся на улице Куйбышева: «Триумф», «Молот» и «Художественный» [1, с. 130], их 

появлению, деятельности в 1920-е годы и нынешнему состоянию. 

Начнем повествование с «Триумфа» (ул. Куйбышева, 88). В 1910 году заработал элек-

тротеатр-биоскоп, он же кинотеатр «Триумф», открывшийся в доме купца Н. Д. Казаченкова. 

До 1910 года в этом же здании располагался другой кинотеатр – «Аполло». Однако он обан-

кротился, и на его месте был открыт «Триумф», который считался самым вместительным в 

Самаре. Господа Ромашов и Чернов являлись владельцами «Триумфа». Чуть позже, в 1913 

году, Ф. Барков становится новым владельцем кинотеатра, при нем начинается модернизация 

помещения: на двух этажах вместимость увеличилась до почти 700 человек, а в фойе – около 

300 человек [5, с. 18]. 

«Триумф» сыграл важную роль в годы революции и гражданской войны в Самарском 

крае. Так, 9 апреля 1917 года в данном кинотеатре прошла городская конференция больше-

виков. На ней по итогам голосования был избран губернский комитет партии, казначеем ко-

торого стал Валериан Куйбышев. Позднее в кинотеатре проводились собрания профсоюзов, 

митинги рабочих. В октябре 1918 года губернский комитет партии решил создать в Самаре 

Союз рабочей молодежи. Созданный силами самарцев Союз рабочей молодежи уже через 

две недели был переименован в РКСМ – Российский коммунистический союз молодежи. 

Было решено организовать молодежный митинг, чтобы привлечь новых участников к новой 

организации. Митинг возглавили большевики Гаврила Линдов и Валериан Куйбышев. 

Местом проведения митинга было решено выбрать кинотеатр «Триумф». Имена глав-

ных ораторов, Куйбышева и Линдова, были напечатаны большими буквами на плакатах по 

всему городу. Митинг состоялся 8 декабря 1918 года. Эта дата считается днем рождения 

комсомола Самары [4, с. 238]. 

Перейдем к истории появления кинотеатра «Молот» (ул. Куйбышева, 84). Находится он 

в бывшем купеческом доме Тепляковых, возведенном в 1872 году. Изначально он назывался 

«Модерн», с 1915 года – «Колизей», а после революции название сменили на «Молот». 
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Известный самарский краевед и архивный работник А. А. Буданова обнаружила заме-

чательное описание биоскопа «Модерн» в журнале «Сине-Фото» за февраль 1910 года, сде-

ланное волжским корреспондентом: «В этой житнице Волги кинематографы поставлены до-

вольно широко в качественном отношении. Лучший театр – «Модерн», славящийся по всей 

нижней Волге, принадлежит господину Ф. С. Баркову и помещается в центре города в пре-

красно отделанном здании. Рассчитан на 250–300 мест со всеми удобствами. Картины ста-

вятся вторым экраном после Москвы. Господин Барков относится весьма заботливо и лю-

бовно к своему детищу и пользуется поэтому большими симпатиями публики. Дела здесь 

очень хороши» [1, с. 124]. 

26 апреля 1913 года мещанин Н. Д. Щелоков открыл «Художественный электротеатр» 

(в настоящее время кинотеатр «Художественный», расположенный по адресу ул. Куйбыше-

ва, 105). Современное здание в стиле модерна было построено на месте трех усадеб начала 

XIX века, принадлежавших купцу Е. П. Хренову в 1860-х годах. В 1908–1913 годах здание 

прошло реконструкцию и было использовано как гостиница «Центральная» с рестораном 

братьев Ивановых и кинотеатр «Художественный бомонд-иллюзия». В 1913 году здесь были 

открыты гостиница «Ницца» и кинотеатр «Художественный электротеатр» Н. Д. Щелокова.  

Информация о деятельности этих кинотеатров в период НЭПа ограничена, хотя все те-

атры и кинотеатры были сданы в аренду советским организациям или частным лицам. Кроме 

того, была создана специальная цензурно-репертуарная комиссия (от ГПУ) для контроля над 

различными культурными явлениями, которая следила за репертуаром – предварительно 

оценивая спектакли и фильмы. К 1924 году из всех самарских кинотеатров остался только 

этот «Треугольник» [2, с. 95]. 

В период НЭПа в здании кинотеатра «Триумф» находилось представительство по Са-

марско-Туркестанскому району Московского отделения Северо-Западного областного фото-

кино-управления «Севзапкино», которое занималось прокатом отечественных и зарубежных 

картин. В те времена фильмы были немыми, и для поддержания нужной атмосферы и на-

строения кадры сопровождали специальной музыкой, часто исполняемой пианистами. В ки-

нотеатре «Триумф» фильмы показывались в сопровождении оркестра под руководством 

Юрия Борисовича Оленина – выдающегося скрипача и дирижера. Оркестр располагался пе-

ред экраном, и музыка играла в соответствии с хронометражем фильма, что создавало эф-

фект единства и гармонии. Оленин сам подбирал музыку, основываясь на продолжительно-

сти эпизодов фильма, и затем проводил репетиции со своим оркестром. Показы длились 

около полутора-двух месяцев, после чего готовилась новая программа. Музыкальные иллю-

страции к фильмам привлекали множество зрителей и стали одним из основных атрибутов 

кинопоказов в то время [6, с. 71]. 

В кинотеатре «Молот» в советское время имелся зал для документального кино, где про-

водились пионерские сборы, встречи с героями труда и знаменитыми людьми. В здании также 

работал киноклуб, а в фойе перед показами играл оркестр. В 1920-х годах в здании кинотеатра 

«Художественный» на территории нынешнего ресторана располагалась столовая «Казбек», а 

также магазин вин «Конкордия», типография и журнальный бюро «ПролетКино» [9, с. 14]. 

В целом можно отметить, что далеко не всем кинотеатрам удалось пережить времена 

гражданской войны и НЭПа. Национализация киноиндустрии спасла лишь небольшое коли-

чество кинотеатров, в числе которых был наш «Треугольник». 

Кинотеатр, известный как «Триумф», был переименован в «Кинотеатр имени Ленин-

ского комсомола» в 1948 году и стал одним из самых престижных кинотеатров Куйбышева 

благодаря тому, что в 1957 году здесь состоялся первый в городе показ широкоформатного 

фильма. Это давало «Ленкому» обширные возможности для демонстрации новых фильмов, 

которые были закреплены за широкоформатными лентами. Директоры других кинотеатров 

часто посещали «Ленком» для просмотра новинок, которые демонстрировались здесь каж-

дую неделю. Кроме того, здесь проводились закрытые показы для высших культурных и идео-

логических кругов. Кинотеатр также регулярно организовывал встречи со знаменитыми акте-

рами, такими как Олег Ануфриев, Нонна Мордюкова, Михаил Пуговкин и другие [7, с. 15].  



116 

К сожалению, даже блестящая история не защитила «Ленком» от участи, которая по-

стигла его кинособратьев: он тоже стал объектом закрытия, продажи и сдачи в аренду раз-

личным компаниям. В 1993 году кинотеатр имени Ленинского комсомола был сдан в аренду 

компании ТОО «Марс» на 20 лет. Однако через год эта сделка была признана недействи-

тельной судом, и здание было передано в государственную собственность как памятник 

культуры, после чего им стало распоряжаться правительство области. В 1996 году ТОО 

«Марс» снова получило в аренду бывший кинотеатр и заодно половину дома по соседству.  

В 2002 году владельцев ТОО «Кода» привлекли к уголовной ответственности за хищение 

имущества и злоупотребление доверием, связанные с экспресс-рестораном «Лурс» и памят-

ником культурного наследия, который они арендовали и отремонтировали под свои нужды. 

В конце 2010 года возбудили новое уголовное дело против ТОО «Кода», и в результате 

история закончилась в мае 2012 года – «Лурс» перестал существовать, но теперь на его месте 

расположена гостиница «Граф Орлов» [8]. 

Кинотеатр «Молот» закрылся в начале 90-х. В течение нескольких лет здание стояло 

пустым, но в 2006 году в нем был открыт торговый центр с полностью сохраненным истори-

ческим обликом фасада, однако внутреннее пространство здания было изменено [11, с. 5]. 

Кинотеатру «Художественный» повезло больше других: благодаря стараниям директо-

ра Татьяны Ивановой, чье имя теперь носит кинотеатр, он был признан Центром российской 

кинематографии в 1996 году и получил финансирование и поддержку на разных уровнях, а 

также стал первым, кто приобрел звуковое оборудование Dolby и открыл третий, теперь ка-

мерный зал. 

Важным этапом для «Художественного» стал переход на цифровой формат, и сегодня 

это современный кинотеатр с возможностью демонстрации 3D-фильмов. Однако, в отличие 

от сетевых кинотеатров, «Художественный» акцентирует внимание на российском кино, 

благодаря государственному финансированию съемок и поддержке фестивалей [10]. 

Кинотеатры являются незаменимым источником развлечения и культурного просвеще-

ния для миллионов людей по всему миру. Несмотря на появление конкуренции со стороны 

прямых трансляций фильмов через интернет, кинотеатры сохраняют свою популярность бла-

годаря уникальному сочетанию широкого экрана, качественного звука и возможностей для 

представления фильмов в самых разных форматах. В то же время современные кинотеатры 

трансформируются и адаптируются к новым тенденциям, предлагая зрителям новые формы 

развлечений и услуги. 

Таким образом, за более чем столетнюю историю кинотеатры стали популярным раз-

влечением по всему миру, в том числе и в России. Кинопоказы в Самаре еще до революции 

набрали огромную популярность, и развитие киноиндустрии не остановилось даже во время 

гражданской войны. В период НЭПа кинотеатры «Триумф», «Молот» и «Художественный» 

стали одними из самых популярных в Самаре, а их история и судьба остаются интересными 

и значимыми для истории культуры города. В настоящее время из вышеописанных только 

кинотеатр «Художественный» продолжает свою работу, «Молот» и «Триумф» не смогли вы-

держать испытания временем. Общество стало менее заинтересовано в классическом кине-

матографе из-за различных альтернатив, таких как Интернет и сервисы потокового видео. 

Вместе с тем, кинотеатры остаются важной частью культурного наследия, а изучение этой 

темы поможет лучше понять историю досуга и изменения, которые происходят в нашей со-

временной культуре. Таким образом, кинотеатры остаются важной составляющей культур-

ного жизненного цикла, обогащающей наш опыт и поддерживающей наше стремление к 

знаниям и развлечению. 
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Аннотация. В данной работе анализируется сюжет тетралогии Варвары Еналь «Живые». Произведение 

изучается с точки зрения обнаружения в нем жанровых черт антиутопии. В частности, рассматриваются соци-

альные, семейные взаимоотношения, вопросы отражения понятий «семья», «дружба», «любовь», «отношения 

отцов и детей» с точки зрения их специфического отражения в современной подростковой фантастике, анали-

зируется образ двух моделей будущего.  

Ключевые слова: подростковая антиутопия, жанр, современная фантастика для подростков. 

 

Образ будущего всегда интересовал литературу, и прежде всего литературу фантасти-

ческую. За последние несколько столетий сформировался целый пласт разнообразных футу-

ристических сюжетов, как в научной, так и в условно фэнтезийной литературе. Как известно, 

некоторые писательские прогнозы были весьма точны, например, американскому фантасту 

Р. Брэдбери удалось предсказать появление плазменных панелей, 3D-изображений, видеока-

мер и многое другое. Но писатели пытались описать не только технологии будущего, но и те 

изменения, которые произойдут в социуме спустя столетия, и этот процесс оказывался даже 

более важным.  

В современном литературном потоке внимание филологов, критиков и читателей при-

влекает направление, которое можно назвать «подростковая антиутопия» (или, если пользо-

ваться англоязычной версией, «young adult dystopian fiction») – поджанровая разновидность 

подростковой фантастики и фэнтези [5, c. 135], в сюжетах которой время и место действия 

отнесены к далекому будущему, но главные герои – подростки, которые переживают те же 

чувства и решают те же проблемы, что и современные тинейджеры. Одним из таких приме-

ров является тетралогия В. Еналь «Живые». Выявим основные черты антиутопического жан-

ра в этих произведениях.  

1. Мрачная атмосфера. Место действия разворачивается в закрытом, изолированном 

пространстве – на космической станции Моаг [1, c. 2].  

2. На станции действуют строгие правила общежития, сознание людей подчиняется 
вселенскому разуму.  

https://63.ru/text/realty/2010/11/23/55710661/
https://www.culture.ru/institutes/59041/centr-rossiiskoi-kinematografii-khudozhestvennyi-im-t-a-ivanovoi
https://www.culture.ru/institutes/59041/centr-rossiiskoi-kinematografii-khudozhestvennyi-im-t-a-ivanovoi
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3. В произведении любые изменения социума и человеческой жизни предстают пу-
гающим и темным, причем как путь высокоразвитой цивилизации, так и возможный путь 

возвращения к первобытному состоянию. 

Проблематизации подвергается понятие семьи как социальной ячейки. В будущем, ко-

торое описывает В. Еналь в своем произведении, у людей совершенно другие взгляды на та-

кие простые и понятные для каждого понятия, как «семья», «любовь» и «работа». Отсутствие 

семьи и любви влияет на мировоззрение людей и на их отношение их к жизни. Например, 

для людей важны лишь работа и карьерный рост, а не семейное счастье. Всех людей Земли 

стерилизуют, чтобы контролировать их численность на планете, а детей выводят в пробирках 

и кувезах, после отдают родителям на воспитание. А затем естественное рождение детей и 

вовсе прекращается, и на смену живым из крови и плоти детям приходят роботы, потому что 

новому поколению не хочется возиться с пеленками и вообще заниматься семейными, быто-

выми заботами [2, c. 57]. 

Утрата понятия «семья» влечёт за собой и утрату таких понятий, как «любовь», «друж-

ба» и «милосердие», люди теряют способность любить, дружить, быть снисходительными к 

слабым. Если говорить о дружбе, то мы видим, что эти «дети подземелья» являются своеоб-

разной семьей, там все друг друга поддерживают и каждый готов помочь своему другу, но из 

этой семьи, тем не менее, кто-то может уйти, утратив привычные связи [4, c. 134]. Так про-

исходит, например, с одним из персонажей, который увлекается компьютерными играми и 

вскоре превращается во «фрика», животное, которое не умеет любить. Отсутствие милосер-

дия проявляется в неумении детей «второго уровня» поддерживать и помогать друг другу, у 

них есть одно правило: «Каждый сам за себя» [3, c. 48]. 

Вся тетралогия В. Еналь посвящена выявлению границ между имитацией и реальной 

жизнью. Сюжет содержит все признаки жанра антиутопии (с небольшими элементами трил-

лера и мелодрамы): здесь рисуется два варианта будущего, которое ждёт человечество, если 

оно слишком увлечется высокими технологиями. Но при этом тетралогия отличается от 

большинства подобных историй тем, что перед нами – повествование, в котором серьезные 

социально-философские темы рассматриваются через призму дидактического начала: геро-

ям-подросткам надо преодолеть препятствия не внешние, а, скорее, внутренние, чтобы по-

мочь себе и другим лучше понять ценность таких понятий, как дружба, любовь, семья. Сю-

жет отчасти напоминает хорошо известный в истории мировой литературы «роман 

воспитания» [4, c. 165], а иногда – притчу-сказку (условная мотивировка необычных собы-

тий, связанная с появлением вируса, который превращает людей в животных). Но, несмотря 

на такую дидактическую задачу и явный оттенок мелодраматичности, автор избегает прямой 

аллегории и использует яркие эмоциональные маркеры для изображения ужасов будущего.  

Представляется, что книги В. Еналь являются примером оригинального развития жанра 

подростковой антиутопии и, невзирая на мрачный антураж событий, текст можно рекомен-

довать и для школьного, и внеклассного, и семейного чтения: история, несмотря на то, что в 

ней говорится о подростках, с интересом может быть прочитана и взрослыми, особенно если 

учесть, что в тексте легко можно найти отсылки к уже известным произведениям тех же  

Р. Брэдбери и К. Булычева. Представителям же младшего поколения интересно будет попы-

таться разобраться с собственными эмоциями – именно сфера чувств и переживаний героев 

представлена в книге ярко и убедительно.  
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Аннотация. В связи с технологическим прогрессом, политика начала выходить за рамки одной страны 

или группы стран. То, что происходит в других странах так или иначе касается всех, так что тема перевода по-

литических эвфемизмов, к которым часто прибегают современные политики, очень важна. В данной статье бу-

дет рассмотрена специфика функционирования эвфемизмов в деловом дискурсе, проанализирована продуктив-

ность их употребления, а также будет предпринята попытка проклассифицировать политические эвфемизмы на 

основе материала англоязычной прессы. 
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С давних пор люди задумывались о том, как выбор слов может влиять на сознание и 

восприятие людей. Одна и та же фраза, сказанная по разному может оказать совершенно раз-

ный эффект на слушателя. Поэтому в интересах людей найти способ донести информацию 

до других так, чтобы не вызвать у них негативные эмоции, или по крайней мере уменьшить 

их количество. Именно для этого и нужны эвфемизмы. Эвфемизм – слово или словосочета-

ние, помогающее сгладить эффект послания, сделать его мягче и приятнее. 

Неудивительно, что эвфемизмы обрели большую популярность в политической сфере, 

где то, как зритель воспримет информацию, часто является ключевым моментом для полити-

ка, чьей задачей является воздействие на людей. 

Эвфемизмы в политике часто используются для сокрытия чего-либо негативного (на-

пример факта коррупции) или смягчения неприятных фактов (например экономического 

регресса). Таким образом, политики способны оказывать большое воздействие на мышление 

людей, что они часто используют для своей выгоды. Например, на предвыборных кампани-

ях, когда необходимо произнести речь так, чтобы создать себе положительный имидж в гла-

зах аудитории. 

Существует множество понятий эвфемизма, например, О. С. Ахмановой дается сле-

дующее определение: «Эвфемизмы – эмоционально нейтральные слова или выражения, 

употребляемые вместо синонимичных им слов и выражений, представляющихся говорящему 

неприличными, грубыми или нетактичными» [1]. 

Существует множество классификаций эвфемизмов, например А. С. Куркиев разделяет 

эвфемизмы на пять основных типов: 1) эвфемизмы, основанные на суевериях, 2) чувстве 

страха/неудовольствия, 3) жалости, 4) стеснении, 5) вежливости [3].  

Отдельно политические эвфемизмы выделяются во многих классификациях, например 

классификацией Л. Сешмокайте [4]. 

Как известно, политический дискурс характеризуется способностью манипулировать 

сознанием людей. Политический контент (речи политиков, политические статьи и т.д.) силь-

но влияет на мышление, взгляды и поведение человека в обществе. Для успешной реализа-

ции своих целей политики часто прибегают к использованию специальной политкорректной 

лексики. К такому типу лексики как раз и относятся эвфемизмы. 

Эвфемизмы политического дискурса: 

1. Эвфемизмы, связанные с дискриминацией: а) расизм, культурная дискриминация, 

религиозная дискриминация; б) дискриминация по половому признаку; в) дискриминация 

сексуальных меньшинств; г) прочие. 

2. Эвфемизмы, обозначающие негативные явления: а) смерть; б) болезнь; в) естествен-

ные человеческие потребности (к примеру, испражнения); г) физические дефекты; д) психи-

ческие и психологические расстройства. 

3. Эвфемизмы, связанные с влиянием правительства на жизнь людей: а) войны; б) со-

циальные отклонения (злоупотребление алкоголем, наркотиками, проституция, преступле-
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ния, ложь и т. д.); в) бедность; г) непрестижные профессии; д) семья; e) национальные над-

зорные органы; ж) увольнение; з) низкая академическая успеваемость. 

4. Эвфемизмы, связанные с внешностью и возрастом человека: а) вес; б) возраст;  

в) внешний вид; г) рост. 

Переводчику отводится важная роль коммуникатора, выступающего посредником ме-

жду двумя языками или культурами. Эвфемизмы часто нуждаются в переводе с помощью 

сопоставимого эвфемизма на языке перевода. Важно, чтобы переводчик распознал эвфеми-

стическую природу выражения на языке источника, а затем переводил с помощью подходя-

щего и приемлемого выражения языка перевода, будь оно эвфемистическое или нет. 

Существуют различные способы перевода политических эвфемизмов: калькирование, 

описательный перевод, компенсация, нулевой перевод, генерализация, конкретизация. 

Была предпринята попытка изучить и проанализировать особенности перевода 

эвфемизмов в политическом дискурсе на основе материала англоязычной прессы. 

Например, рассмотрим отрывок из статьи “The cutting of a teenage wrestler's hair was a 

familiar act of violence for black athletes”, из заголовка можно понять, понятия связанны с ра-

совой и этнической дискриминацией. 

1) athletes from marginalized communities – спортсмены из маргинализованных общин 

2) racial slur – расовые оскорбления 

3) potential new Americans (в значении иммигрантов) – новые потенциальные эмигранты. 

В данных примерах переводчиками успешно применен метод калькирования, то есть 

прямого перевода лексических единиц. 

Таким образом, анализ языкового материала показал, что самым часто используемым 

приемом при переводе политических эвфемизмов оказался описательный перевод, калькиро-

вание и переводческие соответствия (поиск эквивалента). Также популярными приемами яв-

ляются конкретизация, нулевой перевод и компенсация. 
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ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРЕХМЕРНОГО ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО МНОГООБРАЗИЯ  
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Аннотация. В работе рассматривается построение поверхностей трехмерного евклидова пространства с 

помощью ортогонального проектирования поверхностей трехмерного цилиндра на гиперплоскости четырех-

мерного пространства и изучение свойств построенных поверхностей. Роль динамической среды GeoGebra в 

данном исследовании заключается в возможности визуализировать получаемые проекции, что в свою очередь 

позволяет сделать предположения о свойствах изучаемых объектов, об их конструктивном построении.  

Ключевые слова: сферический цилиндр, проекции, динамическая среда GeoGebra, поверхности. 

 

В четырехмерном евклидовом пространстве можно рассматривать цилиндры с двумер-

ными или одномерными образующими. Поверхность F, задаваемая уравнением 
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2 2 2 1x y z    в прямоугольной системе координат Oxyzv четырехмерного евклидова про-

странства, является цилиндром с одномерными образующими, параллельными оси Ov. Па-

раметрические уравнения этого цилиндра  

cos sin

sin sin

cos

x t u

y t u

z t

v v








 

. 

Такой цилиндр можно назвать сферическим, так как каждая трехмерная плоскость, па-

раллельная гиперплоскости Oxyz, а значит заданная уравнением 0v v , пересекает цилиндр F 

по сфере, определяемой уравнениями 2 2 2
01,x y z v v    .  

Ясно, что любая поверхность, заданная параметрическими уравнениями  

cos sin

sin sin

cos

( , )

x t u

y t u

z t

v v t u








 

, 

лежит на данном трехмерном цилиндре. 

Рассмотрим поверхность  

F:

cos sin

sin sin

cos

x t u

y t u

z u

v t u








  

 

и её проекцию zF  на координатную гиперплоскость: Oxyv (рис. 1). Эта проекция zF  задается 

уравнениями  

cos sin

sin sin

x t u

y t u

v t u





  

. 

Визуализация этой поверхности позволяет выдвинуть гипотезу о том, что в сечении 

этой проекции плоскостью, параллельной двумерной координатной плоскости Oxy, будет 

получаться окружность, причем, всегда одного радиуса. 

 
Рис. 2. Поверхность zF  

 

Теорема 1: Поверхность zF образована движением окружности, которая вращается во-

круг оси Ov в плоскости, параллельной координатной плоскости Oxy, и одновременно с этим 

равномерно перемещается вдоль оси Ov.  
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Доказательство. Рассмотрим окружность 2 2 1
( 0,5) ; 0

4
x y v    , лежащую в коорди-

натной плоскости Oxy. Её параметрические уравнения 0,5cos ; 0,5 0,5sin ; 0x k y k v     . 

Центр М этой окружности удален от оси Ov на расстояние 0,5. Поэтому при вращении ок-

ружности вокруг оси Ov координаты её центра М должны меняться по закону 

0 00,5cos ; 0,5sinx p y p   . Так как параметрические уравнения окружности с центром 

0 0( ; )M x y  радиуса 0,5 имеют вид 0 00,5cos ; 0,5sinx x k y y k    , то параметрические уравне-

ния такой окружности для каждого конкретного значения р выглядят так 

0,5sin 0,5cos ; 0,5cos 0,5sinx p k y p k     . Равномерное движение плоскости, в которой ле-

жит эта окружность, вдоль оси Ov можно задать равенством v p . Поэтому параметрические 

уравнения поверхности F1, образованной движением окружности, которая вращается вокруг 

оси Ov в плоскости, параллельной координатной плоскости Oxy, и одновременно с этим рав-

номерно перемещается вдоль оси Ov, принимают вид:  

0,5sin 0,5cos

0,5cos 0,5sin

x p k

y p k

v p

 


  
 

. 

Нетрудно убедиться в том, что полученная таким образом поверхность совпадает с 

проекцией Fz. Теорема доказана. 

Совпадение поверхностей Fz и F1 можно проиллюстрировать и в программе GeoGebra 

(рис. 2). 

 
Рис. 2. Совпадение поверхностей F1 и Fz 

 

Проекция той же поверхности F на координатную гиперплоскость Oxzv имеет вид (рис. 3).  

 
Рис. 3. Проекция поверхности F на координатную гиперплоскость Oxzv 
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Рассмотрим теперь поверхность  

G:

cos sin

sin sin

cos

cos

x t u

y t u

z u

v u t








  

 

и её проекцию zG  на координатную гиперплоскость: Oxyv (рис. 4). Эта проекция zG  за-

дается уравнениями  

cos sin

sin sin

cos

x t u

y t u

v u t





  

. 

Визуализация этой поверхности позволяет выдвинуть гипотезу о том, что справедливо 

следующее утверждение.  

Теорема 2: Поверхность zG образована окружностью радиуса 1 с диаметром на оси Ov, 

которая равномерно вращается вокруг оси Ov, а её центр одновременно с этим равномерно 

перемещается вдоль оси Ov. 

Это утверждение не сложно доказать аналитически. 

 
Рис. 4. Поверхность zG . 

 

Если в последнем уравнении системы 

cos sin

sin sin

cos

x t u

y t u

v u t





  

 изменить коэффициент перед коси-

нусом, то получится поверхность zG , образованная вращением эллипса (рис. 5). 

 
Рис. 5. Поверхность zG  с измененным коэффициентом 

 

Легко видеть, что все рассмотренные поверхности обладают свойством, аналогичным 

свойствам графика периодической функции одного переменного. А именно, для каждой по-
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верхности существуют параллельные переносы, переводящие эти поверхности в себя. Более 

того, для каждой поверхности существует винтовое движение, переводящее поверхность в 

себя. Осью такого движения является ось Ov, которую можно назвать осью поверхности. 
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Аннотация. В статье выделены методические аспекты использования игровых технологий при органи-

зации внеурочной деятельности по математике. Представлен курс внеурочной деятельности по математике с 

использованием игровых технологий. 
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Для достижения образовательных результатов в соответствие с требованиями Феде-

рального государственного образовательного стандарта, реализации основных направлений 

национального проекта «Образование» современному учителю необходимо использовать 

новые подходы, приемы, технологии, цифровые ресурсы для организации учебного процесса 

в рамках своего предмета, обеспечение наглядности и визуализации рассматриваемых поня-

тий, процессов и явлений. 

Для активизации учебной деятельности обучающихся, формирования познавательного 

интереса при проведении занятий курса лучше использовать игровые технологии. Игровой 

подход позволит обучающимся легче воспринимать информацию, повысить эмоциональную 

вовлеченность к повторению материала, вследствие этого мотивация к изучению предмета 

возрастет [4]. Актуальность использования игровых технологий при организации внеуроч-

ной деятельности по математике заключается в эффективной организации взаимодействия 

педагога и учащихся, продуктивной формы их общения с присущими их элементами сорев-

нования. Главной целью применения игровой технологии – повышения качества знаний обу-

чающихся, независимо от того, направлено ли занятие на закрепление, контроль или усвое-

ние нового материала. Математическая сторона содержания игры должна выдвигаться на 

первый план. В таком случае, игра будет носить не только развлекательный характер, но и 

познавательный. Использование игровых приемов, форм должно давать результат [2]. 

Мы предлагаем при проведении курса внеурочной деятельности по математике исполь-

зовать игровые технологии. Мы разработали курс внеурочной деятельности по математике 

«GeoGebra и архитектура города Самары» для обучающихся 8-го класса. Все материала кур-

са размещены на созданном нами сайте (рис. 1).  

https://диро.рф/wp-content/uploads/2020/03/Построения-в-GeoGebra.pdf
https://диро.рф/wp-content/uploads/2020/03/Построения-в-GeoGebra.pdf
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Рис 3. Главная страница сайта 

 

Курс внеурочной деятельности носит межпредметный характер, включает в себя пред-

метные области: математику, информатику и краеведение. Учащимся предлагается изучить 

архитектурные объекты родного города: исторический аспект и математический аспект (вы-

делить геометрические фигуры, тела, описать их свойства и др.). На занятиях обучающиеся 

будут изучать архитектурные объекты с использованием специального программного про-

дукта: системы динамической математики GeoGebra, объединяющую в себя функционал по 

решению задач по геометрии, алгебре и другим математическим разделам. Программа удоб-

на в использование, обучающиеся смогут самостоятельно выполнять задания [1]. 

Курс внеурочной деятельности содержит две объемные темы: «Подобные треугольни-

ки», «Окружность». Завершить изучение каждой темы мы предлагаем с помощью игры. Под-

ведение итогов по теме «Подобные треугольник» будет проходить в форме математической 

эстафеты, по теме «Окружность» – в форме математического квеста «Архитектура Самары».  

Математический эстафета содержит шесть страниц с информацией о архитектурных 

стилях, фотографиями зданий, расположенных в городе Самара выполненных в рассмотрен-

ных стилях. Математические задание по теме «Подобные треугольники» выполнены в дина-

мической среде GeoGebra (рис. 2). После прохождения эстафеты обучающемся предлагается 

выполнить тест, вопросы составлены на основе информации о стилях архитектуры.  
 

 
Рис. 4. Пример одного из заданий математической эстафеты  
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Квест «Архитектура Самары». Квест содержит пять станиц с информацией о самых по-

пулярных архитектурных объектов города Самары [3]. Информация представлена в виде 

PDF-файлов. Все задания по теме «Окружность» созданы на онлайн-плафторме GeoGebra. 

Учащиеся, выполняя задания (рис. 3), проходят квест и получают элементы пазла. В конце 

учащиеся собирают из кусочков пазла картинку и знакомятся с ещё одним архитектурным 

объектом города Самары. 

 
Рис. 3. Пример задания квеста «GeoGebra и архитектура города Самары» 

 

Курс внеурочный деятельности по математике «GeoGebra и архитектура города Сама-

ры» позволяет обеспечить развитие мышления, направлен на использование знаний в новой 

ситуации, объединению коллектива и формированию ответственности. А использование иг-

ровых технологий в сочетании с электронными средствами обучения способствуют активи-

зации познавательной деятельности учащихся и ведут к более осмысленному усвоению зна-

ний. Занятия с использованием компьютерных технологий позволяют сделать их более 

интересными, продуктивными, мобильными. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности взаимосвязи конфликтного поведения и отношения 

к матери у городских и сельских подростков. Авторы исследовали уровень конфликтного поведения у сельских 

и городских подростков проживающих с матерями и выявили различия между ними. В статье описываются ре-

зультаты исследования конфликтности у подростков. Также в статье рассматриваются факторы, влияющие на 

уровень конфликтности, а именно место проживания девочек. 

Ключевые слова: стратегии поведения, конфликты, подростки, личностные особенности, отношение к 

матери. 

 

Конфликты между родителями и детьми подростками – это одна из проблем, которую 

можно назвать извечной. Каждый человек проходит данный этап личного развития. Кризис 

подросткового возраста весьма сильный и болезненный для всей семьи.  

Цель исследования – выявить взаимосвязь и сравнить отношения к матери у подрост-

ков из города и села с разным уровнем конфликтности. 

Гипотезы исследования: 1. Своеобразие отношения к матери у подростков-девочек 

имеет взаимосвязь с выбранной ими стратегией поведения в конфликтах. 2. Уровень кон-

фликтности с матерями у городских подростков-девочек выше, чем у сельских девочек. 

Исследование проводилось на базе школы ГБОУ СОШ им. М. К. Овсянникова с. Исак-

лы и МБОУ школы № 5 г. Самара. Для установления взаимосвязи конфликтного поведения и 

отношение к матери, были обследованы девочки – подростки, проживающие с матерями в 

количестве 30 человек в возрасте от 13 до 17 лет. 

Результаты исследования реагирования подростков в конфликтных ситуациях (рис. 1) 

свидетельствуют о том, что девочки из села чаще выбирают стратегию приспособления, но 

стоит отметить, что эта стратегия у девочек из города также имеет один из высоких показа-

телей. Это говорит о добровольном или вынужденным отказе у девочек обеих выборок от 

борьбы и сдачи своих позиций в ущерб собственным интересам.  

Показатели по шкале сотрудничество и компромисс сельские девочки имеют более вы-

сокие чем городские девочки. Эти стратегии свидетельствуют о дружественном настрое под-

ростков в сложившихся конфликтных ситуациях. Это может быть связано с совместной тру-

довой деятельностью подростков и родителей.  

Для городских подростков характерно соперничество в конфликте, их интересуют 

только собственные цели, а что получит другая сторона – не учитывается. 

 

 
Рис. 1. Оценка способов реагирования в конфликте (К. Н. Томас) 
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Результаты исследования по методике «Подростки о родителях» (рис. 2) свидетельст-

вуют о том, что у сельских и городских подростков высоко выражена непоследовательность 

и автономность. Это говорит о том, что девочки считают, что мамы склонны к резкой смене 

стиля воспитания и отношения к ребенку, а также что родители погружены в собственные 

повседневные дела и переживания и как следствие у них отсутствует эмоциональный кон-

такт родитель-ребенок и интерес к жизни подростка. 

Получены одинаковые показатели по шкале директивности у подростков по отноше-

нию к матери. Это говорит о том, что девочки считают, что у матери низкий уровень давле-

ния на ребёнка, что она не хочет иметь власть. 

В значительной степени показатели ощущения враждебности выше у девочек из города 

в отличие от девочек из села, а это фиксированная и резко выраженная психологическая го-

товность к конфликтному поведению. 

 
Рис. 2. Подростки о родителях (Л. И. Вассермана, И. А. Горьковой, Е. Е. Ромициной) 

 

В результате проведения корреляционного анализа данных, полученных на выборке 

девочек из села, были получены следующие результаты (таблица 1). 

Позитивный интерес и Соперничество (R= – 0,470; р≤0,01) с ростом баллов по шкале 

позитивны интерес снижаются баллы по шкале соперничество. Это связано с тем, что если 

девочки-подростки выбирают стратегию поведения – соперничество, то тем меньше им ка-

жется, что мама испытывает позитивный интерес и враждебно к ней настроена. 

Враждебность и Компромисс (R= – 0,405; р≤0,05) с ростом баллов по шкале враждеб-

ность снижаются баллы по шкале компромисс. Если подросток уступает, он думает, что ма-

ма дает возможность к самоактуализации, саморегуляции, самостоятельной деятельности, 

принятию решений и независимости. 

Таблица 1  

Коэффициенты корреляции между конфликтностью и отношением к матерям  

у сельских девочек 
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интерес 

Директивно
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Враждебнос

ть 

Автономнос

ть 

Непоследов

ательность 

Девочки из села 2,5 1,8 2,3 3 3,3 

Девочки из города 2,2 1,8 3,1 3,5 3,7 
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Correlations

1,000 -,170 -,094 ,077 -,641** -,470** ,012 ,303 ,281 ,003

. ,368 ,622 ,686 ,000 ,009 ,948 ,104 ,133 ,988

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

-,170 1,000 -,196 -,478** ,331 -,036 -,134 -,189 -,223 -,177

,368 . ,299 ,008 ,074 ,848 ,481 ,318 ,237 ,349
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,003 -,177 -,208 ,172 -,147 ,079 -,141 ,282 ,020 1,000

,988 ,349 ,269 ,363 ,437 ,679 ,459 ,131 ,916 .
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Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
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В городской выборке установлена взаимосвязь при помощи корреляционного анализа 

данных (таблица 2).  

Враждебность и Компромисс (R= – 0,414; р≤0,01) с ростом баллов по шкале враждеб-

ность снижаются баллы по шкале компромисс. При выборе компромиссной стратегии пове-

дения в конфликте снижается уровень враждебности подростка к матери. Девочки, исполь-

зуя данную стратегию, действуют по принципу: «Я уступлю немного, если ты тоже готов 

уступить». Компромисс предполагает, что действия участников конфликта регулируются за 

счет взаимных уступок, выработки промежуточного решения, устраивающего обе стороны, 

при котором особо никто не выигрывает, но и не теряет. Кроме того, для подростка одинако-

во значимы и личные цели, и взаимоотношения с родителями, которые он стремится в лю-

бом случае нормализовать. 

Приспособление и непоследовательность (R= – 0,438; р≤0,05) с ростом баллов по шкале 

непоследовательность возрастают баллы по шкале приспособление. Чем больше подростки 

приспосабливаются в конфликтной ситуации, т. е. принимают стратегию уступки, низко це-

нит свои собственные интересы и жертвует ими в пользу родителя, тем непоследовательнее 

ведем себя мама. 

Расчет различий методом Манна-Уитни по шкалам (таблица 3). 

Различия установлены по: соперничеству, враждебности, приспособлению.  

Соперничество (U=296; р≤0,05) и Враждебность (U=290; р≤0,05). Более высокие пока-

затели по данным шкалам имеют девочки из города. Психологическим результатом такой 

ситуации является смутная враждебная напряженность между людьми. Каждый представля-

ет собой реального или потенциального соперника для любого другого. Однако следует под-

черкнуть, что соперничеством и потенциальной враждебностью, которая ей сопутствует, 

проникнуты все человеческие отношения. 

Приспособление (U=288; р≤0,05). Более высокий показатель по данной шкале имеют 

девочки из села. Приспособление как способ поведения в конфликте характеризуется тем, 

что субъект готов убрать на задний план свои потребности, желания и интересы и пойти на 

уступки оппоненту, чтобы не допустить конфронтации. Подобную стратегию нередко выби-

рают люди с заниженной самооценкой, неуверенные в себе и считающие, что их позиция и 

мнение не должны браться в расчёт. 

Таблица 2  

Коэффициенты корреляции между конфликтностью и отношением к матерям  

у городских девочек 

 
  

Correlations
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30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

-,268 1,000 -,196 -,164 ,328 -,031 -,092 ,069 -,079 ,110

,153 . ,299 ,387 ,077 ,869 ,630 ,718 ,676 ,563

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

-,142 -,196 1,000 ,144 -,399* ,084 -,011 -,414* ,184 -,203

,454 ,299 . ,448 ,029 ,658 ,953 ,023 ,331 ,283

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

,033 -,164 ,144 1,000 -,151 ,124 ,232 ,019 ,246 ,148

,862 ,387 ,448 . ,427 ,513 ,217 ,922 ,190 ,435

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

-,273 ,328 -,399* -,151 1,000 ,338 ,338 ,088 ,114 -,438*

,144 ,077 ,029 ,427 . ,067 ,067 ,643 ,550 ,015

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

-,212 -,031 ,084 ,124 ,338 1,000 -,071 -,146 ,116 ,146

,261 ,869 ,658 ,513 ,067 . ,711 ,443 ,541 ,442

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

,183 -,092 -,011 ,232 ,338 -,071 1,000 ,054 -,139 -,459*

,332 ,630 ,953 ,217 ,067 ,711 . ,777 ,464 ,011

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

-,317 ,069 -,414* ,019 ,088 -,146 ,054 1,000 -,379* ,286

,088 ,718 ,023 ,922 ,643 ,443 ,777 . ,039 ,125

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

,175 -,079 ,184 ,246 ,114 ,116 -,139 -,379* 1,000 ,027

,356 ,676 ,331 ,190 ,550 ,541 ,464 ,039 . ,888

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

-,096 ,110 -,203 ,148 -,438* ,146 -,459* ,286 ,027 1,000

,614 ,563 ,283 ,435 ,015 ,442 ,011 ,125 ,888 .

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Соперничество

Сотрудничество

Компромисс

Избежание

Приспособление

Позитивный интерес

Директивность

Враждебность

Автономность

Непоследовательность

Spearman's rho

Соперни

чество

Сотрудни

чество Компромисс Избежание

Приспос

обление

Позитивный

интерес

Директив

ность

Враждеб

ность

Автономн

ость

Непоследов

ательность

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
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Таблица 3 

Статистический U-критерий Манна – Уитни 

 

 

Сопер-

ничество 

Сотруд-

ничество 

Компро

мисс Избе-

гание 

Приспо-

собление 

Позитивный 

интерес 

Mann-Whitney 

U 
296,000 372,000 350,000 366,000 288,000 360,000 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 
,022 ,214 ,123 ,200 ,014 ,149 

 

Директив-

ность 

Враждеб-

ность 

Автоном-

ность 

Непоследова-

тельность 

450,000 290,000 358,000 354,000 

1,000 ,015 ,157 ,123 

 

По итогам эмпирического исследования выявлено, что в зависимости от выбранной 

стратегии поведения девочек в конфликте, будет изменяться и ее отношение к поведению и 

методам воспитания мам, а также, что девочки из города более склонны к конфликтным си-

туациям. 

Выводы: 

1. В ходе эмпирического исследования гипотезы доказаны. 
2. Девочки из села в конфликтной ситуации в большей степени склонны к выбору 

стратегий поведения приспособление и компромисс. Они склонны отказываться от борьбы 

для сохранения отношений. Но как следствие, это приводит к ущемлению собственным ин-

тересам и совершенствованию эмоций.  

3. При возрастании стратегии соперничество у девочек из села возрастает ощущение 
враждебного настроя матери по отношению к ним; в меньшей степени складывается уста-

новка к матерям, как проявляющим позитивный интерес к своим дочерям. 

4. При выборе компромиссной стратегии поведения в конфликте у городских подрост-
ков снижается уровень ощущения враждебности матери к подростку. 

5. Различия между городскими и сельскими девочками выявлены по шкалам Соперни-

чество и Враждебность. Городских девочек больше интересуют собственные цели, а что по-

лучит другая сторона – не учитывается. 

Таким образом, цели и задачи исследования были достигнуты, гипотезы исследования 

подтверждены: действительно, выбранная стратегия поведения в конфликте у подростков 

имеет прямую связь с отношением их к матерям и уровень конфликтности у городских под-

ростков выше, чем у сельских. 
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Аннотация. В статье рассматривается инновационная технология применения виртуального музея для 

проведения экскурсий в процессе обучения студентов языковых направлений в высших учебных заведениях. 

Рассмотрены дидактические возможности и преимущества использования онлайн-платформ с целью развития 

лингвострановедческой компетенции обучающихся. 

Ключевые слова: студент, виртуальный музей, виртуальная экскурсия, культура, иностранный язык, 

лингвострановедение.  

 

Актуальность исследования. С течением времени и развитием технологий появилось 

множество средств и способов обучения. Одним из таких средств являются онлайн-

платформы, которые предоставляют доступ к большому количеству полезных интернет-

ресурсов. В условиях ограниченности передвижений по миру незаменимым и инновацион-

ным источником изучения культуры, традиций, иностранных языков служат виртуальные 

музеи. 

В связи с этим возникает интерес к использованию виртуальных музеев, а также прове-

дению экскурсий по ним для обучения иностранному языку будущих специалистов. 

Виртуальный музей – это интерактивный сайт, который предоставляет возможность 

посетить музей, не выходя из дома. Он позволяет посетителям изучать экспонаты, историю и 

культуру различных стран, регионов и народов, и при этом может быть доступен на различ-

ных языках, что делает его важным инструментом для развития лингвострановедческой ком-

петенции у студентов [7, с. 3]. 

Первые виртуальные музеи появились в Интернете в 1991 году. С тех пор число вирту-

альных музеев ежегодно возрастает [1, с. 4]. Можно предположить, что в недалёком буду-

щем каждый музей будет предоставлять возможность посетить на своём сайте виртуальную 

версию экскурсий по залам постоянных экспозиций и временных выставок. 

В настоящее время в Интернете на российских сайтах и сайтах разных стран можно 

найти достаточное количество готовых виртуальных экскурсий. 

Виртуальные экскурсии, представленные в Интернете, имеют разное качество. Простые 

версии сочетают только фотографии и текст, в то время как высокопрофессиональные вари-

анты в формате 3D имеют яркую графику. Они дают возможность получить представление 

об объекте с трёхмерным изображением и перемещением на 360°, тем самым создают эф-

фект полного присутствия [8, с. 12]. Очевидно, что даже самые современные виртуальные 

интерактивные экскурсии, сочетающие в себе звук, изображение, текст и гиперссылки, не 

заменят личного присутствия, но дают возможность получить достаточно полное впечатле-

ние о представленных экспонатах и побуждают реально посетить представленный объект. 

Ведущие музеи мира предлагают на своих сайтах виртуальные версии экскурсий [2, с. 5]. 

Одно из главных преимуществ виртуального музея – это возможность ознакомиться с 

экспонатами в любое время, в любом месте и выбрав тот язык сайта, который необходим. 

Студенты могут изучать экспонаты и получать информацию на языке, который им наиболее 

удобен и который они изучают в рамках своего образования [4, с. 3]. 

Кроме того, виртуальный музей может предлагать множество интерактивных заданий и 

упражнений для развития языковых навыков, таких как чтение, письмо, говорение и аудиро-

вание [5, с. 12]. Например, студенты могут закреплять и отрабатывать грамматические пра-

вила, выполняя задания на основе экспозиции виртуального музея.  

Кроме того, виртуальные музеи могут стать инструментом для создания коммуникаци-

онной среды, позволяющей студентам общаться и сотрудничать друг с другом на основе об-

щих интересов в области культуры и истории, применяя изучаемый язык. Например, они мо-
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гут использовать социальные сети и общие платформы для обсуждения и обмена мнениями о 

посещенных виртуальных музеях. 

Виртуальные музеи также могут быть использованы в рамках индивидуальных проектов и 

исследований студентов. Например, студенты могут дополнить тему урока, связанную с культу-

рой и историей страны, где используется изучаемый язык, и применить виртуальный музей в 

качестве источника информации. Это может помочь студентам развивать исследовательские на-

выки, а также понимать культурные особенности в более широком контексте [3, с. 21]. 

При изучении языка и культуры другой страны, студенты развивают свои когнитивные 

и коммуникативные навыки, учатся анализировать и сравнивать различные языковые и куль-

турные феномены. Они также узнают, как взаимодействовать с представителями других 

культур, как правильно вести себя в различных ситуациях межкультурной коммуникации, 

что является необходимым условием для успешной работы в международной среде [6, с. 9]. 

Рассмотрим онлайн-платформы, которые могут быть использованы для проведения он-

лайн-экскурсий. Существует два вида данных ресурсов: сайты музеев, галерей, выставочных 

комплексов, которые предоставляют информацию только о представленных в них экспонатах, 

а также платформы, на которых собраны коллекции подлинных шедевров из большинства ве-

дущих культурно-исторических учреждений со всего мира. Каждый из ресурсов представляет 

собой определенную ценность, так как для изучения информация представлена в нескольких 

цифровых вариантах, и преподаватель может выбрать наиболее оптимальный сайт для приме-

нения дидактического материала в ходе обучающего курса. Данные платформы были созданы 

с целью культурного обогащения и развития населения, но также являются уникальным обра-

зовательным источником для изучающих иностранный язык, так как на их основе могут быть 

созданы упражнения на развитие иноязычной и лингвокультурной компетенций.  

Рассмотрим более подробно сайты, которые предлагают готовые виртуальные экскур-

сии. Наиболее популярными на сегодняшний день являются:  

1. Лондонская национальная галерея. Данный сайт предлагает несколько вариантов 
изучения экспонатов: тематические разделы, где собраны интерактивные подборки, относя-

щиеся к определенному времени/художнику/направлению; виртуальные экскурсии по залам 

галереи; видеоматериалы; статьи. Также на этом сайте проходят онлайн-обсуждения с со-

трудниками галереи, искусствоведами и другими посетителями платформы, для этого необ-

ходимо оформить бесплатный билет на интересующее событие. 

2. Музей Виктории и Альберта. На сайте этого онлайн-музея можно найти множество 

статей с подробным описанием экспонатов, а также 3D-подборки с картинами. 

3. Google Arts&Culture. Эта онлайн-платформа представляет собой сборник музеев, га-

лерей, выставочных комплексов со всего мира. Здесь можно изучать как конкретный музей, 

так и тематическую подборку, собранную об экспонатах/художественных движени-

ях/творцах/исторических событиях из разных культурных центров. Преимуществом данного 

ресурса, помимо возможности посещения большого количество объектов, является наличие 

заданий, которые будут интересны для выполнения как взрослым, так и детям. 

В целом, лингвострановедческая компетенция является необходимой составляющей 

профессионального становления будущего специалиста, особенно в условиях глобализиро-

ванного мира. Она помогает студентам развивать навыки, необходимые для успешной рабо-

ты в международной среде, и улучшает их шансы на успешную карьеру в выбранной сфере. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что применение виртуального музея для про-

ведения экскурсий является уникальным средством изучения иностранных языков и разви-

тия лингвострановедческой компетенции студентов языковых направлений подготовки. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности перевода растительных образов в китайской поэзии 

в переводе с китайского на русский.  

Ключевые слова: флороним, китайская поэзия, особенности перевода растительных образов. 

 

Литературный перевод по сей день остаётся актуальным делом для переводчиков, осо-

бенно перевод поэзии. Поэтический перевод отличается своими переводческими особенно-

стями при работе с текстом, ведь нужно уметь правильно интерпретировать, понять и пере-

вести текст так, чтобы не нарушить смысл, заложенный автором. 

Выделяются следующие трудности перевода поэтических текстов:  

Сохранение национального своеобразия. Стихотворение передает связанную с жизнью 

народа реальность, которая становится основой для образности поэтического произведения.  

Сохранение духа и времени произведения. Историко-социальная действительность от-

кладывает отпечаток на форму и стиль стихотворения, которые следует передать или учесть в 

процессе перевода.  

Выбор между точностью и красотой перевода. Форма и содержание произведения 

должны быть преданы в единстве, чтобы не утерять своеобразие оригинала [3]. 

Для классической поэзии Китая характерно сочетание максимальной простоты формы и 

высокой степени имплицитности, завуалированности смысла, что приводит к неоднозначно-

му восприятию переводчиками замысла автора, и, следовательно, к различным переводче-

ским интерпретациям. Переводчику необходимо сохранить красоту поэтического произведе-

ния на китайском языке во всех её проявлениях: выдающуюся рифму, особенную структуру и 

понять скрытый философский смысл в содержании произведения. 

Лингвосемиотическая составляющая китайской поэзии во многом связана с раститель-

ным кодом или флористическим кодом. С точки зрения С. С. Шумбасовой, понятие «флоро-
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ним» – это «наименования деревьев, кустов, трав, цветов, овощных, ягодных и иных культур, 

их родовые, видовые, сортовые названия, понятия, обозначающие форму растительности 

(трава, кустарник, дерево, цветок и т. д.) и составную часть растения (кора, ветвь, корень, 

листовая пластина и т. д.)» [4, с. 110]. 

В культуре Китая большое значение имеет символический смысл растений, который 

может подразделяться на несколько видов, поскольку существуют элементы, которые могут 

влиять на символизацию садовой лексики в произведениях, такие как традиции данной куль-

туры, местный пейзаж, обычаи, личный опыт автора. 

В древнекитайской поэзии флоронимы можно наблюдать, как образы, отраженные в 

древних китайских легендах и поверьях. Рассмотрим передачу образности флоронима на 

примере подсолнуха в переводе стихотворения Ли Бо «Ссылаемый в Елан, пишу о подсол-

нечнике» 

Таблица 1 

Перевод использования названия цветов в стихотворении  

«Ссылаемый в Елан, ишу о подсолнечнике» автора Ли Бо  

и в переводах на русский язык 

 

Название стихотворения, автор и текст на 

китайском языке 

Название стихотворения, автор перевода и 

текст на русском языке 

流夜郎題葵葉 

 

慚君能衞足，嘆我遠移根。 

白日如分照，還歸守故園。 

 

(唐)李白 

 

«Ссылаемый в Елан, пишу о подсол-

нечнике» 

Я стыжусь: ведь подсолнечник  

Так защищает себя - 

А вот я не умею, 

И снова скитаться мне надо.  

Если все же когда-нибудь 

Буду помилован я, 

То, вернувшись, займусь 

Лишь цветами любимого сада. 

Перевод А. И. Гитовича 

 

Один из символических образов подсолнуха – верность. 

В данном контексте автор выразил свои чувства и то, что он не смог защитить «свои 

корни» так, как делает это подсолнечник. Данное произведение связано с непростым событи-

ем в жизни автора, когда в 755 году произошёл мятеж генерала Ань Лу-шаня, в последствие 

которого Ли Бо арестовали и сослали в Елан, но позже поэт попал под общую амнистию, 

объявленную в связи с окончательной ликвидацией мятежа Ань Лу-шаня. 

Возвращаясь к оригиналу, можно увидеть несколько лексем, обозначающих подсолнеч-

ник и ещё один флороним (葵 – подсолнечник, (мальва) – (шток-роза), 衞足 – подсолнечник). 

Первая лексема обозначает также мальву или шток-розу, ряд исследователей считают, что ко-

гда автор ехал в Елан, то по дороге, его окружало поле шток-розы, но если дальше посмот-

рим на произведение, то увидим вторую лексему, которая точно даёт нам описание подсол-

нечника, а так же строчки «Я стыжусь: ведь подсолнечник. Так защищает себя…», 

показывают нам описание строения подсолнечника, у которого имеются крупные листья, тем 

самым они защищают корни от солнечного света. Через данный образ, автор передал собст-

венные переживания.  

В китайской поэзии образы цветов, его части, лианы, деревья и другие растения стали 

неотъемлемой составляющей частью в китайской литературе. Например, сливовое дере-

во（李树), его цветы сравнивали с красотой и трепетностью девушки, а некоторые цветы 

обозначали определённые времена года, например осень – хризантема (菊花), а лето – цветок 

лотоса (荷花).  
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Вследствие этого символика поэтического образа флоронимов имеет большое значение 

не только в оригинале произведения, но она должна отражаться также и в переводе поэтиче-

ского произведения на разные языки. 

Рассмотрим пример употребления цветка граната в произведении Ли Бо «Воспеваю 

гранатовое дерево, растущее под восточным окном моей соседки» 

Таблица 2 

Перевод использования названия цветов в стихотворении  

«Воспеваю гранатовое дерево, растущее под восточным окном моей соседки»  

автора Ли Бо и в переводах на русский язык 

 

Название стихотворения, автор и текст на 

китайском языке 

Название стихотворения, автор перевода и 

текст на русском языке 

咏邻女东窗海石榴 

鲁女东窗下，海榴世所稀。 

珊瑚映绿水，未足比光辉。 

清香随风发，落日好鸟归。 

愿为东南枝，低举拂罗衣。 

无由共攀折，引领望金扉。 

(唐)李白 

 

«Воспеваю гранатовое дерево, растущее 

под восточным окном моей соседки» 
У соседки моей 

Под восточным окном 

Разгорелись гранаты 

В луче золотом. 

Пусть коралл отразится 

В зеленой воде – 

Но ему не сравниться с гранатом 

Нигде. 

Столь душистых ветвей 

Не отыщешь вовек – 

К ним прелестные птицы 

Летят на ночлег. 

Как хотел бы я стать 

Хоть одной из ветвей, 

Чтоб касаться одежды 

Соседки моей. 

Пусть я знаю, 

Что нет мне надежды теперь, – 

Но я все же гляжу 

На закрытую дверь. 

Перевод А. И. Гитовича 

 

Анализируя перевод А. И. Гитовича на русский язык, отметим, что в данном произве-

дении переводчик перевел 海石榴, как гранатовое дерево, но если мы обратимся к оригина-

лу, то увидим, что на самом деле автор имел в виду другой флороним, а именно камелию.  

Данное произведение было написано в эпоху династии Тан, поэтому в то время у гра-

ната было несколько названий 海石榴 – камелия , 山石榴 – рододендрон (азалия), 安石榴 – 

гранат. В произведение Ли Бо упоминаются морские гранаты, если обратиться к таблице 3, 

то можем понять, почему в то время камелию назвали именно морским гранатом. 

Первые камелии были привезены из-за моря, поэтому присутствует 海 (море), так же 

это произведение было написано в провинции Шаньдун, которое находится рядом с морем. 

Камелии в провинции Шаньдун, были редки, как и красота девушки, которая описывается в 

произведении. Также и по другим строчкам, можно понять, что в данном случае имеется в 

виду именно камелия: 

«…Пусть коралл отразится 

В зеленой воде – 

Но ему не сравниться с гранатом 

Нигде…» 
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В данном отрывке, можно увидеть сравнение красоты, формы и окраску коралла с 

цветком камелии.  

«…Столь душистых ветвей 

Не отыщешь вовек – 

К ним прелестные птицы 

Летят на ночлег…» 

В следующих строчках описывается душистый аромат камелии, которая начинает цве-

сти с декабря по апрель.  

Таблица 3 

Этимология флоронима «камелия» в китайском языке 
 

 
 

В результате анализа перевода флоронимов в китайской поэзии, было выявлено, что в 

процессе перевода с китайского на русский язык, могут возникать смысловые несовпадения 

в значении слов той или иной лексемы. При этом авторы оригинала и перевода могут ис-

пользовать различные лексические приёмы, предающие символические значения садовой 

лексики. Китайская поэзия имеет тесную связь с историей и традициями Китая. Переводчику 

необходимо уметь, как правильно понимать отдельные поэтические фразы, так и глубоко 

проникать в смысл того, что хотел сказать автор, понять особенности китайской культуры, 

какой именно смысл и какие чувства автор выразил в каждом иероглифе. 
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海石榴hǎishíliu 

海– море (морской) 

Привезённый из-за моря  

若留ruòliú 

Самое первое название граната эпохи «Западная Хань»  

石榴 – 安石榴(shíliu – ānshíliú) 

(shíliu) короткое название от 

(ānshíliú) 

榴liú 

瘤 -留-liú (опухоль) – liú  

Омофоны-(плоды сравнивали с «опухо-

лью») 

https://chinesepoetry.ru/poems.php?action=show&author_id=102
http://www.confcontact.com/2012_10_24/5_naumenko.htm
https://bkrs.info/


137 

ПРИЗНАНИЕ КОСОВО: ПРЕЦЕДЕНТ ИЛИ ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ? 

 

Костин Денис Алексеевич 

Факультет педагогики и психологии, 3-й курс (бакалавриат) 

Научный руководитель – к. и. н., доцент Е. А. Гуськов 
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Конфликт в Косово стал последним крупным столкновением югославских войн 1991–

2001 гг. Его началом послужили межэтнические конфликты между албанцами (косоварами) и 

сербами, проживающими на территории Косово и Метохии. Конфликт перешел в радикальную 

фазу в 1998 г. Албанцы боролись за отделение от Югославии тремя путями. Первый – дости-

жение независимости путём переговоров с правительством Сербии. Второй – подпольное 

правительство в г. Ульм (Германия), собиравшее деньги для поддержки сепаратистских дви-

жений. Третье – экстремистское, действовавшее террористическими методами в рамках Ос-

вободительной армии Косова (ОАК). Восстания ОАК и проникавшие из Албании террори-

стические ячейки привели к их вооружённым столкновениям с югославской полицией. 

Военные действия, сопровождающиеся военными преступлениями с обеих сторон, продол-

жались до конца года [5, с. 839]. На протяжение всего конфликта страны НАТО оказывали 

дипломатическое давление на Белград, принуждая к остановке подавления косовских сепа-

ратистов и выполнению резолюции ООН №1199, подразумевавшей прекращение огня и ре-

шение гуманитарных проблем. Деятельность североатлантического альянса по принуждению 

Югославии к миру не увенчалась успехом и было принято решение о проведении без санк-

ции ООН военной операции «Союзная сила» с 24 марта по 10 июня 1999 г. В ходе нее был 

нанесён огромный урон сербской инфраструктуре и промышленности, что принудило Бел-

град к полному соглашению с требованиями НАТО. По итогам косовской войны была при-

нята резолюция №1244, предусматривавшая ввод миротворческого контингента в Косово, 

увеличение автономии и местного самоуправления автономной области Косово и Метохии в 

рамках Сербии [6]. Таким образом, конфликт был заморожен и продолжался лишь совмест-

ной борьбой КФОР и ВСЮ против албанских террористов. 

К 2008 г. изменилось многое: Югославия прекратила своё существование, Российская 

Федерация прекратила участие в миротворческой миссии в Косово, а НАТО расширилось 

ещё дальше на восток. Воспользовавшись изменившейся политической ситуацией в мире, 

Косовская генассамблея приняла декларацию о независимости края 17 февраля 2008 г. Косо-

во объявлялось суверенным, независимым, демократическим государством. За ратификацию 

проголосовали все 109 депутатов, принимавших участие в заседании. Представители сербов, 

которые имеют 10 мест в парламенте, на этой церемонии не присутствовали. Объявление не-

зависимости в одностороннем порядке произвело фурор в международном сообществе и по-

родило множество споров насчёт правомерности подобных действий. 8 октября Генеральная 

Ассамблея ООН по предложению Сербии обратилась в международный суд в Гааге для ре-

шения вопроса о допустимости одностороннего объявления независимости косовскими ис-

полнительными властями с точки зрения международного права. Суд начал рассмотрение 

дела лишь в декабре 2009 г. Слушания продолжались с 1 по 11 декабря. Во время них свою 

позицию высказывали как власти Сербии, так и косовские представители. Также своё мнение 

высказывали делегаты большинства стран мира (будет приложена карта). Вердикт по делу 

выносили судьи от Франции, Иордании, Мексики, Марокко, США, Великобритании, Герма-

нии, Новой Зеландии, Сьерра-Леоне, РФ, Бразилии, Китая, Сомали, а также председатели от 

Японии и Словакии. В устных слушаниях принимали участие 28 государств, из которых  

15 признали, а 13 не признали независимость Косова (будет карта). Противники признания 

указывали на положения резолюции № 1244 как гарантирующие территориальную целост-

ность Сербии и недостаточность оснований для объявления независимости. Сторонники не-
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зависимости делали акцент на том, что Косово реализует право на самоопределение нации, 

ранее использовавшееся для поддержки процесса деколонизации в Азии и Африке, а также 

утверждали, что резолюция №1244 гарантировала целостность не Сербии, а Югославии, пре-

кратившей существование в 2006 г. По итогам слушаний был принят вердикт и оглашён  

22 июля 2010 года на открытом заседании в Большом зале правосудия во Дворце Мира в 

Гааге. Суд вынес решение о соответствии провозглашения независимости Косова нормам 

международного права. Стоит отметить, что постановление суда не несёт обязательного ха-

рактера. Однако это не отменяет того, что этим постановлением никто не станет пользовать-

ся в дальнейшем [4]. 

Предлагаю рассмотреть примеры использования постановления суда для объявления 

односторонней независимости. Как успешные, так и провальные. 

В марте 2014 года партией «Независимость Венето» был инициирован референдум о 

независимости области Венето и её крупнейшего города Венеции в одностороннем порядке. 

Причиной сепаратизма были высокие налоги, за счёт которых спонсировались более бедные 

южные регионы Италии. Голосование проходило в электронном формате с явкой 63,2 % и по 

его итогам независимость поддержало 89,1 % голосующих [8]. Но ни итальянская власть, ни 

международное сообщество не признали результатов референдума и все попытки обретения 

независимости были пресечены. В октябре того же года была повторная попытка проведения 

подобного голосования в области Фриули, но явка на нём составила около 7 тысяч человек, 

поэтому о его успешности не может идти и речи. Мировое сообщество проигнорировало ре-

ферендумы в Венето и Фриули. Максимумом были заявления экономистов из британской 

компании Capital Economics, прогнозирующей разрушительные последствия для экономики 

Италии в случае отделения регионов. 

После смены власти на Украине в 2014 году во многих регионах востока страны стали 

активизироваться сепаратистские движения, не желающие признавать новую власть. Самым 

успешным из них стало движение за независимость Автономной Республики Крым и города 

Севастополя, провозгласившее независимость 11 марта 2014 г. В декларации о независимо-

сти содержится прямая отсылка на постановления международного суда ООН от 22 июля 

2010 г. [2]. 16 марта 2014 г. прошёл референдум с двумя вопросами «Вы за воссоединение с 

Россией на правах субъекта РФ?» или «Вы за восстановление действия Конституции Респуб-

лики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?». За первый вариант проголосо-

вало большинство, и 17 марта Верховный Совет АРК провозгласил Крым независимой рес-

публикой, а на следующий день республика вошла в состав РФ. 

Менее удачным было сепаратистское движение на юго-востоке Украины. 11 мая 2014 г. 

в Донецкой и Луганской областях прошли референдумы за «государственную самостоятель-

ность», после чего было объявлено о создании Донецкой и Луганской Народных Республик 

[1]. В данном случае Украиной была объявлена антитеррористическая операция и на терри-

тории самопровозглашённых государств начались военные действия, затихшие к февралю 

2015 г. Апеллируя к постановлению суда ООН, Российская Федерация признала независи-

мость ЛНР и ДНР 21 февраля 2022 г. А в сентябре 2022 г. в народных республиках, Запорож-

ской и Херсонской областях прошли референдумы о вхождении в состав РФ. 

Односторонние объявления независимости не являются особенностью только Восточ-

ной Европы. В 2017 г. в Каталонии движения за независимость достигли своего пика. С 2009 

г. была расширена автономия Каталонии, увеличившая её полномочия. Это привело к прове-

дению нескольких неофициальных референдумов, не несущих за собой каких-либо послед-

ствий. Сторонники независимости жаловались на высокие налоги и недостаточные субсидии 

из Мадрида. Последний референдум прошёл 1 октября 2017 г., после чего 10 октября глава 

Каталонии Карлес Пучдемон подписал документ о независимости, не признанный испански-

ми властями. После чего массовые беспорядки начались по всей Каталонии, но вскоре они 

были подавлены [3]. Мировое сообщество, в том числе и РФ, не признали независимость, 

считая каталонский вопрос внутренним делом Испании. В то же время каталонские власти 

были предупреждены, что в случае приобретения независимости им будет необходимо прой-
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ти отдельную процедуру вхождения в ЕС, а Мадрид заявил, что наложит вето на любые по-

добные попытки. Единственным поводом для осуждения испанских властей стали жестокие 

действия полиции по отношению к сторонникам независимости. Без признания мировой об-

щественности и помощи извне движение за независимость Каталонии было разгромлено. 

Еще одним примером может служить Иракский Курдистан. 25 сентября 2017 года в од-

ностороннем порядке был проведён референдум о независимости Иракского Курдистана [7]. 

Достижение независимости могло привести к образованию независимого курдского государ-

ства. Против референдума высказались все соседи Ирака, с проживающими на их террито-

рии курдами. Отсутствие международного признания и изоляция со стороны соседей приве-

ло к подавлению движения в октябре 2017 г. Помощь в подавлении были готовы оказать 

Турция и Иран. 

Рассмотрев примеры одностороннего объявления независимости, можно сказать, что 

постановление международного суда ООН от 22 июля 2010 г. воспринимается как прецедент 

в международном праве, которым воспользовались различные движения. Можно сравнить 

все приведенные примеры: в случае Косово, Крыма, ДНР и ЛНР движения за независимость 

имели поддержку из-за рубежа, что и позволяло им совершать решительные действия в от-

стаивании права на самоопределение, а на примере Венеции, Каталонии и Иракского Курди-

стана мы видим, что подобные движения без оказания поддержки извне не добились каких-

либо результатов. Получается, что признание правомерности одностороннего объявления 

независимости Косово не только развязало руки многим сепаратистам, но и позволило круп-

ным политическим игрокам отстаивать свои интересы в важных для них регионах путём их 

поддержки. 
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Целью нашего исследования является выделение особенностей топоса волшебного леса 

(Леса Духов), представленного в творчестве нигерийских авторов. Это кажется нам перспек-

тивным направлением исследований, поскольку в России нигерийская литература до сих пор 

не пользуется теоретико-литературной популярностью. Мы ставим перед собой следующие 

задачи: обозначить место Леса Духов в традиционной культуре народа йоруба; выделить ти-

пы представления Леса в произведениях; выделить типы историй, в которых фигурирует то-

пос Леса духов; обозначить мотив дороги в Лесу Духов и охарактеризовать героев, попадаю-

щих в Лес Духов. 

Волшебный Лес, или Лес Духов (важно отметить, что возможны вариации наименова-

ния: Лес Духов, Великий лес, Лес Тысячи Духов, Бесконечный Лес и иные) – это особое про-

странство из общеафриканского фольклора, место жительства духов, мертвецов, чудовищ и 

иных потусторонних существ. Таким образом, Лес Духов является ключевым элементом ме-

стного фольклора, средоточием культурной жизни. Поскольку в Лесу Духов, согласно тради-

ционным верованиям (еще не оказавшихся под влиянием христианства), заключена и вся 

низшая мифология, и высшая, и любые танатологические и потусторонние категории – Лес 

Духов в этой традиционной культуре обладает монополией на духовную жизнь. Об этом в 

своем исследовании пишут Е. С. Пушкарева и Е. В. Спиридонова [2, с. 28–34]. Они отмечают 

вариативность подходов работы с фольклорными образами, к которым относится, в том чис-

ле, и Лес Духов. Значимость Леса Духов для культуры йоруба рассматривается ими как объ-

ективный итог развития общества охотников-собирателей, в котором Лес и его обитатели за-

нимают центральные позиции, от которых зависит благополучие всего общества. Однако 

упомянутое исследование посвящено фольклору и культуре йоруба, тогда как топос Леса Ду-

хов в авторском творчестве до сих пор не был изучен. 

В качестве материалов исследования мы использовали произведения трех авторов: Да-

ниель Фагунва – собиратель фольклора, один из первых авторов, написавших книгу на афри-

канском языке, первый автор, написавший книгу на языке йоруба (1938 г.); Амос Тутуола – 

его творчество в центре нашего исследования. Писал на английском языке, но жил и работал 

в Нигерии, не имел европейского образования; и – Воле Шойинка, наиболее европеизирован-

ный из исследуемых авторов (по форме и языку текстов). 

К Лесу Духов можно применить несколько классификаций. Первая классификация, ко-

торую мы введем – это эпизодическое и постоянное представление Леса. В первом случае 

Лес – это лишь эпизодический элемент; во втором случае Лес – это основное место действия. 

Творчество Воле Шойинка – пример эпизодически представленного Леса Духов, творчество 

Амоса Тутуолы и Данеиля Фагунвы – это пример постоянно представленного Леса Духов. 

Наше исследование в большей степени посвящено изучению репрезентации топоса Леса. 

Другое разделение, которое мы введем относительно исследуемых произведений – это 

жанровые характеристики. Мы можем выделить три жанра: 

1. Сатирические истории, где с помощью абсурдистской фантастики, происходящей 

внутри Леса Духов, высмеиваются реалии жизни. 
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Приедем отрывок («Пальмовый Пьянарь и Его Упокоенный Винарь, или Путешествие в 

Город Мертвых» Амос Тутуола): 

«Но как только они вошли в Бесконечный Лес, собранный джентльмен стал разбираться 

на части и принялся выплачивать арендные деньги. Сначала он отправился к ногозаимодав-

цам и пришел туда, где нанял левую ногу; он отдал ее владельцу, и заплатил за аренду, и за-

прыгал к хозяину правой ноги; когда он вернул ее и полностью расплатился, то перевернулся 

вниз головой и поскакал на руках» [3, с. 4]. 

2. Поучительные истории или истории-наставления, где через лишения и испытания, 

что выпадают на долю героя, попавшего в Лес Духов, автор показывает последствия какого-

либо поступка (негативного) или наоборот, демонстрирует образцовое поведение. В таких 

произведениях присутствует прямое нравоучение. 

Отрывок («Лес тысячи духов» Даниель Фагунва): 

«А вы, мужчины и женщины народа йоруба, помните, что древняя мудрость учит нас 

доверять старикам, и пусть рассказы эти явятся для вас уроками жизненного опыта, ибо у 

каждого есть в жизни свой Горний Лангбодо, до которого он должен добраться, преодолев 

множество преград. Горести на жизненном пути неизменно чередуются с радостями, и, если 

сегодня вам повезло, завтра, быть может, вас постигнет неудача, а сегодняшняя беда вполне 

может обернуться завтрашней победою и нежданным счастьем» [3, с. 91]. 

3. Фольклорные зарисовки – развлекательные истории, повествующие о приключениях 

героев в фантастических обстоятельствах на основе фольклорных представлений, которые не 

имеют выраженной (доминирующей) сатиры или прямого нравоучения. Героям не свойст-

венны изменения, категории «добро – зло» размыты. 

Отрывок («Моя жизнь в Лесу Духов» Амос Тутуола): 

«Но Давай-Бери оживил всех солдат, геройски павших на поле сражения, а у некоторых 

из них были срублены головы, и он приживлял эти головы без разбору, так что, когда подо-

шла моя очередь – а у меня тоже была срублена голова, – он приживил мне голову духа. Ну и 

вот, а духи-то, даже геройские, шумят и болтают с утра и до ночи, поэтому моя приживлен-

ная голова никак не хотела вести себя тихо: она бормотала такие слова, каких я не знал да и 

знать не хотел, а если я собирался что-нибудь предпринять или вынашивал тайные планы – 

думал, как бы мне скрыться из города, чтобы потом добраться до дома,– она выбалтывала все 

мои помыслы, а то и придумывала обо мне небылицы – что я, мол, ругаю Огнеглазую мать,– 

и та наказывала меня за ругань, а я не знал языка Малых духов и не мог понять бормотания 

головы. Когда я уверился, что потерял свою голову, и сказал об этом Огнеглазой матери, она 

мне ответила, что «Всякая голова, а особенно заслуженная на поле сражения, подходит вся-

кому живому существу, потому что голова – всегда голова». И вот я мучился с головой духа, 

пока не явилась Всеобщая мать, жительница огромного Белого дерева, которая помогает не-

счастным и обездоленным» [3, с. 45]. 

Говоря о жанре, однозначно обозначить жанр произведений с постоянным представле-

нием Леса Духов сложно. Наиболее близкой по форме (структуре, композиции) будет анало-

гия с европейским плутовским романом [1, с. 194–207]. И, как и в случае с плутовским рома-

ном, говоря о постоянно представленном Лесе Духов, мы не можем обойти стороной мотив 

дороги. Дороги (или тропы) в исследуемых произведениях являются неотъемлемой частью 

самого Леса Духов, представляют одно из множеств его составляющих. Потому, анализируя 

мотив дороги в этих произведениях, мы анализируем сам Лес Духов (одну из его особенно-

стей). Эту неразрывную связь подтверждает и то, что в произведениях Воле Шойинке, где 

Лес представлен лишь эпизодически, развитый мотив дороги отсутствует, пространство ог-

раничено, хронотоп замкнут; там же, где Лес представлен постоянно, хронотоп обширный, 

пространство обладает иллюзорной бесконечностью. 

Отрывок («Моя Жизнь в Лесу Духов» Амос Тутуола): 

«Я бродил по лесу месяца три и однажды вечером, плутая в чащобе, нашел большое су-

хое бревно – шесть футов длиной да три в диаметре – с дуплом, которое шло вдоль бревна, 

но не до самого конца, а наполовину, и, значит, у него не было второго выхода [3, с. 39]. 
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Отрывок («Симби и Сатир Темных Джунглей» Амос Тутуола): 

«Минут через пять опечаленных размышлений Симби, их предводительница, мягко 

спросила: 

– Так что же нам остается: помирать или пропадать прямо здесь; раз мы отвергаем и 

лесное путешествие, и путь по Дороге Смерти? 

– Что-нибудь одно: погибель или могила – неминуемо нас тут ждет, – спокойно сказала 

Сэла. 

– Мы дошли до предела, – горестно заключила Рэли. 

– В том-то и дело, – подытожили беженки. 

Но едва они заключили и подытожили разговор – к десяти часам по дневному времени, 

– Бако ввергла их в устрашенное изумление. Она схватила продолговатый булыжник и стала 

жестоко им всех избивать, а особенно жестоко и беспощадно – Симби, словно бы неожидан-

но потерявши рассудок» [3, с. 121]. 

Герои в произведениях постоянно находятся в пути, в поисках чего-либо (выхода из Ле-

са или иного конкретного места), но, несмотря на то что их окружает практически неограни-

ченное пространство, фактически их передвижение все равно ограничено уже проложенны-

ми тропами или дорогами. Даже когда герои пробираются через чащу Леса, они неизбежно 

движутся в одном направлении, не меняя его на протяжении долгого времени, прокладывая, 

таким образом, новую тропу, и ограничивая свое передвижение этой тропой. Смену направ-

ления может обеспечить лишь «событие» (употребляется как термин): встреча с кем-нибудь 

или с чем-нибудь (выход к поселению, например). 

Значимой особенностью мира внутри произведения, если в нем фигурирует Лес Духов, 

является то, что единственные естественные обитатели мира за пределами Леса – это люди. 

Для Леса естественными являются все обитатели, кроме людей. 

По этой причине ни один человек не может выбраться из Леса самостоятельно: ему для 

этого нужна либо помощь Небесного Бога, либо помощь кого-нибудь из обитателей Леса, по-

скольку все выходы из Леса закрыты для всех людей (войти же в него просто). 

Герои, попавшие в Лес, неизменно являются людьми и всегда ищут из него выход. При 

этом, попав в Лес, любой человек в той или иной степени теряет частичку своей человечно-

сти, прибегая к магии. Магией выступают либо джу-джу (волшебные предметы), либо пре-

вращения (перевоплощения) героев. 

Таким образом, мы выяснили, что Лес Духов – это значимый трансцендентный (вол-

шебный) топос, свойственный нигерийской литературе, чьи корни идут еще от традиционных 

фольклорных представлений, и который органично существует в современной литературе 

Нигерии столько, сколько существует и сама авторская художественная литература на языке 

йоруба [2, c. 28]. Лес Духов нельзя воспринимать как свойственный русской, например куль-

туре топос сказочного леса, так как функционал и значимость Леса Духов намного шире. Его 

нельзя воспринимать и как аналог иных привычных нам трансцендентных пространств – 

Ада, Рая и иных в мировой культуре, поскольку, как мы выяснили, Лес Духов представляет 

собой не только область посмертного или трансцендентного бытия, но и является местом фи-

зического обитания, обитателям Леса свойственны все те желания и чувства, что свойствен-

ны и обитателям Мира Людей – голод, жажда, гнев, алчность, дружба и так далее («Путеше-

ствие в Город Мертвых» – классическая история про путешествие героя с трикстерскими 

чертами в потустороннее царство; «Моя жизнь в Лесу Духов» – история о жизни человека в 

чужом обществе). Конечно, Лес Духов свойствен не всем произведениям нигерийских писа-

телей – его проявления зависят от автора и от жанра произведения. Наиболее важный крите-

рий разделения произведений, связанный с Лесом Духов – это способы репрезентации Леса в 

произведении. Лес может быть представлен либо эпизодически («Сильный род», «Смерть и 

конюший короля», либо постоянно («Лес Тысячи Духов» Даниель Фагунва, творчество Амо-

са Тутуолы).  

Наше исследование в большей степени было посвящено именно константным характе-

ристикам Леса Духов, которые дают больше материала для исследования. Мы пришли к вы-
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воду, что пространство Леса обладает иллюзорной бесконечностью, развернутым хронотопом 

и обозначается ключевыми мотивами дороги. Герои постоянно находятся в пути, они часто 

меняют локации, их путешествие по Лесу может продолжаться несколько десятилетий. Клю-

чевая характеристика волшебного топоса обладает бесконечностью лишь иллюзорной, но не 

реальной, поскольку, несмотря на безграничное пространство вокруг, передвижение героев 

всегда ограничено уже существующими тропами /дорогами или одним фиксированным на-

правлением (вперед, на Север, на Восток и так далее).  

Таким образом, изучение топоса Леса Духов может быть использовано не только в ка-

честве материала для африканистики и фольклористики, но и в рамках литературоведения в 

целом. Разумеется, особенности подобной топики не могут ограничиваться сделанными нами 

выводами, потому мы считаем, что образность африканского фольклора и его трансформации 

в творчестве писателей ХХ века заслуживают дальнейшего исследования. 
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Негативные последствия столкновения с трудными жизненными ситуациями могут 

быть смягчены адаптивными стратегиями их преодоления. Именно поэтому копинг-

стратегии являются важным предиктором психологического благополучия, здоровья и ус-

пешности деятельности. Копинг-стратегии являются своеобразным медиатором, через кото-

рый глубинные психологические конструкты обеспечивают саморегуляцию поведения в 

стрессовой ситуации [7]. 

Интерес к процессам, с помощью которых люди справляются со стрессом, резко возрос 

за последние десятилетия. Отправной точкой для большей части научных исследований стал 

концептуальный анализ стресса и преодоления, предложенный Р. С. Лазарусом в 1966 году. 

Он утверждал, что стресс состоит из трех процессов. Первичная оценка – это процесс вос-

приятия угрозы для себя. Вторичная оценка – это процесс приведения в сознание потенци-

ального ответа на угрозу. Совладание – процесс выполнения этой реакции. Хотя эти процес-

сы легче всего описать как линейную последовательность, Р. С. Лазарус подчеркнул, что они 

не происходят непрерывным потоком и весь набор процессов может многократно повторять-

ся в стрессовой транзакции [11]. 

Согласно транзакционному подходу Р. С. Лазаруса и С. Фолкман к психологическому 

стрессу и его преодолению, преодоление определяется как изменение мыслей и действий, 

которые индивид использует для управления внешними или внутренними требованиями 
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конкретной транзакции между человеком и окружающей средой, которая оценивается как 

стрессовая. Транзакционная структура предполагает, что реакции совладания применяются в 

конкретной стрессовой ситуации, человек сначала когнитивно оценивает риск ущерба (пер-

вичная оценка), а затем, что можно сделать, чтобы справиться с ситуацией (вторичная оцен-

ка контроля над стрессором). Таким образом, в этих рамках вызов конкретной стратегии 

преодоления является не первичной реакцией, направленной на уменьшение негативных по-

следствий стресса, а скорее реакцией на когнитивную оценку угрожающего состояния. Счи-

тается, что потенциально разные оценки являются причиной того, что люди будут использо-

вать разные стратегии преодоления [12]. 

В разработанную Р. С. Лазарусом и С. Фолкман шкалу способов преодоления заложено 

различие между двумя общими типами преодоления. Первый, называемый проблемно-

ориентированным совладанием, направлен на решение проблемы или выполнение чего-либо, 

чтобы изменить источник стресса. Второй, называемый эмоционально-ориентированным 

совладанием, направлен на уменьшение или управление эмоциональным стрессом, который 

связан с ситуацией. Хотя большинство стрессоров вызывают оба типа совладания, совлада-

ние, ориентированное на проблему, имеет тенденцию преобладать, когда люди чувствуют, 

что можно сделать что-то конструктивное, в то время как совладание, ориентированное на 

эмоции, имеет тенденцию преобладать, когда люди чувствуют, что стресс – это то, что нуж-

но пережить [11]. 

По мнению С. К. Нартовой-Бочавер создание удовлетворительной системной класси-

фикации видов психологического преодоления – дело будущего, но пока можно предложить 

в качестве возможных оснований следующие признаки coping: 

1. Ориентированность или локус coping (на проблему или на себя). 

2. Область психического, в которой развертывается преодоление (внешняя деятель-

ность, представления или чувства). 

3. Эффективность (приносит желаемый результат по разрешению затруднений или 

нет). 

4. Временная протяженность полученного эффекта (разрешается ситуация радикально 

или требует возврата к ней). 

5. Ситуации, провоцирующие coping-поведение (кризисные или повседневные) [5]. 

Среди описываемых разными авторами на сегодняшний день копинг-стратегий можно 

выделить следующие группы (рис. 1) [2]. 

Репертуар копинг-стратегий с возрастом постепенно расширяется и усложняется. Так, 

по данным K. Уильямс, младшие подростки предпочитают позитивную переоценку больше, 

чем почти любой другой механизм преодоления – стратегии фокусируются на положитель-

ных выгодах, которые могут возникнуть, как правило, в будущем, в результате воздействия 

стрессора. В среднем подростковом возрасте чаще используется рациональное решение про-

блем, позитивная переоценка, принятие ответственности и самоконтроль, но также часто, как 

и ранее, подростки полагались на позитивную переоценку. К старшему подростковому воз-

расту к этим стратегиям присоединяется стратегия поиска социальной поддержки, и каждая 

из стратегий используется значительно чаще старшими подростками, чем младшими. Это 

свидетельствует о том, что после эффективного использования стратегии она продолжает 

оставаться доступной, а не заменяется новыми или более сложными стратегиями [13].  

О. В. Кобзева отмечает, что в юношеском возрасте преобладает проблемно-

ориентированный копинг. Это свидетельствует о желании изменения когнитивной оценки 

сложившейся ситуации с путем удержания себя от импульсивных или поспешных действий. 

Характерной особенностью юношей является избегание травмирующих ситуаций, а в неко-

торых случаях и их полное отрицание, мысленное или поведенческое дистанцирование [3]. 

Разработка стратегий совладания представляет собой динамичный процесс, в котором 

схемы совладания разрабатываются и расширяются, повышая гибкость по мере того, как 

стратегии совладания с повседневными или серьезными жизненными событиями реоргани-

зуются. По мере того, как у подростка развиваются повышенные способности к обработке 
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информации, усилия по улучшению адаптивного совладания могут быть все больше сосре-

доточены на добавлении новых стратегий, не опасаясь вытеснения прежних проверенных 

средств совладания [13]. 

 

  Адаптивные  протест и оптимизм 

Эмоциональные 

    

 
Частично  

адаптивные 
 

эмоциональная разрядка и пассивная 

кооперация 

    

  Неадаптивные  
подавление эмоций, покорность, само-

обвинение, агрессивность 

     

  Адаптивные  

проблемный анализ, установка на соб-

ственную ценность и сохранение са-

мообладания 

Когнитивные 

    

 
Частично  

адаптивные 
 

относительность, придача смысла и 

религиозность 

    

  Неадаптивные  
смирение, растерянность, диссимуля-

ция, игнорирование 

     

  Адаптивные  сотрудничество, оптимизм 

Поведенческие 

    

 
Частично  

адаптивные 
 

компенсация, отвлечение, конструк-

тивная активность 

    

  Неадаптивные  активное избегание, отступление 

 

Рис. 1. Группы стратегий совладающего поведения 

 

Е. П. Белинская приводит мнение Л. И. Анцыферовой, согласно которой специфика 

совладания связана не только с определенной ситуацией или личностными особенностями. 

Как замечает Л. И. Анцыферова, «совладание – это процесс, в котором на разных этапах 

субъект использует различные стратегии, иногда даже совмещая их» [1, с. 6]. «Чем более 

значимое место в смысловой сфере личности занимает находящийся в опасности объект, тем 

выше мотивационный потенциал совладания с возникшей трудностью» [Там же, с. 7]. 

С. Фолкман предположила, что усилия по преодолению трудностей и их эффективность 

должны рассматриваться не только в отношении краткосрочных или долгосрочных результа-

тов преодоления трудностей. Она предложила исследователям рассмотреть качество типа пре-

одоления, указав, что некоторые причины стресса настолько сильны, что человек может быть 

не в состоянии изменить результат в конкретной ситуации. Есть два момента, которые необхо-

димо протестировать в отношении выбора модели преодоления. Первый момент состоит в том, 

что на самом деле происходит между человеком и окружающей средой, и оценкой человеком 

личной значимости происходящего. Когда существует ошибочная оценка, человек может пре-

увеличить или преуменьшить серьезность и сложность ситуации. Второй момент относится к 

соответствию между ситуационными оценками управляемости и выбранными стратегиями. 

Как правило, решение проблем, ориентированных на преодоление, считается подходящим в 

ситуациях, которые содержат потенциал для личного контроля, будь то в отношении результа-

тов конкретной встречи или ее повторения в будущем. С другой стороны, ориентированное на 

эмоции совладание считается целесообразным в ситуациях, когда индивид мало что может 

сделать, чтобы контролировать результат или его повторное появление [12]. 
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Наряду с копинг-стратегиями выделяют копинг-ресурсы личности – совокупность ус-

ловий, определяющих выбор стратегий преодоления стресса. Среди копинг-ресурсов выде-

ляют физические (здоровье); социальные (наличие поддержки); психологические (ценности, 

самооценка, коммуникабельность, интеллект, юмор); материальные (финансовые возможно-

сти) [8]. 

М.Х. Аншель и А. Н. Кайссидис исследовали влияние когнитивных оценок ситуацион-

но-специфических стрессовых ситуаций и стиля совладания на стрессовые реакции спорт-

сменов-баскетболистов. Они обнаружили, что высокая воспринимаемая управляемость в оп-

ределенной стрессовой ситуации была положительно связана с использованием проблемно-

ориентированных форм совладания, а низкий воспринимаемый контроль соответствовал 

большему использованию эмоционально-ориентированных стратегий совладания [10].  

Е. А. Лубышева также исследовала стратегии совладания девушек-спортсменок. Она опре-

делила, что спортсменки значимо чаще, по сравнению с девушками, не занимающимися спор-

том, одновременно используют активные копинг-стратегии, как проблемно-, так и эмоциональ-

но-ориентированные. В группе спортсменок выявлен более высокий уровень интернальности в 

области достижений и неудач. Полученные результаты, считает автор, позволяют утверждать, 

что интернальность может рассматриваться как внутренний копинг-ресурсы личности, который 

формируется в спортивной деятельности и детерминирует выбор совладающего поведения в 

трудных жизненных ситуациях [4]. 

Согласно М. Х. Абель, в нескольких исследованиях изучалось влияние юмора на ког-

нитивную оценку стрессовых ситуаций. Результаты работы Н. А. Куипер и др. (1993) пред-

полагают, что развитое чувство юмора способствует более позитивным когнитивным оцен-

кам. Они обнаружили положительную взаимосвязь между использованием юмора в качестве 

механизма преодоления трудностей и оценкой экзаменов как сложных в выборке студентов 

колледжа. Было обнаружено, что люди с высоким чувством юмора изменили свою точку 

зрения, когда справлялись с негативными жизненными событиями, рассматривая эти собы-

тия более позитивно, чем люди с низким чувством юмора. Юмор может увеличить вероят-

ность сознательных усилий по поиску альтернативных точек зрения на проблемы, эмоцио-

нально дистанцировать человека от стресса и, следовательно, уменьшить переживание 

негативного аффекта [9].  

Н. А. Куипер также обнаружил, что использование юмора как механизма совладания 

положительно взаимосвязано с подшкалами дистанцирования и конфронтационного совла-

дания. Ю. М. Лефкур (1997) впоследствии предложил две формы стратегий совладания, свя-

занных с юмором: стратегия совладания, ориентированная на эмоции, в качестве защитной 

меры путем нахождения юмора в стрессовой ситуации и уменьшения негативных эмоцио-

нальных реакций, и стратегия совладания, ориентированная на проблему, с использованием 

юмора для изменения самой стрессовой ситуации. П. С. Фрай (1995) исследовал влияние 

чувства юмора на когнитивную оценку стресса и стилей преодоления в исследовании жен-

щин-руководителей. Результаты показали, что женщины с высоким чувством юмора могут 

быть более способны к когнитивной перестройке и переоценке стрессовых событий в более 

позитивном ключе; женщины с хорошим чувством юмора также пытались найти смысл в 

стрессовых событиях и воспринимали стрессовые события как препятствующие их личност-

ному росту, ожидая некоторой выгоды от этого опыта [9]. 

М. А. Одинцова и соавторы исследовали копинг-стратегии у лиц с различным уровнем 

эмоционального интеллекта. Доказано, что люди с высоким уровнем эмоционального интел-

лекта активны, отличаются жизнестойкостью, легко воспринимают трудности, склонны ис-

пытывать свое превосходство, упорны в проявлении интересов. Людям со средним уровнем 

эмоционального интеллекта свойственно ограниченное использование арсенала стратегий 

преодоления стресса, что может быть связано с недостаточно высоким уровнем жизнестой-

кости. У людей с низким уровнем эмоционального интеллекта слабо представлены все стра-

тегии преодоления кроме избегания, они пассивны, беспомощны, даже незначительные 

сложности способны поставить их в тупик [6].  
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования эмоционально-волевой сферы бойцов сту-

денческих педагогических отрядов и студентов, не задействованных во внеучебной деятельности, выявлены 

особенности и различия показателей эмоционально-волевой сферы студентов. 

Ключевые слова: эмоционально-волевая сфера, педагогические отряды, внеучебная деятельность, разви-

тие, самоконтроль. 

 

Эмоционально-волевая сфера является одним из важнейших компонентов психики. Её 

можно определить, как свойство человека, характеризующее смысл эмоций и чувств, их ка-

чество и изменчивость, а также способность к самоконтролю.  

В настоящее время все чаще можно встретить нарушения в эмоционально-волевой сфе-

ре, такие как повышенная тревожность и утомляемость, инфантилизм, СДВГ, неврозы и т. д.  

Хотелось бы отметить, что вопрос самооценки психических состояний был рассмотрен 

в трудах А. Е. Личко, Б. Г. Ананьева, Л. И. Божович, В. В. Столина, Э. Эриксона, К. Рождер-
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са, что показывает значимость данного вопроса. По мнению П. Я. Гальперина, «чувства и 

эмоции можно рассматривать как своеобразные и притом могущественные способы ориен-

тировки в жизненно важных обстоятельствах...», мы считаем, что оно точно может подойти к 

ситуациям, происходящим в детских оздоровительных лагерях, ведь именно там необходимо 

уметь быстро и четко принимать решения и ориентироваться по ходу событий. Важным ка-

чеством, помогающим в работе с детьми, будет являться и эмпатия. В своих работах К. Род-

жерс определял эмпатию как способ существования с другим человеком. Это значит войти 

во внутренний мир другого и быть в нем как дома. То есть быть сензитивным к изменениям 

чувственных значений, непрерывно происходящих в другом человеке. Не это ли свойство 

ценится детьми, они открываются, и работа продвигается в лучшем ключе. Внимание эмпа-

тии уделяли и такие психологи, как В. В. Бойко, Б. И. Мещеряков, Л. С. Выготский, М. И. 

Кондаков, А. Б. Орлов, В. Г. Крысько и другие.  

Нам стало интересно узнать, есть ли отличительные особенности эмоционально-

волевой сферы у бойцов студенческих педагогических отрядов, работающих вожатыми в 

детских оздоровительных лагерях по сравнению со студентами, не занятыми ни в какой вне-

учебной деятельности. Все вышесказанное послужило основанием для обращения к теме 

нашего исследования, которая была обозначена как «Особенности эмоционально-волевой 

сферы бойцов студенческих педагогических отрядов». 

Объект исследования – эмоционально-волевая сфера. 

Предмет исследования – особенности эмоционально-волевой сферы бойцов студенче-

ских педагогических отрядов. 

Гипотеза исследования: существуют особенности эмоционально-волевой сферы бой-

цов студенческих педагогических отрядов в отличие от студентов, не вовлеченных в движе-

ние «Российские студенческие отряды», направление СПО. 

Цель исследования – выявить особенности эмоционально-волевой сферы бойцов сту-

денческих педагогических отрядов. 

Методы исследования:  

– Опросник Г. Айзенка «Самооценка психических состояний личности». 

– Тест «Эмпатийный потенциал личности» (И. М. Юсупов). 

– критерий углового преобразования Фишера. 

База исследования: исследование проводилось в сети Интернет. Выборку составили 

20 студентов в возрасте от 19 до 22 лет, являющихся действующими бойцами студенческих 

педагогических отрядов и 20 студентов в возрасте от 19 до 22 лет, которые не задействованы 

ни в какой внеучебной деятельности. 

После проведения диагностики, получились результаты: 

По методике «Самооценка психических состояний личности» было установлено сле-

дующее (табл.) 

Таблица 1 

Результаты диагностики по методике  

«Самооценка психических состояний» (сравнительный анализ) 
 

Шкалы 
Низкий уровень (%) Средний уровень (%) Высокий уровень (%) 

Бойцы Не бойцы Бойцы Не бойцы Бойцы Не бойцы 

Шкала тре-

вожности 
55 70 35 25 10 5 

Шкала фруст-

рации 
65 65 25 30 10 5 

Шкала агрес-

сивности 
35 40 55 55 10 5 

Шкала ригид-

ности 
40 30 45 60 15 10 
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Данные таблицы показывают, что у большинства бойцов студенческих педагогических 

отрядов показатели находятся в среднестатистической норме, а высокому уровню подверже-

ны не более 15 % испытуемых. Что касается студентов, не занимающихся внеучебной дея-

тельностью, процент с высоким показателем у них меньше на 5 %, но значительная часть 

также находится в среднестатистической норме. Самые низкие показатели в обеих группах 

наблюдаются по шкале ригидности, самые высокие по шкале тревожности. 

После применения к результатам метода углового преобразования Фишера, удалось 

выявить следующие достоверные различия в показателях. 

1. Среди бойцов педагогических отрядов достоверно меньше людей с низкими показа-
телями тревожности (φ*эмп=2,199 при p≤0,05). То есть бойцы педагогических отрядов более 

тревожны в сравнении со студентами, не вовлеченными в указанную деятельность. Это объ-

ясняется тем, что работа вожатого сопровождается напряжением. Вожатый несёт уголовную 

(за жизнь и здоровье детей) и материальную (за имущество учреждения) ответственность. 

При невыполнении должностных обязанностей, несоблюдении правил взаимодействия с 

воспитанниками вожатый может быть наказан в соответствии с законодательством. Следить 

за дисциплиной в отряде, каждый день готовить номера для конкурсов и концертов, выслу-

шивать детей и соблюдать субординацию, разговаривать с родителями и контролировать 

здоровье каждого – за это отвечает вожатый и его напарники, не удивительно, что при такой 

работе с высоким уровнем ответственности у вожатых будет повышенный уровень тревож-

ности. Также, вожатый, как актер, всегда должен быть в форме, у него должно быть хорошее 

настроение. Как следствие – некоторая опустошенность, эмоциональная усталость, которая 

ведет к выгоранию. Кроме того, мы привыкли к тому, что процесс общения с людьми обоюд-

ный, и за каждым позитивным посылом следует отклик: благодарность, усиление внимания, 

уважение. Однако дети далеко не всегда способны на такую отдачу. Бывает, что усилия «воз-

награждаются» только равнодушным молчанием, невниманием, враждебностью, неблагодар-

ностью, а то и стремлением извлечь выгоду в ущерб тому, кто «отдает себя». И когда сумма 

таких неудач накапливается, развивается кризис самооценки и профессиональной мотивации. 

2. Среди бойцов педагогических отрядов достоверно меньше людей с нормальными 
показателями ригидности (φ*эмп=2,128 при p≤0,05). То есть бойцы педагогических отрядов 

менее ригидны в сравнении со студентами, не вовлеченными в указанную деятельность. 

Вспомним, что означает термин «ригидность» – это неспособность адаптироваться к новым 

условиям, идти на компромисс или менять свою систему взглядов и убеждений. Исходя из 

работы в условиях детского оздоровительного лагеря, вожатый – это креативный человек, 

способный быстро реагировать, приспосабливаться к изменяющимся условиям. Это полно-

стью противоположные характеристики человека с повышенной ригидностью. Ригидность 

вызывает застревание на переживаниях, особенно на отрицательных, повышенный уровень 

агрессивности, стремление сделать все как надо, довести до конца, ответственность, акку-

ратность, пунктуальность (лидерская наклонность, но недостаточная гибкость). Вожатый же, 

напротив, должен быть гибким и находить выход из разных ситуаций. Наше исследование 

подтвердило, что ребята из студенческих педагогических отрядов подвержены ригидности 

меньше, чем студенты, не состоящие в организации «Российские студенческие отряды». 

Перейдем ко второй методике «Эмпатийный потенциал личности» И. М. Юсупова. 
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Данные диаграммы позволяют сделать вывод, что эмпатия у студентов развита доволь-

но хорошо. Она помогает правильно вести себя в общении, и это позволяет строить и укреп-

лять социальные связи, которые очень важны для физического и психического здоровья. 

Достоверных различий в показателях эмпатии в двух группах выявлено не было. 

Выводы: 

1. Гипотеза о том, что существуют особенности эмоционально-волевой сферы бойцов 

студенческих педагогических отрядов в отличие от студентов, не вовлеченных в движение 

«Российские студенческие отряды», подтвердилась частично. 

2. Бойцы педагогических отрядов более тревожны в сравнении со студентами, не во-
влеченными в указанное движение. 

3. Бойцы педагогических отрядов менее ригидны в сравнении со студентами, не вовле-
ченными в указанную деятельность. 

4. Показатели эмпатии и у бойцов педагогических отрядов, и у студентов, не вовлечен-
ных в движение «Российские студенческие отряды», выражены на одинаково высоком уровне.  

 

Список литературы: 

1. Айзенк Г., Айзенк М. Исследования человеческой психики: почему мы ведем себя 

именно так. – М.: Эксмо-Пресс, 2001. – 479 с. 

2. Юсупов И. М. Психология эмпатии (теоретические и прикладные аспекты): дис. ... 

доктора психологических наук: 19.00.01. – СПб., 1995. – 252 с. 

3. Роджерс К. Р. Становление личности. Взгляд на психотерапию. – М.: ИОИ, 2017. – 

237 с. 

4. Личко А. Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков: 16+. – СПб. [и др.]: 

Питер; Минск: Питер М, 2020. – 301 с. 

 

 

АДЕКВАТНОСТЬ ПЕРЕВОДА АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ПЕСЕННЫХ ТЕКСТОВ  

(НА МАТЕРИАЛЕ ПЕСЕН ПЕВЦА ЭДА ШИРАНА) 

 

Кузнецова Анастасия Александровна 

Филологический факультет, 3-й курс (бакалавриат) 

Научный руководитель – д. ф. н., проф. Е. В. Вохрышева 

 
Аннотация. В статье рассматриваются варианты переводов песенных текстов Эда Ширана и их адекват-

ность. 
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В структуре языковой личности весомую роль играют определенные тропы, фигуры 

речи, средства, которые способны красочно и точно передать информацию, предназначен-

ную адресату [2]. Эти средства точно отражают внутренний мир говорящего, подчеркивают 

его индивидуальные черты, описывают его образ сознания, взглядов и ценностей [3]. 

Одним из самых популярных певцов современности является Эд Ширан, творчество 

которого будем анализировать далее.  

Примеры фонетических средств выразительности 

Примерами аллитерации может послужить перевод песни «You need me, I don’t need 

you» [9]: 

“Suffolk sadly seems to sort of suffocate me…” [9] – 

«А то Саффолк, к сожалению, скоро меня задушит…» [9]. 

Звук «s», который наличествует в словах «Suffolk», «sadly», «sort» «suffocate» и «seems» 

– один за другим, а потом через короткие предлоги, образует аллитерацию со звуком «t», 

создающую интимность интонации, а также ее тревожность, похожую на сипение задыхаю-

щегося человека. Эта аллитерация придает более глубокое значение лирике [1], поскольку 

песня повествует о неразделенной любви. В переводе сохраняется аллитерация, но переме-
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жающая звук «с» со звонкими «ж» и «з», что немного изменяет интонацию, придавая ей от-

тенок агрессивности. 

Ассонанс – это повторение гласных звуков в непосредственной близости, часто исполь-

зующееся в поп-музыке. Использование ассонанса [ai] и [o] в оригинале четко прослеживает-

ся в переводе данной строки через ассонанс гласных звуков «и» и «о»: 

“…long nighter, short height and I'm gone hyper…” [9] – 

«…длинная ночь, низкая высота, и я полон энергии…» [9]. 

В данном случае звук «ай» передает воздушность и стремление вверх. В переводе за-

мысел автора не был сохранен, но компенсируется через длину звуков «и» и «о» в русском 

языке, которые создают эффект планирования на высоте. 

Примеры грамматических средств выразительности 

Риторические вопросы придают эмоциональность речи, акцентируют авторский замы-

сел и его социальную позицию. Примеры риторических вопросов прослеживаются в песне 

Ed Sheeran – «Move on» [6]: 

«Who did it, who is it, who's in it, who ...what the fuck does it matter?» [6] – 

“Чьих рук это дело? Кто это? Кто в этом замешан? Кто... Какое, чёрт возьми, это имеет 

значение?” [6]. 

Именно в этих строчках, автор констатирует то, что не следует обращать внимание на 

злопыхателей, не нужно сравнивать себя с кем-либо, нужно идти только вперед, оставив все 

предрассудки и страхи позади. 

Для песен Эда Ширана характерно использование анафоры, то есть повтора звуков или 

слов в начале каждого речевого отрывка в песне, как, к примеру, в песне «Make you feel my 

love» (перевод Fad Flute) [5]: 

«I'd go hungry, 

I'd go black and blue  

I'd go crawling down the avenue…» [5] – 

«Я ходил бы мрачен и угрюм, голодал и полз по авеню» [5]. 

В переводе повтор не наблюдается, однако происходит компенсация за счет лексиче-

ского подбора единиц и смещения акцентов из-за перестановки. 

Примеры лексических средств выразительности 

Олицетворение тоже широко используется в творчестве британского исполнителя. Об-

ратимся к тексту песни «Postcards» [7]: 

«Time past, heal this broken heart…» [7] – 

«Время пройдёт и исцелит это разбитое сердце…» [7]. 

В данной песне автор поет о неразделенной любви, в письме к девушке, он признается, 

что он очень страдает и что лишь время может «вылечить» его. 

Заимствования тоже встречаются в песнях британского певца, например, при прослу-

шивании песни «South of the border» [8], мы можем услышать фразу: 

«Te amo, mami, ah, te amo, mami» [8] – 

«Я люблю тебя, детка, оу, люблю тебя, детка» [8]. 

Здесь автор неслучайно признается о любви к своей избраннице именно на итальянском, 

поскольку данный язык считается самым страстным, пылким и эмоциональным языков в мире. 

Гипербола – еще одним стилистический прием, которым Эд Ширан охотно пользуется. 

Обратимся к тексту песни «Beyond the Pale» [4]: 

«I feel like I've gone to the end of the world» [4] – 

«Такое чувство, будто я достиг края Земли» [4]. 

Молодой человек, признается своей девушке в любви, признаваясь, что эти чувства за-

гнали влюбленного в тупик. 

Обобщая вышесказанное, следует отметить, что использование стилистических прие-

мов разных типов является характерной чертой современных англоязычных песен. Их при-

менение акцентирует внимание на конкретных частях текста и актуализирует смыслы, пере-

даваемые автором в данной песне. Анализируя лексические средства выразительности, мы 
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наглядно видим, что певец использует различные лексические средства выразительности, 

чтобы точно и наиболее эмоционально отразить и донести до своих слушателей свои чувства 

и эмоции, которые он испытывает. В связи с тем, что автор песен часто использует прием 

разговора по душам, то стилистические приемы, использованные им в песнях, легко подвер-

гаются эквивалентному и адекватному переводу через способы дословного перевода или 

компенсации.  
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Понятие художественная доминанта подразумевает различные трактовки. За основу 

принята концепция Н. Д. Тамарченко, согласно которой художественная доминанта – это 

«организующее начало композиции», которое господствует над остальными и подчиняет их 

себе [3, c. 386]. 

Рассказ К. Г. Паустовского «Телеграмма» поднимает тему «отцов и детей», показывает 

равнодушие, невнимательность детей по отношению к родителям, и, как следствие, муки со-

вести. Композиционно рассказ разбивается на три части: в первой рассказывается о жизни 
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https://www.amalgama-lab.com/songs/e/ed_sheeran/move_on.html
https://www.amalgama-lab.com/songs/e/ed_sheeran/postcards.html
https://www.amalgama-lab.com/songs/e/ed_sheeran/postcards.html
https://www.amalgama-lab.com/songs/e/ed_sheeran/south_of_the_border.html
https://www.amalgama-lab.com/songs/e/ed_sheeran/%20you_need_me_i_don_t_need_you.html
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Катерины Петровны. Во второй повествуется о жизни её дочери Насти. В третьей наступает 

кульминационный момент. Композиция рассказа – параллельная, поскольку в произведении 

есть несколько главных героев, где каждый проживает свою жизнь и у каждого своя судьба. 

Однако их сюжетные линии пересекаются.  

Рассказ повествует о Катерине Петровне, пожилой и одинокой женщине, доживающей 

свою жизнь в ветхом доме. Она мечтала перед смертью увидеться с родной дочерью, которая 

жила и работала в городе. В холодные и мрачные осенние ночи единственным другом ста-

рушки был керосиновый ночник: «Керосиновый ночник вздрагивал на столе. Он был, каза-

лось, единственным живым существом в покинутом доме, – без этого слабого огня Катерина 

Петровна и не знала бы, как дожить до утра». Женщине некому было излить свою душу или 

поведать о своих горестях, не с кем было вспомнить былые времена: «Не было никого, с кем 

можно было поговорить о картинах, о петербургской жизни, о том лете, когда Катерина Пет-

ровна жила с отцом в Париже и видела похороны Виктора Гюго». Неизменным ее желанием 

было увидеть единственного родного человека – дочь. 

Основная идея произведения – призвать к семейным ценностям, не забывать своих 

родных и близких, не быть равнодушным, любить родителей просто за то, что они есть. 

В рассказе присутствует динамический мотив, благодаря которому, мы можем просле-

дить изменение положения Екатерина Петровны и отношение Насти к своей матери. Говоря 

о хронотопе произведения, мы можем увидеть, в какое время года происходят события: «Ок-

тябрь был на редкость холодный, ненастный. Тесовые крыши почернели…». Описывается 

поздняя холодная осень, которая говорит о том, что приближается старость. Маленькое рас-

тение у забора – подсолнечник: «всё доцветал и никак не мог доцвесть и осыпаться» ассо-

циируется со старостью женщины, которая осталась в одиночестве. Пространство в начале 

повествования замкнутое, закрытое – так как идёт описание деревенской жизни, но уже во 

второй части мы прослеживаем открытое пространство «жизнь Насти в Петербурге».  

К. Г. Паустовский – творец лирических пейзажей. Пейзажная зарисовка связана с на-

строением автора [1, с. 28]. Следовательно, мы выделяем несколько художественных доми-

нант в рассказе «Телеграмма»: пейзажная доминанта, колористическая доминанта, эмоцио-

нальная доминанта.  

Пейзажная доминанта – господствующая на протяжении всего произведения. Повест-

вовательный контекст важен для описания пейзажа и передачи ощущений: «Хоронили Кате-

рину Петровну на следующий день… Подморозило… Выпал тонкий снежок, День побелел, и 

небо было сухое, светлое, но серое, будто над головой протянули вымытую, подмерзшую 

холстину. Дали за рекой стояли сизые, от них тянуло острым и веселым запахом снега, схва-

ченной первым морозом ивовой коры. На похороны собрались старухи и ребята». 

Колористическая доминанта. На протяжении всего произведения прослеживаются 

мрачные тона природы, предметов: «серая изморозь», «хмурое небо», «тёмные руки», «хо-

лодная темная комната», «мутный и тяжелый рассвет», которые подчеркивают удрученность 

ситуации.  

Эмоциональная доминанта. Степень её проявления обусловлена мотивом речевой дея-

тельности, определяющим цель и интенцию автора: «Катерина Петровна начинала тихонько 

плакать», «от старости она забывала, что деньги эти вовсе не те, какие были в руках у Насти, 

и ей казалось, что от денег пахнет Настиными духами» [2, с. 30]. 

Художественная доминанта играет важную роль в построении композиции. В данном 

рассказе главной доминантой является пейзаж, который раскрывается через художественно – 

выразительные средства языка писателя. 

В рассказе «Телеграмма» встречается множество: 

– эпитетов: «горький запах нетопленных печей», «рыхлые тучи», «сморщенные перчат-

ки», «позабытые звёзды», «разноголосые петухи», «голые ветви», которые подчеркивают уд-

рученность ситуации [2, c. 28].  

– сравнений: «ночи были уже долгие, тяжелые, как бессонница», «жизнь, как одна эта 

осень». 
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– олицетворений: «Керосиновый ночник вздрагивал на столе. Он был, казалось, един-

ственным живым существом в покинутом доме…» Ночник – «единственное живое сущест-

во», он вздрагивает, передавая тревогу хозяйки, ее боль, грусть [2, c. 35]. 

Итак, проанализировав произведения К. Паустовского, мы приходим к выводу, что пи-

сатель создает уникальную пейзажную картину. Использование разнообразных средств изо-

бразительно-выразительных средств обеспечивает выражение уникального психологическо-

го состояния. Природные образы в сюжетах Паустовского действительно обладают 

качествами художественной доминанты в ее разных регистрах (собственно пейзажных, ко-

лористических, эмоциональных) и способны не только отражать настроение персонажа, но и 

менять его. 
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В последние несколько десятилетий использование компьютерных ресурсов и Интер-

нета в образовательных целях – широко обсуждаемый вопрос среди методистов. Computer-

assisted language learning, или компьютерное обучение языку, включает в себя широкое ис-

пользование компьютеров в образовании, начиная с презентаций в Microsoft PowerPoint, и 

заканчивая специализированными мультимедиа-программами.  

Благодаря проведённым исследованиям и трудам таких учёных как Владимир Павло-

вич Беспалько и Пётр Яковлевич Гальперин становится возможным разработка и внедрение 

компьютерных обучающих программ в образовательный процесс, что является логическим и 

последовательным продолжением компьютеризации современного образования. 

Среди современных методов информационных технологий доминирующее положение 

занимают компьютерные обучающие программы Duolingo, LinguoLeo, а также ресурсы 

YouTube, Trello, Canva, включая социальные сети. 

В основе разделения компьютерных программ лежит их направленность, которая содер-

жится в названии: обучающие, информационные, контролирующие. Такое деление является 

наиболее информативным. Для классификации КП можно взять за основание такие критерии 

как: направленность, область использования и способ представления [Куклев, 2015, с. 4]. 

 

 
 

Рис. 5. Типы компьютерных программ 
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В наше время недостаточно передавать знания учащимся и контролировать их. Школы 

должны учить детей учиться автономно и находить ответы на свои собственные вопросы. 

Смешанное обучение поможет решить эти проблемы. 

Смешанное обучение, или blended learning, – это образовательная система, в которой 

ученики могут учиться как с преподавателями, так и самостоятельно. Этот метод позволяет 

контролировать скорость, местоположение и время получения информации. Смешанное об-

разование сочетает традиционные методы с современными методами обучения [Вайндорф-

Сысоева, 2018, с. 8]. 

Мобильные приложения оказывают положительное влияние на мотивацию учеников. 

Использование мобильных технологий на занятиях может создать комфортную учебную ат-

мосферу в группе, а также повышает интерактивность учебного процесса [Гаврилюк, 2016, с. 

3]. Ученики могут самостоятельно оценивать свои знания и персонализировать своё обуче-

ние.  

Персонализация, контекстуальность, аутентичность и неформальность – основные 

принципы мобильного обучения. Мобильное обучение – это возможность для учеников про-

явить интерес к дальнейшему самостоятельному обучению.  

Проходя педагогическую практику в общеобразовательной школе № 36 г. о. Самара, я 

апробировал использование мобильных приложений на уроках, которые вёл в 10-х и 11-х 

классах. Всего за это время мной проведено 64 урока, на которых ученики активно использо-

вали гаджеты. В данной статье мне хотелось бы поделиться с Вами некоторыми заданиями, 

которые мы проделывали на занятиях на примере темы “Towns and Villages” и “Food and 

Drinks”. 

Рассмотрим эти приложения. 

Quizalize – онлайн-конструктор интерактивных дидактических викторин. В сервисе 

можно создавать опросы/тесты с множественным выбором, с группировками вопросов, с во-

просами с перемешанными буквами и т. д, что помогает активизировать лексические едини-

цы по теме “Towns & Villages”, изученные ранее. 

Learning Apps – предназначен для поддержки процесса обучения с помощью интерак-

тивных упражнений. При этом создавать интерактивные модули по готовым шаблонам мо-

жет как учитель, так и учащийся, а также имеется множество методических наработок дру-

гих учителей. В выбранном задании в рамках темы “Towns and Villages” обучающимся 

нужно было вставить в предложения конструкции There is / There are, предлоги места и на-

звания мест в городе. 

Trello, Google – онлайн-интерактивная доска, куда можно добавлять текстовую инфор-

мацию, а также фотографии и рисунки. У обучающихся была задача рассказать о своём зав-

траке, им нужно было написать название этого блюда, найти и прикрепить картинку. 

YouTube – видео-хостинг, позволяющий смотреть множество уже ранее загруженных 

видеороликов, также использовался на уроке. Ученики должны были найти рецепт любого 

блюда на свой вкус, выписать его и презентовать соседу по парте. Сосед, в свою очередь, за-

даёт вопросы, тем самым отрабатывая грамматический навык составления вопросов. 

Microsoft PowerPoint – приложение для создания презентаций и буклетов. В этом уп-

ражнении ученикам нужно было примерить на себя роль креативного директора ресторана и 

придумать рекламу. Ученики сами выбирали название, кухню и слог ресторана. С помощью 

данных приложений ученики составили красочные брошюры. 

VK / Blogger.com 

Социальные сети – очень интересный и, к сожалению, мало апробированный инстру-

мент в методике преподавания. Существует множество популярных ресурсов у подростков 

школьного возраста, одними из них является российская социальная сеть «ВКонтакте», а 

также американский сервис для ведения веб-блогов «Blogger.com». С их помощью было со-

ставлено следующее задание: обучающиеся становятся шеф-поварами и создают свой блог. 

Там они делятся рецептом блюда, добавляют красочное фото.  
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Все эти, и многие другие, приложения позволяют менять содержательную начинку под 

абсолютно любую тему или уровень владения и абсолютно бесплатны как для учителя, так и 

для учеников. 

Результаты 

Выборка состояла из ответов 108 учеников (8 учебных групп), обучающихся на стар-

шей ступени в общеобразовательной школе № 36 г. о. Самара. Экспериментальная группа 

(4 группы, 56 обучающихся) работала с использованием мобильных технологий. Контроль-

ная группа (4 группы, 52 обучающихся) работала с использованием традиционных методов. 

Результатом данного исследования явилось повышение успеваемости экспериментальной 

группы на 68 % по сравнению с результатми контрольной группы (по средней успеваемости 

за месяц). Количество несданных работ у экспериментальной группы на 48 % меньше, чем в 

контрольной. Кроме того, по результатам входного и выходного анкетирования количество 

заинтересованных в данной теме учащихся экспериментальной группы стало на 79 % боль-

ше, чем в контрольной. Таким образом, работа с мобильными приложениями на уроках анг-

лийского языка и при выполнении домашних заданий не только повышает мотивацию уча-

щихся к изучению английского языка и формирует у них автономию и навыки 

самостоятельной работы, но и способствует улучшению успеваемости учащихся. 
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Аннотация. Статья посвящена теоретическому обзору психологических предикторов субъективного 

благополучия. Представлена сущность понятия предиктор в контексте его рассмотрения во взаимосвязи с субъ-

ективным благополучием. Рассматриваются компоненты благополучия в контексте различных психологиче-

ских теорий, отмечается вариативность подходов зарубежной и отечественной психологии. В статье сделан 

акцент на значимость для субъективного благополучия внутренних психологических характеристик человека, а 

так же актуальность дальнейшего изучения психологических предикторов как признаков, по которым возможно 

строить прогнозы индивидуального развития личности.  

Ключевые слова: предиктор, субъективное благополучие, счастье, предиктор благополучия, качество 

жизни, психологическое благополучие, удовлетворённость жизнью. 

 

В настоящее время в современном мире можно отметить тенденцию к изменению от-

ношения к индивидуальности человека, а именно к сущности психологического и субъек-

тивного благополучия личности. Важно отметить, что именно от стабильности индивидуаль-

но-психологических особенностей человека зависит возможность прогнозирования его 

индивидуального развития. Так, инструментом получения прогноза и средством его выраже-

ния являются предикторы. Что же является предиктором субъективного благополучия – дан-

ный вопрос занимает особое место в изучении данного феномена. 
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Сама возможность прогнозирования в значительной мере будет зависеть от того, на-

сколько устойчивы в своем развитии и проявлении индивидуально-психологические особен-

ности личности. Особенно важно изучение предикторов в связи с возможностью предотвра-

щения развития определенных деструктивных состояний человека, таких как депрессия, 

аутоагрессия, нарушения мотивационно-потребностной сферы, особенности самооценки и 

т. д. Актуальным будет изучение предикторов развития не только в теоретическом аспекте 

их изучения, но и для решения многих практических задач, относящихся к прикладным об-

ластям психологии: консультирование, профессиональный отбор, дифференцированное обу-

чение, ведь в данных видах деятельности предполагается, что психолог должен прогнозиро-

вать дальнейшее развитие личности [7]. 

Современные ученые всё больше занимаются изучением феномена субъективного бла-

гополучия каждой отдельной личности, рассматривают факторы, оказывающие прямое воз-

действие на степень благополучия. Известны различные исследования, в которых авторы 

предпринимают попытку не только изучить сам феномен благополучия, но и разобраться в 

особенностях проявления данного феномена, а именно, каким образом благополучие может 

быть взаимосвязано с различными характеристиками личности и в каком отношении нахо-

дится с другими категориями [3]. 

В данный момент современного человека, развивающуюся личность невозможно изу-

чать, диагностировать какие-либо индивидуальные особенности и предсказывать поведение, 

игнорируя определенные социальные отношения и в целом тот социальный контекст, в кото-

ром она находится. Из этого можно сделать заключить вывод о том, что анализируя психоло-

гическое благополучие и его детерминанты, мы должны понимать, в каком соотношении оно 

находится с социально-психологическими характеристиками личности, параметрами, опре-

деляющими отношения человека с другими людьми, миром и собой [6]. 

Что же можно рассматривать в качестве предикторов психологического и субъективно-

го благополучия личности? В этом контексте целесообразно рассмотреть различные компо-

ненты субъективного благополучия в рамках подходах к его изучению.  

Целесообразно отметить, что различные авторы при рассмотрении психологического и 

субъективного благополучия особое значение придавали разграничению благополучия и ка-

тегорий, которые с ним взаимосвязаны, а так же факторов и психологических характеристик, 

так или иначе, на него влияющие. Таким образом, в зарубежной и отечественной психологии 

ведущими исследователями в данной области предпринимались попытки изучения благопо-

лучия и выделения параметров благополучия личности [4]. 

В контексте психоаналитического направления, а так же ее современного варианта – 

неопсихоанализа и теории объективных отношений, различные ученые рассматривали свои 

компоненты благополучия для гармоничного развития личности в мире. Такие авторы, как 

З. Фрейд, А. Адлер, Д. Винникот, Г. Салливан, К. Юнг, такими компонентами рассматривали 

наличие у человека конструктивных и здоровых межличностных отношений.  

Каждый автор рассматривал определенный компонент в контексте рассмотрения своей 

теории личности: Альфред Адлер подчеркивал индивидуальность каждого человека в его 

стремлении к превосходству, выражающемуся в социальном интересе и определенном целе-

ориентированном поведении. К. Юнг акцентировал внимание на общих законах развития че-

ловеческой души, говорил о процессе индивидуализации как о движении, обозначающем 

развитие нашего общества. К. Хорни подчеркивала важность социальных и культурных 

влияний на развитие личности, утверждала, что именно нарушение межличностных отноше-

ний может привести к различным нарушениям в функционировании человека. Такой ученый 

как Гарри Салливан утверждал о неразрывной взаимосвязи личности и социального поля, так 

как личность всегда находится во взаимодействии с различными межличностными ситуа-

циями. Эрик Эриксон рассматривал развитие личности в своей психосоциальной теории, в 

которой прорабатываются и уточняются ориентиры по отношению к себе и к внешней среде, 

в которой деструктивные дихотомии сменяются конструктивными [1]. 
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Представители экзистенциально-гуманистического направления в психологии в качест-

ве компонентов позитивного и благополучного жизненного функционирования определяли 

различные позитивные состояния личности в постоянном динамическом развитии. Каждый 

представитель данного направления определял благополучие и выделял свои критерии к его 

изучению. Людвиг Бинсвангер рассматривал развитие человеческого бытия в контексте са-

мопроекта и миропроекта – модусов существования. Исходя из этих категорий личность в 

соотношении своего прошлого и настоящего выстраивает жизненный пусть. Ролло Мэй в 

своей теории подчеркивал важность проживания и осознания человеком настоящего, в кото-

ром он живет, момента здесь и сейчас. Карл Роджерс, автор феномелогической теории лич-

ности, развил свои идеи из философии Эдмунда Гуссерля. Ведущим мотивом личности, по 

Роджерсу, является непрерывное развитие личности в контексте ее самоактуализации, глав-

ное целью которой является становление полноценной личностью. Один из ярких представи-

телей экзистенциально-гуманистического направления Виктор Франкл рассматривал смысл 

жизни как ведущий мотив человека, определяющий его поведение. Франкл подчеркивал 

главные составляющие – свобода воли, смысл жизни и стремление человека к смыслу.  

Таким образом, представители зарубежной психологии выделяли такие критерии и со-

ставляющие благополучия как здоровые межличностные отношения, осознание человеком 

своего настоящего, важность смысла жизни, самоактуализация и свобода.  

Представители отечественной психологии в изучении данного конструкта опираются 

на субъектный подход, описанный такими учеными как К. А. Абульханова-Славская, Л. И. 

Божович, Б. Г. Ананьев, А. Н. Леонтьев, В. А. Петровский и др. Так, К. А. Абульханова-

Славская рассматривала полноценное функционирование личности в контексте развития ее 

жизненного пути. Важно подчеркнуть примат активности субъектного подхода, в котором 

сама активность выступает доминирующим фактором. А. Н. Леонтьев в контексте своей тео-

рии деятельности главными составляющими рассматривал личностный смысл, потребности 

и мотивы. Несмотря на то, что каждый автор делал акцент на определенных составляющих 

благополучия, все они подчеркивают важность развивающийся личности в непрерывном 

взаимодействии определенной системы социальных отношений, а также особенности отно-

шения к миру и самому себе [5]. 

В настоящий момент современная позитивная психология в результате анализа накоп-

ленного теоретического и эмпирического опыта в изучении благополучия выделяет следую-

щие факторы: физическое и психическое здоровье, четкое знание и осмысление мира, нали-

чие хорошей работы, материальное благополучие, свобода и самоопределение, наличие 

конструктивных межличностных отношений [8]. 

Автор многомерной модели психологического благополучия Кэролл Рифф в своей тео-

рии акцентировала внимание на следующих компонентах субъективного благополучия: 

внутренняя гармония (принятие себя), позитивные отношения с другими, независимость, 

контроль над обстоятельствами, наличие жизненной цели, и такой компонент как личност-

ный рост.  

Кэролл Рифф такой компонент психологического благополучия личности как самопри-

нятие (принятие себя) характеризует принятием личности себя, своих установок, ценностей и 

поступков. Помимо этого, принятие сопровождается адекватным восприятием себя и своих 

возможностей, а так же рациональной оценкой своего поведения. В случае неприятия себя 

личность будет ощущать неудовлетворенность собой, своей жизнью и своих поступков. Та-

кой важнейший компонент благополучия как позитивные отношения с другими выражается 

в постоянном взаимодействии с референтным окружением человека, поддержанием продук-

тивных контактов с ними. Умение создавать и поддерживать постоянное взаимодействие с 

другими обеспечивает гармоничное развитие личности и ощущение своей значимости в их 

глазах. Отсутствие данного компонента будет свидетельствовать об одиночестве, невыра-

женности эмпатии как способности к поддержанию общения и взаимодействия, а так же об 

отсутствии проявлять гибкость во взаимоотношениях. Независимость (автономия) как ком-

понент благополучия выражается в способности противостоять мнению большинства, уме-
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нию грамотно оценивать себя и своё поведение. Отсутствие данных составляющих может 

привести к зависимости от мнений и оценок окружающих, которые могут привести к кон-

формизму. Помимо этого, независимость как психологическая характеристика выражается в 

умении отстаивать свои установки и ценности в противовес мнению большинства. Контроль 

над обстоятельствами характеризуется высоким уровнем мотивации личности, наличием по-

требности в достижении целей, а так же наличием соответствующих способностей для реа-

лизации той или иной деятельности. При не выраженности данного компонента у человека 

будет наблюдаться ощущение бессилия, неспособность управлять окружающей действи-

тельностью и своей жизнью. Такой компонент психологического благополучия как наличие 

жизненных целей характеризуется осмысленностью своей жизни, осознанием личностью 

значимости собственного бытия. Так же необходимо отметить важность единства прошлого, 

настоящего и будущего как единого и взаимообусловленного. Последний компонент благо-

получия, личностный рост, Кэролл Рифф рассматривает как постоянное развитие личности в 

соответствии со своими стремлениями, ценностями и установками. Ощущение собственного 

прогресса при восприятии и познании новой информации обуславливает ощущение лично-

сти своей значимости и ценности. При отсутствии данного компонента будут доминировать 

чувства стагнации, безвольности, приводящие к неблагополучию [2]. 

На основании вышеизложенного, Кэролл Риф сделала акцент на таких компонентах 

психологического благополучия, которые в той или иной степени пересекаются с ключевы-

ми категориями, основанием в которых выступают позитивное функционирование личности, 

ее самореализация и динамическое развитие. Так, компонент самопринятия соотносится с 

категориями самопринятия и самоуважениями, разработанными А. Маслоу и К. Роджерсом. 

Важность позитивных отношений и их развития подчёркивались в подходе Дж Боули. Кате-

гория независимости (автономности) личности пересекается с теорией психосоциального 

Э. Эриксона, в которой автономия рассматривается как позитивный выход из кризисной си-

туации. Категория управления окружающей средой соотносится с концепциями упарвления 

окружающей средой И. А. Зимней. Компонент наличия жизненных целей соответствует раз-

работанной В. Франклом теории смысла жизни как ведущего мотива человека. Последнее, 

личностный рост, в целом соотносится с ключевыми теориями гуманистического и экзи-

стенциального направления, в котором он рассматривается как непрерывное развитие внут-

реннего потенциала человека [9]. 

Многочисленны исследования отечественных авторов в изучении сущности психоло-

гического благополучия и его предикторов, его взаимосвязи с различными характеристика-

ми, в которых система отношений личности с собой и с внешним мирм выступает главным 

условием ее позитивного, успешного функционирования.  

В исследованиях Е. Г. Трошихиной и Л. В. Жуковской было установлено, что ключе-

вым компонентом благополучия является самопринятие, которое определяет выраженность 

таких характеристик как устойчивая самооценка, потребность в достижении целей, а также 

продуктивное межличностное взаимодействие.  

Так же Л. В. Жуковская исследовала психологическое благополучие и его взаимосвязь 

с родительскими установками женщин. Было установлено, тем выше у женщин уровень бла-

гополучия, тем лучше у них выражены такие родительские установки как принятие, свобода 

и равноправие.  

Автором П. П. Фесенко была изучена взаимосвязь психологического благополучия и 

смысложизненных ориентаций. Показано, что респонденты с высоким уровнем психологи-

ческого благополучия характеризуются высоким уровнем осмысленности своей жизни, цен-

ностей и смыслов.  

О. С. Ширяева рассматривала различные модели субъективного благополучия в зави-

симости от уровня воздействия на нее определенных факторов среды, а именно: при воздей-

ствии на личность экстремальных условий, в которых происходит депривация различных по-

требностей человека, включается ассиметричная модель психологического благополучия, 

которая характеризуется обращением к внутренним ресурсам. При менее экстремальном 
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воздействии подключается симметричная модель, в которой при обращении к внутренним 

ресурсам развития добавляются внешние, что в целом характеризует гармоничное взаимо-

действии личности и среды. Наконец, при субъективной оценке личностью ситуации как 

объективно не экстремальной, будет использоваться симметричная модель психологического 

благополучия.  

В исследованиях автора М. Н. Семенова изучалась взаимосвязь психологического бла-

гополучия и религиозной ориентации личности. Особенности психологического благополу-

чия во взаимосвязи с переживанием террористической угрозы изучались в работах Ю. В. 

Быховец и Н. В. Тарабриной. О. С. Машарская и Л. Б. Козьмина рассматривали особенности 

психологического благополучия в студенческий период (юношеский возраст). Изучением 

специфики благополучия и выявлением его детерминант в пожилом и старческом возрасте 

занимались такие авторы, как Я. Танг и Ю. Б. Дубовик.  

Известны работы Р. М. Шамионова по изучению субъективного благополучия во взаи-

мосвязи с ценностно-смысловыми ориентациями личности. Так, мы можем сделать вывод, 

что в настоящий момент известны результаты многочисленных исследований, свидетельст-

вующие о специфике психологического благополучия и его взаимосвязи с различными ас-

пектами личности [10]. 

Таким образом, психологическое благополучие рассматривается как социально-

психологическое образование, выступающее важнейшей детерминантой в становлении и 

развитии личности, обуславливающее степень ее самоактуализации и самореализации. По-

мимо этого, анализ и изучение разнообразных факторов, воздействующих и раскрывающих 

внутренний, личностный потенциал человека, являются ключевой характеристикой для ин-

дивидуального развития человека. В заключении стоит отметить, что в этом контексте осо-

бенно актуальна возможность прогнозирования индивидуального развития, изучения пре-

дикторов как условий успешного и динамичного развития личности.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются средства создания эффекта комического. Важной частью 

работы является то, именно при помощи чего достигается комизм в произведениях. При изучении исследова-

лись приемы и формы комического, которые разделяются на разные элементы, его виды и способы. Углубление 

также в языковые средства, их виды и разнообразия для создания комического оттенка. За основу изучение был 

взят материал анимационного фильма “Kung Fu Panda”. 

Ключевые слова: комическое, мультфильмы, сатира, юмор, сарказм, интонация, смех. 

 

Актуальность данной темы заключается в том, что мультфильмы являются важной ча-

стью кинематографии. Они появились еще в XVIII–XIX вв. и продолжают выходить до сих 

пор. В каждом из них заложен важный смысл для человека, именно поэтому их создают, в 

основном для детей, чтобы этот смысл закладывался в них с детства. В данной работе я изу-

чаю комическое создание такого мультфильма. Важно понимать на каких аспектах создается 

такой жанр, так как он довольно распространен и часто используется. Комическое легко вос-

принимается людьми, потому что юмор не заставляет задумываться над сложным. 

Комическое – это философско-эстетическая категория, которая обозначает нарушение 

или отклонение от того, что принимается в качестве «нормы» человеческим обществом и 

может вызвать смех. 

Комическое является довольно тонкой темой для людей. Так как для одних это может 

быть смешно, а для других нет. Так, например, Ю. Б. Борев говорил, «комическое – смешно, 

но не всё смешное комично» [1, с. 10]. Все зависит от человека, то, как он воспринимает это. 

Об этом писал В. Я. Пропп: «Есть люди, в которых имеющийся в жизни комизм непременно 

вызывает реакцию смеха. Способность к такой реакции есть в целом явление положительно-

го порядка; оно есть проявление любви к жизни и жизнерадостности. Но есть люди, к смеху 

отнюдь не расположенные. Причины этого могут быть различные» [5, с. 23]. 

Есть 4 вида комического юмор, сатира, ирония и сарказм. Они же и являются главными 

составляющими комического. Даль В. И. писал, что юмор – это веселая, острая, шутливая 

складка ума, умеющая подмечать и резко, но безобидно выставлять странности нравов или 

обычаев; удаль, разгул иронии [2, с. 645]. По словарю В. И. Даля, сатира – это сочиненье на-

смешливое, осмеяние слабости и порока [2, с. 129]. По словарю Н. Г. Комлева ирония – это 

1) тонкая, скрытая насмешка; 2) стилистический прием контраста видимого и скрытого 

смысла высказывания, создающий эффект насмешки. [4, с.391] По словарю Т. Ф. Ефремовой, 

сарказм – это 1) злая, язвительная насмешка, едкая ирония; 2) язвительное, едко-

насмешливое замечание, выражение [3, с. 308]. 

Создать комическое не так просто, чтобы передать комическое, используют разные 

средства, например, слова, словосочетания, выражения и т. д. Так, Г. Кязимов писал: «Говоря 

о роли слова как «средства комического», мы имеем в виду функционально-стилистическую 

роль общеупотребительных слов, архаизмов и диалектизмов, неологизмов, терминов и тер-

минологических слов, профессионализмов, заимствований и вульгаризмов, жаргонизмов, 

собственных названий лиц, предметов и пространства, прозвищ, званий и титулов» [Цит по 

6, с. 475]. Среди средств создания комического выделяют так же: метафоры, эпитеты, анто-

нимию, проклятия, похвалу, интонацию и многое другое. Сейчас мы рассмотрим некоторые 

из них, чтобы лучше понимать из чего же все-таки создается комический эффект. 

Важным фактором при передаче комического служит интонация. Благодаря интонации 

возможно передавать различный смысл. Интонация может словам или выражениям переда-

вать ироническое, сатирическое звучание. 



162 

Также проклятия и ругательства, как бы странно ни звучало, тоже относятся к средст-

вам создания комического. Е. В. Сафонова писала: «Как уже отмечалось, их участие в сатире 

и юморе связано с двумя факторами: с одной стороны, слова, выражающие проклятия, руга-

тельства, похвалу и одобрение, могут произноситься с иронической интонацией и приобре-

тать насмешливый оттенок, в силу чего выступают в качестве средств комического; с другой 

стороны, определенная часть этих слов и выражений уже в самом языке формируется в ко-

мическом качестве, имеет комическую природу» [6, с. 476]. 

В качестве источника, на примере которого будет происходить анализ, был выбран 

мультфильм “Kung Fu Panda” режиссеров Джона Уэйна Стивенсона и Марка Осборна. По 

сюжету существует долина в Китае, обитатели которой готовятся к противостоянию с Тай 

Лунгу (снежный барс), защитники этой долины такие персонажи, как мудрый мыслитель – 

Мастер Черепаха, великий сэнсей Мастер Шифу и его пятёрка учеников – настоящие мастера 

кунг-фу. Происходит церемония Избранника, на котором жребий падает на неуклюжего пан-

ду, по имени По, он совершенно ничего не знает о Кунг-Фу По любит готовить и есть до-

машнюю лапшу, но никто и подумать не мог, что он станет обладателем свитка Дракона. По-

этому мастер Шифу и его пятёрка учеников пытаются отговорить По. Но панда не хочет 

отказываться, а наоборот хочет подготовиться к сражению. По начинают активно готовить и 

тренируются с ним. Тренировки основаны на любви мишки поесть. В тренировочном бою за 

любимый пельмешек По проявляет быстроту и ярость. За такие хорошие результаты Мастер 

Шифу вручает панде свиток Дракона, но тот оказывается пустым. В долину возвращается 

Тай Лунг и требует отдать ему свиток. По идет в атаку, но проигрывает его и Лунг забирает 

свиток. Но как оказалось, сила не в свитке, а в избранном. Поэтому в финальном бою панда 

По открывает в себе силу настоящего дракона, у которого храброе сердце и он готов прийти 

на помощь друзьям. 

Пример 1. 

– I see you like to chew. Maybe you should chew on my fist! 

– Я вижу ты любишь пожевать. Пожуй мой кулак! 

Данная ситуация происходила во сне, где он представлял себя великим бойцом Кунг-

Фу. Этот пример мы можем отнести к сарказму, а как мы уже выяснили сарказм является од-

ним из составляющих комического. Здесь высмеивается такая черта панды, что он любит 

много есть и в силу его телосложения, это подтверждается. 

Но высмеивание это происходит в замаскированном виде, поэтому это выглядит и вос-

принимается как шутка, а не что-то грубое или вызывающее неприязнь. 

Пример 2. 

– Go!   – Давай! 

– What was I thinking!     – И о чем я только думал!? 

Происходит сражение Тай Лунга и неистовой пятерки на висячем мосту. Они порвали 

канаты с одной стороны, чтобы барс не смог добраться, но он смог и тогда тигрица вступает 

с ним в бой и мост пришлось держать, пока идет бой. После того, как в бой вступила змея и 

цапля, остались держать канаты только богомол и обезьяна, но змея не справлялась и позвала 

на помощь обезьяну, ничего не оставалось богомолу, как взять эти канаты. После того, как 

обезьяна отдала второй канат богомолу, он и сказал фразу “What was I thinking!”. Почему 

этот момент относится к комическому, потому что это ирония. Показывается и слегка вы-

смеивается тот момент, где несмотря на то, что богомол является сильным воином пятерки, 

со стороны размеры канатов и моста, который предстоит удержать богомолу одному и его 

размер, по сравнению с мостом, просто нереальны, поэтому, по логике, он бы не смог их 

удержать, но мультик на то и есть, чтобы все нереальной превращать в реальность. 

Пример 3. 

Tai Lung: 

– You… can’t defeat me.  – Ты… не победишь меня. 

– You’re just a big… fat... panda. – Ты просто большая… жирная... панда. 
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Po: 

– I’m not a big fat panda. – Я не большая жирная панда. 

– I’m the Big Fat Panda. – Я Большая Жирная Панда. 

Завершающее сражение Тай Лунга и По. После того, как По смог достойно показать 

себя в сражении и вымотать барса, Тай Лунг, почти обессиленный, чтобы задеть панду и 

уменьшить его уверенность в себе, говорит о том, что он его не победит, потому что он тол-

стый, но По видит в этом не минус, а наоборот гордиться этим. Поэтому слова про большую 

жирную панду, которые, по идее Тай Лунга, должны были его ранить, По поднимает их зна-

чимость в свою пользу в два раза. Именно эта самокритика и самообладание, которая при-

сутствует у панды По и вызывает у нас улыбки. 

Конечно, в каждом из примеров нельзя обойтись без интонации, большинство из того 

комического, что мы рассмотрели в мультфильме, работает в совокупности: интонация + 

смысл + момент.  

Таким образом, мы выявили значение слова «комическое», на какие составляющие оно 

распадается, их значения и функции, а также языковые средства, используемые при создании 

комического. За практическую основу был взят мультфильм, на котором мы наглядно рас-

смотрели языковые особенности при создании комического жанра. 
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Аннотация. В работе проанализированы перипетии судьбы представителя национальной автономии по-

волжских немцев в 1920–1970 гг., показана судьба человека в контексте общественно-политической ситуации, 

дана оценка воздействия политических событий на биографию одного из представителей немцев Поволжья 

А. А. Графа. 
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По данным переписи 1939 г. в Советском Союзе проживало 1 млн 400 тыс. немцев. Пе-

репись 1959 г. фиксирует численность немцев в Советском Союзе в 1 млн 620 тыс. человек. 

По данным переписи 1989 года, в СССР проживали 2 млн 40 тыс. немцев. Больше всего в Ка-

захстане: 958 тыс. человек. На втором месте – численность немцев в России: 842 тыс. чело-

век. Численность, зафиксированная переписью 1989 г., была рекордной. По данным Всерос-

сийской переписи населения 2002 г. в Российской Федерации проживали 597 тыс. немцев. 
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Всероссийская перепись населения 2010 г., зафиксировала резкое снижение численности 

немцев в России: 394 тыс. – более чем на 200 тыс. человек в межпереписной период, то есть 

за 8 лет. Это было второе за всю историю снижение численности немцев в России, отмечен-

ное официальной статистикой [6]. Но если первое такое снижение, зафиксированное в 2002 

г., можно объяснить массовой эмиграцией немцев в Германию в 1990-х гг., то уменьшение 

численности, произошедшее за последнее десятилетие, требует нового объяснения, ответов 

на множество вопросов, поскольку масштабы эмиграции в это время уже снизились. 

История страны и история семьи неразрывно взаимосвязаны. Каждая семья вносит тот 

или иной вклад в развитие общества. Письма, фотографии, воспоминания представляют со-

бой своеобразную машину времени, позволяющую увидеть, как жили твои родственники, 

деды и прадеды. Исследование основано на основе материалов устной истории – воспомина-

ний бабушки о жизни прадеда. Также была предпринята попытка создать портрет поволж-

ского немца XX века как представителя национальной автономии поволжских немцев, вос-

полнить пробелы в биографии прадеда, показать его судьбу в контексте судьбы страны. 

До проведения исследования, основываясь на информации от родственников, я была 

твердо уверена, что годом рождения прадеда следует считать 1921-й. Место его рождения: 

г. Энгельс Саратовской области. Однако, согласно архивным данным: базе данных репресси-

рованных «Жертвы политического террора в СССР», – мой прадед, Альберт Адольфович 

Граф, родился в 1919 году и проживал в с. Брабандер Куккусского района Саратовской облас-

ти (в настоящее время – с. Красноармейское Энгельского района Саратовской области) [4].  

Колония Брабандер по фамилии первого старосты Ф. И. Брабандера. Второе наимено-

вание – Оденкур, присвоено в честь небольшого городка Оденкур во Франции. Первая дере-

вянная церковь в колонии была построена в колонии в 1768–1770 гг. Со временем она пере-

стала вмещать всех прихожан и в 1839 г. началось строительство новой церкви, которая была 

освящена 21 февраля 1840 г. Она была закрыта постановлением Президиума Верховного Со-

вета АССР немцев Поволжья от 14 января 1939 г. В 1915 г. в селе имелась паровая муко-

мольная мельница с 10 рабочими, принадлежавшая М. Е. Кауфману. В селе сохранилось 4-

этажное здание бывшей мельницы Кауфмана постройки начала ХХ в. Сейчас мельница не 

используется и находится в заброшенном состоянии [2]. 

19 октября 1918 г. была создана Автономная область (Трудовая коммуна) немцев По-

волжья, которая в 1924 г. преобразована в Автономную Советскую Социалистическую Рес-

публику немцев Поволжья (АССР НП) со столицей в городе Покровске (с 1931 г. – Энгельс). 

После депортации немцев в 1941 г. с. Брабандер в составе Куккусского (с 19.05.1942 – При-

волжского) района было переименовано в село Красноармейское. 

Почему данные о дате рождения А. А. Графа отличаются на 2 года? Дело в том, что 

прадед мог прибавить себе 2 года и изменить место рождения уже после войны с целью ук-

лонения от дальнейших репрессий. На мой взгляд, дата рождения: 1919 год – больше корре-

лируется со временем его поступления в Немецкий государственный педагогический инсти-

тут (Немпединститут). В нем мой прадед учился 4 года с 1936 по 1940 г. и окончил с 

красным дипломом лингвистический факультет (немецкий язык и литература), а преподава-

ние в данном учебном заведении велось на немецком языке. Со слов моей бабушки Нины 

Альбертовны, дочери Альберта Адольфовича, основное внимание в той учебной группе, где 

состоял прадед, уделялось прежде всего изучению языка. Установить годы обучения я смог-

ла по архивным данным. 

Срок обучения, согласно информации архива Немпединститута, составлял 4 года, сле-

довательно, годом поступления прадеда в институт следует считать 1936-й. Эти данные схо-

дятся с воспоминаниями моей бабушки. Но стоит отметить, что подпись под фото гласит, 

что на снимке студенты якобы 2 курса и фото сделано в 1940 году. Но данные относительно 

номера курса неверны, поскольку в 1940 году Немпединститут выпустил последних студен-

тов, в числе которых был и мой прадед, и значит, в 1936 году был последний набор, в кото-

рый и попал мой прадед, поскольку диплом об окончании Немпединститута прадед получил 

в 1940 году [7].  
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Летом 1941 г. А. А. Граф ушел добровольцем на фронт. В архивных документах можно 

найти дату призыва прадеда: 1940 г., но она также является ошибочной, так как в этом году, 

как было выяснено ранее, прадед еще учился в университете. Что же могло быть причиной 

найденных несоответствий в подписях под фото и в архивных выписках? При переписыва-

нии данных писарь мог допустить ошибку. А вот информация о выбытии из воинской части, 

скорее всего, верна: 26 сентября 1941 г., так как изъятие немцев из рядов РККА началось 8 

сентября 1941 г. [1, с. 34]. 

Пока прадед находится в рядах РККА, уйдя добровольцем летом 1941 г., начинается 

депортация немцев Поволжья в Сибирь и Казахстан. Мать и сестру Альберта Адольфовича 

депортируют в Казахстан. К сожалению, это не все лишения, которые ждали прадеда. Поми-

мо того, что он в один миг оказался без родного дома, а мать с сестрой были отправлены в 

Казахскую ССР, в скором времени ему пришлось покинуть ряды РККА, так как меньше чем 

через месяц после депортации выходит указ об отзыве немцев из рядов РККА. Согласно дан-

ным электронного архива «Память народа», прадед был призван Жерновским районным во-

енным комиссариатом Саратовской области Жерновского района, а выбыл он в Воронежский 

областной военный комиссариат [5]. Оттуда ли он поехал в Оренбург на служение в трудо-

вой армии или нет – точно установить не удалось, но, что точно известно, что прадед уже не 

вернулся в Саратовскую область. 

Прадеда определяют на «спецпоселение»: постоянное место жительства и работы – в с. 

Кваркено Оренбургской области, где в дальнейшем он познакомился со своей будущей суп-

ругой, моей прабабушкой, работавшей в то время учителем начальных классов в сельской 

школе. Так как большая часть мужчин ушли на фронт, прадед преподавал в школе не только 

немецкий язык, но и рисование и труд. 

Горечь поражений и потерь, радость побед в годы Великой Отечественной войны ис-

пытали со всем народом и жители Кваркенского района. Невозможно было обойтись в суро-

вые военные годы без труда детей и подростков. Ученики после занятий в первую смену шли 

помогать своим мамам и старшим братьям, сестрам ухаживать за колхозным скотом, поли-

вать колхозные огороды. Так, учащиеся 6–9-х классов Кваркенской средней школы (всего 67 

школьников) 18 июня 1942 г. были мобилизованы на прополку зерновых культур. Учащиеся 

школы работали на совесть. Газета «Советская степь» военных лет регулярно писала о по-

мощи тружеников района фронтовикам и фронту. 

Когда я искала информацию о кваркенской школе, в которой работал прадед, я нашла 

воспоминания одной из местных жительниц о том, как корреспондент «Советской степи» 

B. Кондрашкин в одном из номеров газеты военной поры писал: «Ученики 6-го класса квар-

кенской средней школы Завершинский, Матвеев, Сокольчук, Швелов, Бардабаев организова-

ли субботник по распиловке дров в школе. На заработанные деньги они купили подарки для 

дорогих бойцов Красной армии». Упомянутый корреспондентом местной газеты ученик 6-го 

класса Завершинский Николай – родной брат Клавдии Родионовны, моей прабабушки, рабо-

тавшей в этой же школе и ставшей впоследствии супругой моего прадеда Альберта Адоль-

фовича [3]. 

В 1950 г. в с. Кваркено Оренбургской области у моих прадеда и прабабушки Клавдии 

Родионовны рождается дочь Нина – моя бабушка. Спустя несколько лет, уже после скоропо-

стижной смерти от туберкулеза прабабушки прадед с новой семьей переехал в Казахстан по-

ближе к матери и сестре – это произойдет около 1961 года. Моя бабушка проучилась в школе 

Казахстана 2 года, где обязательным было изучение казахского языка.  

Несмотря ни на какие лишения, прадед всегда оставался большим трудягой, все в своем 

доме – начиная от его постройки до установки флюгера в виде петушка – он делал только 

своими руками. Всю оставшуюся жизнь после переезда в Казахстан прадед проработал там в 

сельской школе учителем немецкого языка, рисования и труда, имел множество наград, а 

главное – любовь его многочисленных и благодарных учеников, к которым всегда независи-

мо от их возраста прадед обращался исключительно на «Вы». Произошедшие события не 
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могли не сказаться на здоровье прадеда: в Казахстане Альберту Адольфовичу провели слож-

нейшую операцию на сердце, после которой он прожил еще 15 лет. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что судьба моего прадеда как представителя нем-

цев Поволжья складывалась совсем непросто: родившийся в России будучи немцем по на-

циональности и всей душой болеющий за развитие своей страны, ее научно-технический 

прогресс, победу в Великой Отечественной войне, не приемлющий фашизм и делающий все 

от него зависящее для своей родины – оказывается полностью отчужденным от отчего дома, 

своей семьи и от идеи помогать своей Красной армии в борьбе с фашизмом. Данная пробле-

ма остаётся актуальной и по сей день. Ведь из-за репрессий люди оказались расселенными 

по всей территории бывшего СССР. Не осталось на карте такого места, где была бы в полной 

мере сконцентрирована немецкая культура, обычаи и традиции немцев Поволжья. Люди, пе-

реселяясь, забирали частички этой культуры с собой, пытаясь сохранить ее, как делают все 

другие народы. 
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При обучении школьников стереометрии часто возникают проблемы с усвоением мате-

риала, с пониманием и применением теорем. Обучающимся сложно представлять простран-

ственные фигуры, используя их плоское изображение. Из-за подобных сложностей у них те-

ряется интерес к предмету. Трудности в изучении стереометрии вызваны тем, что зрительное 

восприятие геометрических объектов не всегда соответствует тем закономерностям, которы-

ми этот объект обладает. Например, скрещивающиеся прямые могут выглядеть как пересе-
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кающиеся или как параллельные прямые, прямой угол может выглядеть как острый или ту-

пой угол, равные отрезки могут выглядеть как отрезки разной длины. 

В геометрических задачах важную роль играет чертеж. Он является залогом дальней-

шего правильного решения поставленной задачи. К сожалению, при изучении стереометрии 

очень мало времени и внимания выделяется на сам процесс выполнения чертежа. Обучаю-

щиеся не учитывают выбор положения фигуры в пространстве для наиболее рационального 

решения. Часто они допускают ошибки при построении изображения, в результате чего ус-

ложняется дальнейшее решение стереометрических задач. Поэтому преподаватель должен 

подобрать систему работы в данном направлении, найти дополнительные средства, которые 

помогут обучающимся. 

Одним из путей решения обозначенной проблемы является применение различных ин-

терактивных программ, в частности, среды динамической математики GeoGebra. Данная 

программа содержит в себе как инструменты мультимедиа, так и программирования, она 

обеспечивает информатизацию образовательного процесса [2]. GeoGebra подходит для изу-

чения и обучения на любом из этапов образования, облегчает создание математических по-

строений и моделей. Работа с интерактивной средой кажется школьнику более привлека-

тельной, нежели работа с учебниками. Геометрическая среда позволяет строить чертежи, 

создавать наглядные модели геометрических объектов, способные видоизменяться согласно 

заложенным при их построении алгоритмам [1]. 

Для оптимизации работы с динамической средой GeoGebra на уроке геометрии нами 

разработан электронный ресурс «Геометрия в пространстве» для учащихся 10–11-х классов. 

(URL: http://geometryinspace.tilda.ws/). 

Данный ресурс создан с учетом ФГОС в соответствии с тематическим планированием 

основного курса геометрии. Он включает в себя теоретический материал, практические зада-

ния, наглядные пособия, проверочные работы, тестовые материалы. Одной из ключевых це-

лей ресурса является улучшение качества усвоения материала, а также расширение и углуб-

ление практических и теоретических знаний и навыков, полученных при изучении курса 

геометрии. Для наглядного представления использовалась интерактивная геометрическая 

среда GeoGebra. 

Теоретический и практический материал размещен на сайте согласно планированию 

курса геометрии для 10–11-х классов. 

Таблица 1 

Тематическое содержание сайта 

 

№ Название раздела Список тем 

1 Параллельность прямых и 

плоскостей  

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаим-

ное расположение прямых в пространстве. Угол меж-

ду двумя прямыми. Параллельность плоскостей 

2 Перпендикулярность прямых 

и плоскостей 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Угол меж-

ду прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпен-

дикулярность плоскостей 

3 Многогранники Понятие многогранника. Тетраэдр. Параллелепипед. 

Призма. Пирамида. Правильные многогранники. За-

дачи на построение сечения 

4 Цилиндр, конус, шар Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. 

Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. Усе-

ченный конус. Сфера 

5 Векторы в пространстве. Ме-

тод координат в пространст-

ве. Движения 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычита-

ние векторов. Умножение вектора на число. Компла-

нарные векторы. Координаты точки и координаты век-

тора. Скалярное произведение векторов. Движения 

 

http://geometryinspace.tilda.ws/
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Рассмотрим, на каких этапах изучения материала можно воспользоваться ресурсом. 

1. Разбор темы на уроке. Данный электронный ресурс может служить вспомогательным 

материалом, иллюстрировать рассказ учителя. 

2. Разбор вопросов. Если остались вопросы на которые учитель не успел ответить, или 

возникли новые, можно открыть сайт в любое время и найти ответы на страничках данного с 

ресурса. 

3. Работа в динамической среде GeoGebra. В каждом разделе представлены задания в 

динамической среде GeoGebra, которые дадут возможность лучше усвоить материал, полу-

ченный на уроке, или в ходе самостоятельного изучения. 

Например, в разделе № 3 «Многогранники» при открытии темы «Задачи на построение 

сечения» представлен теоретический материал, а именно методы построения сечения. По 

каждому методу размещен теоретический материал с иллюстрациями, разбор задачи на по-

строение сечения, алгоритм построения сечения в динамической среде GeoGebra, а также 

практическое задание для отработки полученных навыков и лучшего усвоения изученного 

материала.  

Пример алгоритма построения сечения. 

Задача. Построить сечение пирамиды плоскостью PQR, если точка P лежит на прямой 

SA, точка Q лежит на прямой SB, точка R лежит на прямой SC. 

Решение. Рассмотрим два случая.  

Случай 1. Пусть точка P принадлежит ребру SA. 

1. Отметим с помощью инструмента «Точка» произвольные точки A, B, C, D. Щелкнем 

правой клавишей на точку D, выберем «Переименовать». Переименуем D на S и установим 

положение этой точки, как показано на рисунке 1. 

2. С помощью инструмента «Отрезок по двум точкам» построим отрезки SA, SB, SC, 

AB, AC, BC. 

3. Щелкнем правой клавишей мыши по отрезку AB и выбираем «Свойства» – «Стиль». 

Устанавливаем пунктирную линию. 

4. Отметим на отрезках SA, SB, CS точки P, Q, R. 

5. Инструментом «Прямая по двум точкам» построим прямую PQ. 

6. Рассмотрим прямую PQ и точку R. Вопрос учащимся: Сколько плоскостей проходит 

через прямую PQ и точку R? 

7. Строим прямые PR и QR. 

8. Выбираем инструмент «Многоугольник» и по очереди щелкнем по точкам PQRP. 

9. Инструментом «Перемещать» меняем положение точек и наблюдаем за изменениями 

сечения. 

10. Щелкнем по многоугольнику правой клавишей и выбираем «Свойства» – «Цвет». 

Заливаем многоугольник каким-нибудь цветом. 

11. На панели объектов щелкнем по маркерам и скроем прямые. 

Практическое задание, представленное на сайте, для закрепления материала.  

Случай 2. Точка P лежит на прямой SA. Для рассмотрения решения задачи для этого слу-

чая можно пользоваться чертежом прежней задачи. Скроем лишь многоугольник и точку Р. 

1. Инструментом «Прямая по двум точкам» построим прямую SA. 

2. Отметим на прямой SA точку P1, как показано на рисунке 2. 

3. Проведем прямую P1Q. 

4. Выбираем инструмент «Пересечение двух объектов» и щелкнем левой клавишей 

мыши по прямым АВ и P1 Q. Найдем точку их пересечения К. 

5. Проведем прямую P1R. Найдем точку пересечения М этой прямой с прямой АС. 

6. Проведем прямые КМ и QR. 

7. Построим многоугольник QRKMQ. Зальем цветом и скроем вспомогательные пря-

мые. 
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Рис 1. Построение сечения Рис 2. Искомое сечение 

 

Таким образом, сайт служит вспомогательным инструментом для структурирования 

знаний, программное обеспечение динамической математики GeoGebra позволяет более на-

глядно продемонстрировать подачу материала для школьников, что, на наш взгляд, может 

улучшить понимание изучаемого материала. 
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Аннотация. В статье представлены разработанные на основе внедрения новых технологий и моделей в 

процесс обучения иностранному языку методические рекомендации по формированию навыков делового об-

щения на английском языке у студентов 2-го курса неязыковой специальности. Приведена разработка модели 

деловой игры на основе учета потребностей студентов и внедрения интерактивных методов обучения.  

Ключевые слова: обучение иностранному языку, деловое общение, деловой английский, деловая игра, 

интерактивные методы обучения, профессионально ориентированное обучение. 

 

В условиях стремительно развивающегося тренда на многополярность в международ-

ных отношениях возрастает потребность в специалистах, владеющих иностранным языком 

на высоком уровне. К выпускникам вузов, наряду с требованиями к качественной профес-

сиональной подготовке, предъявляются такие требования, как коммуникабельность, умение 

устанавливать контакт во взаимодействии в различных социальных группах, готовность к 

иноязычному деловому общению в профессиональной среде. Часто студенты неязыковых 

специальностей испытывают потребность в обучении профессионально-ориентированному 

общению, позволяющему проявлять себя в роли полноценного участника межкультурной 

коммуникации. Актуальность проведенного нами исследования обусловлена повышением 

роли профессионального межкультурного общения и изменением требований к выпускникам 

вузов. На наш взгляд, действующая на сегодняшний день модель профессиональной подго-
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товки не отражает в достаточной степени роль и место иностранного языка как элемента 

дальнейшей практической деятельности выпускника.  

Анализ государственных образовательных стандартов, программ и учебных планов по-

казал, что в образовательном процессе вуза не всегда четко обозначен результат профессио-

нальной подготовки студентов в области умений делового общения на иностранном языке. 

И. Л. Ярчак утверждает, что «выпускники вузов по-прежнему испытывают трудности в де-

ловой коммуникации в сфере бизнеса, сталкиваясь с необходимостью вести переговоры на 

иностранном языке, общаться с зарубежными партнерами, осуществлять управление органи-

зацией на международном уровне» [7, с. 10]. 

Целью нашего исследования была разработка рекомендаций по применению деловой 

игры в процессе формирования навыков делового общения на английском языке у студентов 

направления «Бизнес-информатика».  

В рамках нашего практического исследования мы провели диагностику уровня сфор-

мированности навыка делового общения на английском языке у студентов направления 

«Бизнес-информатика», разработали длительную деловую игру, направленную на развитие 

навыков делового общения на английском языке, апробировали разработанную деловую иг-

ру и провели повторную диагностику. Исследование проводилось на базе Самарского фи-

лиала Московского городского педагогического университета. В данной работе приведены 

только методические рекомендации. Более подробное описание эксперимента содержится в 

других статьях автора.  

Теоретическая значимость нашего исследования состоит в том, что оно дополнило тео-

рию профессионального становления будущих выпускников направления «Бизнес-

информатика», а также смежных направлений. 

Практическая значимость исследования заключается в следующем:  

– разработана и интегрирована в практику экспериментальная длительная деловая игра 

«Starting a business», обеспечивающая эффективное формирование навыков делового обще-

ния на английском языке у студентов направления «Бизнес-информатика»; 

 – результаты, полученные в ходе исследования, стали базой для дальнейшего конст-

руирования процесса формирования и развития у студентов навыков делового общения на 

английском языке.  

Целью нашего педагогического эксперимента была разработка модели деловой игры, 

направленной на развитие навыков делового общения у студентов 2-го курса направления 

«Бизнес-информатика» в процессе освоения дисциплины «Иностранный язык». Опираясь на 

задачи исследования и учитывая общую структуру организации педагогического экспери-

мента, мы осуществляли его поэтапно. 

Нами были разработаны критерии оценки уровня сформированности навыка делового 

общения на английском языке у студентов (таблица 1). 

Основываясь на целях и содержании обучения деловому общению на английском язы-

ке, мы определили основные умения и навыки, которые необходимо формировать у студен-

тов направления «Бизнес-информатика». Для проведения диагностики уровня сформирован-

ности умений делового общения на иностранном языке в качестве его основных 

компонентов нами были выбраны  

коммуникативные умения: 

– умение составлять контракт на иностранном языке; 

– умение вести деловую переписку; 

– умение презентовать продукт аудитории; 

лингвистические умения: 

– умение грамматически верно строить речь на иностранном языке в ситуациях делово-

го общения; 

информационно-технологические умения: 

– умение работать с информацией в компьютерных сетях. 
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Таблица 1  

Критерии сформированности навыков делового общения на иностранном языке 

 

Уровень Критерии 

Низкий уровень 

(0–30 баллов) 

Обучающийся почти не применяет лексические единицы и грамма-

тические конструкции, характерные для делового стиля речи; не 

владеет терминологией; не знает структуру контракта; не знает ос-

новные типы деловых писем; при написании деловых писем не со-

блюдает структуру, допускает более трёх лексических или стилисти-

ческих ошибок, не достигает цели; излагает информацию 

непоследовательно, нелогично; не соблюдает регламент выступле-

ний; часто сталкивается с затруднениями при использовании средств 

ИКТ в познавательной деятельности; не умеет представлять инфор-

мацию в разных формах 

Средний уровень 

(31–40 баллов) 

Обучающийся применяет лексические единицы и грамматические 

конструкции, характерные для делового стиля речи; владеет терми-

нологией; знает структуру контракта, но не всегда верно применяет 

её; знает основные типы деловых писем (5–6); при написании дело-

вых писем не всегда соблюдает структуру, допускает не более трёх 

лексических или стилистических ошибок, использует клише, дости-

гает цели; в большинстве случаев излагает информацию последова-

тельно, логично, грамотно; не всегда соблюдает регламент выступ-

лений; редко сталкивается с затруднениями при использовании 

средств ИКТ в познавательной деятельности; представляет инфор-

мацию в разных формах 

Высокий уровень 

(41–50 баллов) 

Обучающийся свободно применяет лексические единицы и грамма-

тические конструкции, характерные для делового стиля речи; владе-

ет терминологией; знает и применяет структуру контракта; знает ти-

пы деловых писем; при написании деловых писем соблюдает 

структуру, не допускает лексических и стилистических ошибок, ис-

пользует клише, достигает цели; владеет последовательной, логич-

ной, аргументированной, грамотной устной и письменной речью, 

соблюдает регламент выступлений; использует творческий подход к 

решению когнитивных задач; успешно использует средства ИКТ в 

познавательной деятельности; осуществляет анализ, синтез, сравне-

ние, обобщение; представляет информацию в разных формах 

  

Для определения уровня владения студентами навыками делового общения на англий-

ском языке были разработаны упражнения с критериями оценивания. Они кратко описаны в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Упражнения для диагностики 

 

Содержание упражнений Проверяемые умения 

1. Задание на соответствие (составляю-

щие части контракта, термины и т. д.) 

Умение студентов составлять письменное 

соглашение на английском языке 

2. Ситуативная задача, требующая напи-

сания письма определенного типа 

Умение писать деловое письмо (соблюдение 

структуры, использование допустимой лек-

ции) 

3. Презентация продукта аудитории Умение осуществлять публичные выступле-

ния на английском языке 
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4. Грамматические задания в форме теста Умение грамматически верно строить речь 

на иностранном языке в ситуациях делового 

общения 

5. Подготовка аннотированного каталога 

интернет-ресурсов на тему «Starting a 

business» 

Информационно-технологическая компетен-

ция делового общения 

 

Максимальное количество баллов, которое студенты могли набрать за выполнение пяти 

представленных упражнений – 50.  

Большинство студентов продемонстрировали низкий уровень развития навыков дело-

вого общения на английском языке. Никто из участников обеих групп не продемонстрировал 

высокий уровень сформированности проверяемых навыков.  

На основе проведённой диагностики можно сделать вывод о том, что, уровень развития 

навыков делового общения на английском языке у студентов 2-го курса обеих групп Самар-

ского филиала МГПУ находится на низком уровне. На наш взгляд, деловая игра может стать 

эффективным средством формирования вышеперечисленных умений и навыков. 

При выборе или разработке деловой игры для занятий по иностранному языку необхо-

димо учитывать этап обучения и уровень владения языком участников. Языковой уровень 

студентов должен позволять им участвовать во всех видах игрового общения. «Моделирова-

ние профессиональных коммуникативных ситуаций в рамках деловых игр на занятиях по 

иностранному языку часто требует от студентов не только владения соответствующими язы-

ковыми средствами и речевыми моделями, но и знаний по другим дисциплинам». 

Для деловой игры на материале иностранного языка характерно моделирование реаль-

ной обстановки профессионального иноязычного взаимодействия. Для ее полноценного вос-

создания необходимо  

– использование аутентичных материалов по соответствующей тематике;  

– использование профессионально направленных материалов по соответствующей те-

матике;  

– реализация конкретных профессиональных и социальных ролей;  

– обеспечение проблемного, профессионально значимого характера игровых ситуаций.  

На основе анализа различных источников нами были разработаны методические реко-

мендации по организации деловой игры «Starting a business». Игра проводилась с участием 

студентов 2-го курса СФ ГАОУ ВО МГПУ направления «Бизнес-информатика» при изуче-

нии темы «Job swap» (New English File). Нами были разработаны необходимые материалы 

для студентов. 

1. Подготовительный брифинг 

На этом этапе формулируется цель игры, обсуждаются и корректируются правила иг-

ры, формируются составы команд, распределяются роли внутри команд. Важную роль на 

данном этапе играет мотивация участников к активной деятельности. 

Основная задача студентов на данном этапе – выбрать бизнес-идею и придумать назва-

ние для своей компании, объединившись в группы по 3–4 человека.  

Этот кейс предоставляет участникам каждой команды выбор из нескольких бизнес-

идей от производства одежды и обуви до проката велосипедов. В случае, если студенты изъ-

являют особое желание, можно добавить какие-либо виды деятельности в этот список. Для 

удобной совместной работы групп участники создают гугл-документы каждой команды, ку-

да вписывают разные варианты. 

2. Презентация компаний 

Когда участники определились с идеями и названиями, можно переходить к подготовке 

презентаций. Участники готовят презентации своих компаний в процессе всей деловой игры. 

На данном этапе их задача – решить, что такая презентация должна включать.  

В ходе мозгового штурма на тему «What should the presentation include?»  студенты оп-

ределяют основное содержание презентаций, записывают основные позиции, таким образом 
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вырабатывая критерии для оценивания презентаций. Приводим примерный список состав-

ляющих презентации (различные характеристики проекта, которые необходимо описать). 

The list of components: kind of activity, target audience, quality indicators, seasonality, com-

petitors, competitive advantage. marketing events, cost elements. 

На этом этапе целесообразно познакомить обучающихся с созданием ментальных карт. 

Следовательно, они могут подготовить такую карту на тему «Company presentation structure», 

используя сервисы Google (например, MindMeister).  

3. Деловая переписка. Подготовка 

Цель данного этапа – выработать правила написания деловых писем посредством 

обобщения имеющихся знаний и предложенных преподавателем материалов. Для этого не-

обходимо изучить основные типы деловых писем, познакомиться с их структурой, рассмот-

реть лексические и грамматические особенности формальных и неформальных писем. На 

основе анализа этой информации студентам предлагается разработать список основных пра-

вил написания формального письма. На этом этапе проводится мозговой штурм на тему 

«Business correspondence rules». 

4. Деловая переписка 

Этот этап представляет собой непосредственно написание деловых писем разных типов 

в зависимости от предложенной ситуации. 

Каждая из компаний (команд) получает карточки с описанием ситуаций и отправляет 

не менее 2 электронных писем на реальные адреса (это могут быть заранее созданные элек-

тронные адреса, адрес преподавателя или адреса друг друга).  

5. Составление контракта. Подготовка 

На данном этапе студенты рассматривают основные виды и структуру соглашений, 

изучают материалы, предложенные преподавателем в презентации. Затем обучающимся 

предлагается принять участие в мозговом штурме на тему «Guidelines for drawing up 

contracts». Таким образом, студенты сами вырабатывают инструкции по составлению кон-

тракта.  

6. Составление контракта 
Задача участников игры на этом этапе – подготовить проект контракта, следуя прави-

лам и соблюдая структуру. Студентам предлагается составлять контракт совместно (в груп-

пах) в google-документах. 

7. Презентация компаний и подписание контракта 

Данный этап подводит к логическому завершению деловой игры – достижению игро-

вой цели, а именно: устные выступления и подписание контракта. Команды демонстрируют 

результаты своей работы. Мультимедийные презентации с выступлениями готовятся студен-

тами с первого игрового занятия в соответствии с разработанными инструкциями. Подписа-

ние контрактов происходит после их финального обсуждения. 

8. Заключительный брифинг 

На завершающем этапе происходит подведение итогов, оценивание и самооценивание. 

Основные задачи студентов на данном этапе:  

– выявить полученные знания и сформированные умения, и на их основе составить 

SWOT-анализ на тему «Starting a business»; 

– оценить собственную активность и продуктивность, свой вклад в работу;  

– сформулировать предложения по улучшению организации деловой игры в будущем; 

– заполнить анкеты в google-формах (обратная связь). 

В настоящей статье описана лишь теоретическая часть опытно-экспериментальной ра-

боты, проведенной на базе Самарского филиала ГАОУ ВО МГПУ среди двух групп студен-

тов 2-го курса. В ходе этой работы нами была проведена диагностика уровня сформирован-

ности навыков делового общения на английском языке у студентов направления «Бизнес-

информатика». Она показала, что бо льшая часть студентов обеих групп владеет навыками 

делового общения на английском языке на низком уровне: около 70 % обучающихся проде-

монстрировали низкий уровень, около 30 % – средний. Учитывая результаты диагностики и 
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основные принципы интерактивного обучения, мы разработали методические рекомендации 

по организации длительной деловой игры «Starting a business».  

Для оценки результатов по окончании эксперимента (контрольный этап) нами была 

проведена повторная диагностика уровня сформированности навыков делового общения на 

английском языке. Диагностика показала, что у всех студентов наблюдалась положительная 

динамика на протяжении эксперимента. Отсюда можно сделать вывод: длительная деловая 

игра «Starting a business» оказалась эффективным средством формирования навыков ино-

язычного делового общения у студентов. Уровень сформированности навыка делового об-

щения на английском языке у студентов группы № 2, в которой игра не применялась, остался 

на прежнем уровне. Всё это еще раз подчеркивает актуальность нашего исследования и зна-

чимость полученных результатов. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить особую важность навыков иноязычного делового 

общения у выпускников вузов. К выпускникам вузов предъявляются новые требования, од-

ним из которых выступает готовность к деловому общению на иностранном языке. Таким 

образом, эти навыки становятся важным показателем профессионализма в разных сферах 

трудовой деятельности. 

Перед современной системой высшего образования стоит задача подготовки специали-

стов, способных качественно выполнять профессиональные обязанности в условиях быстро 

меняющегося содержания деятельности. Это особенно актуально для специалистов, чья дея-

тельность связана с бизнесом и информационными технологиями. В условиях, когда одной 

их ведущих тенденций высшего образования становится процесс формирования единого 

культурного, образовательного и информационного пространства [6], подготовка студентов 

к профессиональному общению становится одной из ведущих целей высшего образования. 

На наш взгляд, предложенная разработка – один из уверенных шагов на пути к конструиро-

ванию более эффективной системы обучения иноязычному деловому общению студентов 

неязыковых специальностей. 
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В течение всей жизни человеку часто приходится сталкиваться с различными ситуа-

циями, которые нарушают его эмоциональное состояние и заставляют искать новые способы 

и пути разрешения проблемных ситуаций. К подобным ситуациям можно отнести такие со-

бытия, как увольнение с работы, смена профессиональной сферы деятельности, развод или 

утрата близкого человека, чрезвычайные происшествия, а также затруднения, связанные с 

переходом из одного периода развития к другому. Подобные ситуации и связанные с ними 

последствия можно охарактеризовать как кризисные состояния. Более глобальные перемены 

являются основой для развития сильных переживаний, связанных с овладением своего пове-

дения, повышенной эмоциональной возбудимостью, расстановкой перспектив в собственной 

жизни, принятием новых социальных ролей, что может привести к возникновению кризиса 

идентичности [2].  

Согласно Э. Эриксону, эго-идентичность определяется, как чувство тождественности 

самому себе (несмотря на происходящие в процессе развития изменения), целостности, не-

прерывности своего существования во времени и пространстве, возможности контроля над 

собой и одновременно осознание того факта, что твои тождество и непрерывность призна-

ются окружающим [4]. 

Все вышесказанное послужило обращением к теме нашего исследования. Целью иссле-

дования являлось определение факторов успешного преодоления кризиса эго-идентичности в 

юношеском возрасте. 

В качестве гипотезы выдвигалось следующее предположение: в юношеском возрасте 

происходит формирование эго-идентичности личности. Успешность проживания кризиса 

эго-идентичности в юношеском возрасте будет определяться индивидуальными факторами 

личности, такими как, степень психологического благополучия субъекта, его стрессоустой-

чивость, определенными личностными характеристиками и особенностью самоотношения 

индивида и т. д. 

Для проведения исследования были использованы следующие диагностические мето-

дики: Шкала идеологической эго-идентичности, OMEIS-R (Идентичность); Самоактуализа-

ционный тест САТ (Экзистенция); Личностный мультиопросник 8-В-1, AMBI (Большая пя-

терка); Шкала психологического благополучия Рифф, RPWB (Благополучие). Достоверность 

устанавливалась при помощи критерия Манна – Уитни. 

Респондентами являлись юноши и девушки 18– 25 лет, количество респондентов соста-

вило 23 человека. 

На первом этапе исследования состоялась диагностика респондентов по приведенным 

выше методикам. На основании результатов методики Шкала идеологической эго-

идентичности, все респонденты были разделены на две группы – с благоприятными показа-

телями по методики и не благоприятными. В первую группу вошло 12 человек, во вторую – 

11 человек.  
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На втором этапе происходило сравнение результатов двух групп по показателям психо-

логического благополучия, самоактуализации и личностным характеристикам. Для этого бы-

ли применены методы математико-статистического анализа. После применения к результа-

там метода углового преобразования Фишера, удалось установить ряд достоверных 

различий, которые можно интерпретировать следующим образом: 

1. Существуют достоверные различия по шкале Автономия (UЭмп= 4, при p≤0,05). 

Другими словами, у не прошедших кризис, автономии больше, чем у тех, кто прошел. 

У людей, не прошедших кризис, уровень автономии выше, поскольку эти люди как раз-

таки в течение кризиса и выбирают из множества моделей поведения что-то близкое себе и 

создают уже свои собственные моральные правила для своей жизни и поведения. Они согла-

суют эти правила с опорой на социальное окружение. У тех, кто ещё не пережил кризис, по-

ведение в большей степени ориентировано на собственные интересы, без учета социальных 

стандартов. В этом смысле такие люди более автономны, независимы [3]. 

2. Существуют достоверные различия по шкале Управление средой (UЭмп = 3, при 

p≤0,05). Другими словами, у респондентов, не прошедших кризис, показатели по этой шкале 

выше, чем у тех, кто прошел кризис эго-идентичности. Этот факт может объясняться сле-

дующим образом. 

Под управлением средой понимается психологические аспекты взаимодействия чело-

века и окружающей его среды. То есть человек, не прошедший кризис, независим от окру-

жающих его людей и от их мнений и оценок. Как уже было сказано раннее, он может выби-

рать: какие отношения он хочет поддерживать, а какие нет. В то время, как человек, 

прошедший кризис, становится немного зависим от, например, профессиональных взаимо-

отношений с коллегами и руководством, или от семейных взаимоотношений, если результа-

том его прошедшего кризиса стало желание создать семью [1]. 

3. Существуют достоверные различия по шкале Нейротизм (UЭмп = 4, при p≤0,05). 

Другими словами, у прошедших кризис, показатели по этой шкале выше, чем у тех, кто не 

прошел кризис эго-идентичности. Этот факт интерпретируется так. С одной стороны, нейро-

тизм – личностная черта, которая характеризуется эмоциональной неустойчивостью, низкой 

оценкой и раздражительностью. Здесь опять идет речь о поддержании и сохранении важных 

и необходимых взаимоотношений в разных сферах деятельности. Стремясь к этому, человек 

может переживать негативные эмоции, такие как гнев, тревогу, раздражение, эмоциональ-

ную нестабильность. 

4. Существуют достоверные различия по шкале Враждебность (UЭмп = 4, при p≤0,05). 

Другими словами, у юношей и девушек, прошедших кризис эго-идентичности, показатели по 

этой шкале выше, чем у тех, кто не прошел кризис. Объяснение данного факта может состо-

ять в следующем. Враждебность может быть также элементом конкуренции, и в этом случае 

человек снова и снова стремится сохранить существующее место в системе взаимоотншений 

или положение в обществе. 

5. Существуют достоверные различия по шкале Депрессия (UЭмп = 4, при p≤0,05). 

Другими словами, у прошедших кризис эго-идентичности, показатели по этой шкале выше, 

чем у тех, кто не прошел кризис. Такое положение вещей может объясняться следующим. 

Пройдя кризис, человек учится еще больше разбираться в себе, анализировать свое поведе-

ние, сравнивать его с поведением окружающих и его авторитетов [3]. Все это может быть 

гиперболизировано, и у человека появляется больше поводов быть недовольным собой и 

подвергать свое поведение самокритике. Все это «самокопание» дает больше поводов к де-

прессии и апатии. 

6. Существуют достоверные различия по шкале Рефлексия (UЭмп = 2, при p≤0,05). 

Другими словами, у прошедших кризис, показатели по этой шкале выше, чем у тех, кто не 

прошел кризис эго-идентичности. 

В течение прохождения любого кризиса, в том числе и кризиса эго-идентичности, че-

ловек погружается в глубокий самоанализ. К концу прохождения кризиса человек уже делает 

определенные выводы, относительно своей эго-идентичности и своего места в окружающем 
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мире. И поскольку весь путь прохождения кризиса продолжается саморефлексия человека, 

то и спустя какое-то время она не заканчивается и помогает индивиду глубже познавать себя. 

Поэтому у людей, прошедших кризис, уровень рефлексии выше. 

7. Существуют достоверные различия по шкале Ранимость (UЭмп = 4, при p≤0,05). 

Другими словами, у прошедших кризис, показатели по этой шкале выше, чем у тех, кто не 

прошел кризис эго-идентичности. Этот факт еще раз обращает внимание на феномен «удер-

жания» своего положения в различного рода взаимоотношениях. Человек, прошедший кри-

зис эго-идентичности, уже знает многое о себе, он открыт новым знаниям о себе и об окру-

жающих. У него есть цели и планы, которых он придерживается. При нарушении какого-

либо важного компонента в нужных ему взаимоотношениях, такой человек склонен анализи-

ровать свое поведение на предмет ошибок, а также преувеличивать некоторые недочеты и 

остро реагировать на критику [2]. 

Все вышесказанное позволило сформулировать следующие выводы: 

1. Гипотеза о том, что спешность проживания кризиса эго-идентичности в юношеском 

возрасте будет определяться индивидуальными факторами личности, такими как, степень 

психологического благополучия субъекта, его стрессоустойчивость, определенными лично-

стными характеристиками и особенностью самоотношения индивида, подтвердилась. 

2. У людей, не прошедших кризис, уровень автономии выше, чем у тех, кто не прошел 
кризис эго-идентичности. 

3. У не прошедших кризис эго-идентичности, показатели по шкале Управление средой 

выше, чем у тех, кто кризис прошел. 

4. У прошедших кризис, показатели по шкале Нейротизм выше, чем у тех, кто не про-
шел кризис эго-идентичности 

5. У прошедших кризис, выше показатели враждебности, депрессии и ранимости, чем у 
тех, кто не прошел кризис эго-идентичности. 

6. У прошедших кризис, выше показатели рефлексии, чем у тех, кто не прошел кризис 
эго-идентичности. 
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Личностно ориентированный подход в обучении является предметом исследований та-

ких авторов, как И. А. Зимняя, С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин и других. 

И. А. Зимняя в своих работах соотносит личностно ориентированный подход с ориентацией 

на склонности и интересы учащегося, предполагающей свободу выбора содержания обуче-

ния для обеспечения личностного проявления способностей каждого в учебных ситуациях, 

что воздействует на мотивацию к изучению предмета [1, c. 76]. 

Данный подход особенно важен в развитии навыков устной речи, поскольку актуальная 

и интересная тема вызывает у учащихся большую заинтересованность в общении на ино-

странном языке, способствует раскрытию их индивидуальных творческих проявлений. 

Нас интересует реализация личностно ориентированного подхода в обучении устному 

общению на английском языке на средней ступени. Вслед за В. В. Сериковым мы считаем, 

что основанием личностно ориентированного подхода в обучении устной речи следует счи-

тать личностно ориентированную педагогическую ситуацию на уроке, т. е. такую ситуацию, 

которая ставит ученика в новые для него условия, требующие определенную модель речево-

го поведения, и именно в такой ситуации учащиеся самостоятельно решают возникшие 

трудности и приобретают новый опыт [3, c. 74]. 

Приведём примеры заданий, направленных на развитие монологической речи: 

– разыгрывание ситуации или составление рассказа по теме (с возможностью выбора из 

нескольких тем); 

– составление речевых ситуаций, в которых могут быть использованы ранее изученные 

слова и выражения; 

– описание рисунков или фотографий, выбранных самим обучающимся; 

– выражение личного мнения по ситуации с опорой на ранее прослушанное или прочи-

танное; 

– обоснование собственного мнения по теме или отношения к представленному выска-

зыванию. 

Задания, направленные на формирование диалогической речи: 

– интервью (вопросно-ответные упражнения по выбранной теме); 

– воспроизведение диалога с добавлением собственного продолжения;  

– инсценировка ситуации (ролевая игра).  

Учебная ситуация способствует наиболее полному проявлению самостоятельности вы-

сказывания, поскольку на уроке, в процессе обучения монологической и диалогической речи, 

учащимся могут быть предоставлены лишь модели речевого поведения, или же определён-

ные рамки речевых действий, которые интерпретируются, исходя из личных предпочтений. 

Тема, предусмотренная учебным планом, может быть дополнена или скорректирована в за-

висимости от интересов обучающихся или значимости проблемы для представителей данной 

возрастной категории, в нашем случае, средней ступени обучения. 

В текущем учебной году в ходе педагогической практики в школе № 26 г. Самара мной 

на уроках английского языка в 5-х и 6-х классах были апробированы некоторые из приве-

дённых заданий, направленных на формирование монологических и диалогических умений.  

Рассматривая личностно ориентированный подход как основу обучения устной речи, 

следует принимать во внимание, что способ мотивирования обучающихся зависит в том чис-

ле от мотивации и речевых действий учителя на уроке. Необходимо учитывать и то, что речь 

учителя на уроке должна занимать адекватное количество учебного времени по сравнению с 

речью ученика.  

Рассмотрим урок в 5-м классе по теме «Wake up! Daily Routine». Изучение лексики по 

теме «Распорядок дня» проходило параллельно с изучением наречий частотности. Для выяв-

ления интересов учащихся к данной теме им было предложено ответить на вопрос: What do 

you like to do in the morning/in the evening/in the afternoon? Затем учащиеся отвечали на во-

просы Who enjoys playing computer games/watching films/chatting with friends? Ответы показа-

ли, что сфера интересов обучающихся шире, чем представленный в учебнике лексический 

материал, поэтому названные учениками действия были добавлены к списку изучаемой лек-
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сики. Упражнение на закрепление изученных наречий частотности было частично преобра-

зовано в вопросно-ответное упражнение – интервью. После того, как учащиеся ответили на 

вопросы письменно, им было предложено поделиться своими ответами с партнёром.  

Личностно ориентированная направленность устной речи учащихся проявилась, когда 

им было предложено выразить собственное мнение по теме «Распорядок дня», сравнив соб-

ственные ответы с ответами партнёра: 

What do you always/usually/often/ sometimes/ never do on Mondays at 7 o`clock in the even-

ing? Write your answers and then compare your answers with a partner’s. 

Затем ученики отвечали на вопрос: What is common and what is different between your 

and your partner`s daily routine? (с использованием изученных слов-связок like/unlike), напри-

мер Like my partner I like playing computer games /Unlike my partner I like walking in the park. 

Личностно ориентированный подход также предполагает использование разноуровне-

вых заданий, поэтому домашнее задание было представлено в двух вариантах на выбор:  

1) подготовить монологическое высказывание по теме «Daily routine of the Superhero» 

(на основе представленного в учебнике текста о распорядке дня Лары Крофт и выполненных 

на уроке упражнений составить рассказ о своём распорядке дня, представив себя супергеро-

ем) – Imagine you are a famous superhero. What do you usually do in the morning, in the afternoon 

and in the evening? What are your special plans for the day? Prepare your story about Superhero`s 

Daily Routine; 

2) подготовить монологическое высказывание по теме «My daily routine» (на основе 

представленного в учебнике лексического материала «Sally`s daily routine» и выполненного 

упражнения на сравнение(like/unlike) рассказать о сходствах и отличиях собственного распо-

рядка дня с распорядком дня Салли) – Look at the picture with Sally`s daily routine again. What 

is common and what is different between your and Sally`s daily routine? Compare your and Sally`s 

plans for the day and prepare a story. You can use phrases: Like Sally I…/ Unlike Sally I… 

На следующем уроке ученики выступали с подготовленным монологом по выбранной 

теме. Каждому ученику необходимо было задать один вопрос своему однокласснику после 

выступления. Все допущенные в ходе монолога ошибки фиксировались, наиболее типичным 

речевым ошибкам было уделено внимание на следующем уроке. 

Изученная литература и опыт применения личностно ориентированного подхода в обу-

чении устной речи посредством устно-речевых упражнений позволяет сделать вывод о том, 

что любая учебная тема может изучаться с учётом личных предпочтений обучающихся. Учёт 

интересов и склонностей учащихся способствует повышению их мотивации и, как следствие, 

успешности. Дифференцированный подход к развитию монологических и диалогических 

умений позволяет учащимся творчески проявить себя, способствуя раскрытию их личност-

ных качеств. Таким образом, личностно ориентированный подход является гуманистиче-

ским, современным и делает обучение устной речи продуктивным и увлекательным. 
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Аннотация. В данной статье на региональном примере (Самарский уезд Самарской губернии) анализи-

руются базовые аспекты жизнедеятельности женщины, связанные с ее биологической природой и попадающие 

под контроль политической власти. Рассматривается отношение общественности к «женским проблемам», бе-

рущее свое начало в морально-политических установках советского правительства в 1920-е годы. 

Ключевые слова: история здравоохранения, беременность, роды, аборт, проституция, Самарская губер-

ния, нэп. 

 

В 1920-е годы в условиях новой государственности «половой вопрос» на целое десятиле-

тие стал предметом бурных публичных дискуссий, касающихся положения женщины в разных 

аспектах ее личной жизни: беременность, роды, аборты, сексуальная жизнь. С учетом того, что 

именно женщина вынашивает и рожает ребенка, а процесс рождения и воспитания детей свя-

зан с различными социальными институтами, эти стороны ее личной жизни зависят от нравст-

венных императивов, политической идеологии, экономических факторов жизнедеятельности. 

Отметим, что социальная политика большевиков в 1920-е годы провозглашала право 

вмешательства в частную жизнь людей, а разница между частной и публичной жизнью была 

стерта. В стране стала действовать гендерная идеология «свободной любви». 

Идеология «свободной любви», наряду с социально-экономическими проблемами, ста-

ла одной из причин распространения проституции в стране и, в частности, в Самаре. Судя по 

запискам с привлечением краткой биографии женщин, занимавшихся проституцией, автора-

ми которых являлись сотрудники бюро Совета по борьбе с проституцией при венерологиче-

ском диспансере, занятие проституцией было обусловлено исключительно социально-

экономическим фактором – реакцией женщин на ужасное материальное положение. К 1923 

году в Самарской губернии был создан Совет по борьбе с проституцией. Самарских женщин, 

в частности, стремились устроить на различные предприятия [4, л. 184–186]. В реализации 

этих задач имелись свои сложности: на промышленных предприятиях с преобладающим 

мужским контингентом женщин, по сути, не принимали. Так, например, например, на Фаб-

рике № 15 в Самаре, где осуществлялась заготовка дров, мужчины не допускали до работ 

женщин по причине неспособности совершить основную работу из-за физической слабости 

последних, которую, по мнению мужчин, придется делать им без получения справедливого 

заработка за оказанные лишние услуги [3, 1928. 18 сентября]. Присутствие женщины на 

промышленном предприятии с преобладающим мужским контингентом, по мнению самих 

мужчин, являлось обременительным и ввиду отсутствия возможности «матюкнуться, когда 

надо». Так, в одном слесарном цехе, несмотря на возражения, при появлении девушек ис-

пользование нецензурной лекции во время рабочего процесса прекратилось. Зато в столяр-

ном цехе после прихода женской половины населения, по свидетельствам современников, 

мужчины стали использовать ненормативные выражения исключительно «с толком, с чувст-

вом, с расстановкой» [3, 1928. 21 сентября]. 

Аборты в постреволюционную эпоху носили легализованный характер. Материалы по 

работе комиссии по допущению абортов по социальным показаниям отражают следующие 

причины такой политики: нехватка коек для оказания «специальной медицинской помощи» 

женщинам и недопущение государством низких показателей естественного прироста населе-

ния. Однако к 1924 году государство наложило ряд социальных ограничений на проведение 

абортов в больницах, поскольку не ожидало, что желающих пойти на такую процедуру жен-

щин будет столь огромное количество – опять же, главным образом по причине скверного 

материального положения. В задачу абортной комиссии входила задача отговорить женщи-
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ну, попавшую на консультацию к врачам, от проведения аборта. Причем по отношению к 

родам аборты носили догоняющий характер. К примеру, если абортов в 1927 году было за-

фиксировано 4126, то родов – 5079. Домашние хозяйки составляли большинство женщин, 

которые прерывали беременность, тогда как работницы составляли менее 10 %. Возрастной 

показатель обращавшихся женщин колебался от 20 до 35 лет по Самаре [2, с. 19]. 

Статистических данных по проведению подпольных абортов и родов, по понятным 

причинам, нет. Однако можно утверждать, что женщины, особенно в сельской местности, 

часто прибегали к услугам лиц, практиковавших методы «традиционной медицины». К при-

меру, доктор Я. Д. Розенберг в своей статье отмечал, что бабки продолжают по-старому ка-

лечить родильниц: подвешивают к потолку, щекочут зев, чтобы вызвать рвоту, поят водкой и 

т. д. В медицинской прессе эта ситуация объяснялась «неграмотностью, темнотой, некуль-

турностью женских масс», также уже при сформированном дискурсе добавлялось, что это 

«замедляет рост социализма». В газете «Коммуна» с 1925 года все чаще появляются подзаго-

ловки «Жертва аборта» [2, с. 19]. 

Наряду с решением проблем, связанных с биологической природой женщины (бере-

менность, роды и аборты) государство стремилось решить и социальную проблему, связан-

ную со слабой вовлеченностью женщины в политику. Организация комсомола должна была 

решить эту проблему. Стоит отметить, что данная цель достигалась путем установления кон-

троля над досугом и даже внешним видом женщины. 

Так, в периодическом издании «Голос молодежи» печатались целые статьи, посвящен-

ные малой вовлеченности женщин в комсомольские организации. В сельских местностях это 

объяснялось нажимом со стороны семьи: девушек-комсомолок выгоняли из дома за вовле-

ченность в комсомол. Такая озлобленность родителей объяснялась иногда поведением ком-

сомольцев, после взаимодействия с которыми девушки оказывались беременными будущими 

матерями-одиночками. Самым громким в этом плане стал инцидент в с. Ширяево в 1924 го-

ду: сельская девушка забеременела от комсомольца и по этой причине была сразу же броше-

на своим воздыхателем. [1, 1924. 29 августа]. После этого родители этого села перестали от-

пускать своих взрослых дочерей на подобные собрания. В Самаре это объяснялось 

пренебрежительным отношением со стороны мужчин-комсомольцев. Танцы, этот продукт 

«мещанской мелкобуржуазности» – пользовавшийся особой популярностью среди молодежи – 

призывали заменить интеллектуальными играми, такие как «Полит. вопросы» [1, 1925. 25 сен-

тября]. Вопрос о любовном взаимодействии мужчин и женщин в комсомоле читатели перио-

дических изданий «Голос молодежи», «Коммуна» совместно с государством предлагали при-

вести к идеологии «бесполости» женщин. Брак отвлекал обрученных от самого главного – от 

политики. Мужчинам в газете «Голос молодежи» было предлагалось отказаться от развязно-

сти, которая женским полом воспринималась как хулиганство и отталкивала от участия в ком-

сомольской организации. В местных газетах периодически высмеивалось ношение женщи-

нами макияжа, которое приравнивалось к их духовной опустошенности и низкому уровню 

интеллектуального развития [1, 1925. 10 августа]. 

Подводя итоги, следует отметить, что попытка государства повлиять на личную жизнь 

женской половины населения, в частности, Самарского уезда Самарской губернии потерпела 

поражение. Однако и женщины, в свою очередь, были вынуждены считаться с новыми реа-

лиями государственности в 1920-е гг. 
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каждым отдельным типом, а так же разобираемся какие эмоции испытывает каждый тип к определенному цве-

ту и почему. 
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Гипотеза нашей научной работы заключается в том, что тип темперамента взаимосвя-

зан с особенностями восприятия цвета. Объектом нашего исследования является восприятие 

цвета, предметом исследования – взаимосвязь типа темперамента с особенностями воспри-

ятия цвета у студентов. Цель научной работы – это выявление взаимосвязи типа темперамен-

та с восприятием у студентов определённых цветов.  

Актуальность исследования обусловлена тем, что знания по данному вопросу могут 

пригодиться во многих сферах жизни, к примеру, при устройстве на работу, выборе цвета 

одежды для встречи с человеком с определенным типом темперамента и так далее. Эта ин-

формация может быть использована в таких отраслях как дизайн, маркетинг, рекламе, арт-

терапии и многих других.  

В кризисных ситуациях или в психотерапевтических практиках важным может оказать-

ся знание о закономерностях взаимосвязи между темпераментом клиента и восприятием для 

быстрого определения типа личности клиента, что полезно для разработки дальнейшего пла-

на работы с данным клиентом, а так же для создания более благоприятной атмосферы для 

клиента, или влияния на него, с целью добиться более успешной терапевтической работы, 

учитывая знания о его восприятии конкретного цвета. 

В процессе исследования нами была изучена литература по теме исследования, подоб-

ран диагностический материал для определения типа темперамента, составлен опросник для 

определения восприятия цвета и отношения к нему. Далее мы провели психологическую ди-

агностику на репрезентативной выборке, сопоставили полученные результаты и сделали вы-

воды на основании этих результатов.  

В нашем исследовании мы использовали такие диагностические методики как Опрос-

ник структуры темперамента (ОСТ) В. М. Русалова, формула темперамента по А. Белову и 

семантический дифференциал [2]. Семантический дифференциал – это метод построения ин-

дивидуальных или групповых семантических пространств, он был введён в психологические 

исследования Чарльзом Осгудом. Координатами объекта в семантическом пространстве 

служат его оценки по ряду биполярных градуированных (трех-, пяти-, семибалльных) оце-

ночных шкал, противоположные полюса которых заданы с помощью вербальных антонимов. 

Эти шкалы отобраны из множества пробных шкал методами факторного анализа. Шкалы для 

нашей работы мы составляли самостоятельно. Тест состоит из 30 биполярных шкал: 10 ког-

нитивных, 10 эмоциональных и 10 поведенческих компонентов. Для оценки выраженности 

той или иной характеристики мы использовали семибалльные оценочные шкалы (от -3 до 

+3). Для исследования нами были выбраны красный, желтый и синий цвет, так как они счи-

таются основными (базовыми) в живописи. Именно они формируют середину цветового кру-

га, так как их невозможно получить при помощи смешивания других красок [4]. 

Восприятие цвета 

Каждый материальный объект, находящийся в мире который нас окружает, имеет свои 

характеристики, и одной из этих характеристик является цвет. Он является средством пере-

дачи информации, необходимым для общения и воспринимается как сенсорное впечатление 

[1]. Ощущение цвета создается только при том условии, что в цвете преобладают волны оп-

ределенной длины. В настоящее время считается, что в процессе эволюции на задней части 
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человеческого зрачка появились фоторецепторы, которые способны генерировать нервный 

сигнал при воздействии электромагнитных волн. Существует два вида фоторецепторов: па-

лочки которые распознают лишь контраст черного и белого, очень светочувствительны и 

создают возможность для сумеречного зрения и колбочки за восприятие ярких цветов. Кол-

бочки бывают трех типов. Первый тип позволяет нам видеть синий цвет спектра, второй – 

зеленый, и третий – красный. При попадании световых лучей на сетчатку эти три вида кол-

бочек определенным образом возбуждаются после чего нервные импульсы, которые возни-

кают на фоторецепторах, передаются по нервным сетям в головной мозг, где в конечном 

итоге цвета начинают восприниматься сознательно [3]. Психологическое восприятие цвета 

является сложным, основанным на физиологии нервной системы процессом. Он обусловлен 

разными психологическими факторами. Психологи, дизайнеры, художники, маркетологи и 

многие другие уже давно стараются понять феномен восприятия цвета. Проводятся различ-

ные исследования с целью выявить, почему люди предпочитают тот или иной цвет, как раз-

личные цвета влияют на психическое состояние человека [8]. 

Понятие темперамента  

Различные типы темперамента определяют склонность человека к определенной моде-

ли поведения и восприятию жизни, однако не являются единственной частью психики, так 

как существует еще множество других категорий, например, характер, направленность лич-

ности и так далее. Однако все эти части тесно связанны друг с другом [9]. 

Темперамент – это индивидуальные и психологические особенности индивида, харак-

теризующие динамику психических процессов. Это своеобразная биологическая база, на ко-

торой строится дальнейшее личностное развитие. Темперамент является врожденным и гене-

тически обусловленным [7].  

В нашем исследовании мы выясняем, существует ли взаимосвязь между типом темпе-

рамента и особенностями восприятия цвета. В ходе выполнения работы нами не были найде-

ны подобные исследования о взаимосвязи типа темперамента и особенностями восприятия 

цвета. Тем не менее, проводились исследования в области цветовых выборов разными типа-

ми темперамента и воздействием цвета на человека с тем или иным темпераментом. В нашей 

работе мы хотим выяснить то, как именно тот или иной цвет воспринимают на когнитивном, 

эмоциональном и поведенческом уровне люди с разными типами темперамента. Мы предпо-

лагаем, что люди с одним и тем же доминирующим типом темперамента будут схоже вос-

принимать один и тот же цвет. 

Выборка: в исследовании приняли участие 50 человек в возрасте от 19 до 23 лет. Среди 

них – 22 человека мужского пола и 28 человек женского пола. Исследование проводилось в 

сети интернет. Все люди, принявшие участие в исследовании являются на момент проведе-

ния исследования студентами разных вузов города Самары.  

База исследования: Тексты методик были отправлены испытуемым в различных соц. 

Сетях, таких как Instagram, Telegram и «ВКонтакте». В методиках А. Белова и М. Русалова 

результаты были получены в виде процентильных шкал. В методике семантический диффе-

ренциал результаты были получены в сырых баллах. Полученные по тестам данные подвер-

гались первичному анализу, в ходе которого анализировались распределения испытуемых по 

степени выраженности у них психологических параметров. 

Для анализа взаимосвязей между характеристиками темперамента и особенностями 

восприятия цвета использовался факторный анализ – многомерный метод, применяемый для 

изучения взаимосвязей между значениями переменных. 

Результаты исследования 

Для красного цвета значимые корреляционные связи, доказывающие гипотезу, опреде-

лились по первому и второму фактору. В первом факторе прокоррелировали величины с 

дисперсией 16,390, а по второму фактору 15,374.  

В первом факторе установлена взаимосвязь: с ростом баллов по типу темперамента 

Сангвиник снижаются показатели по типу темперамента Меланхолик. Во втором факторе: 
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чем выше показатели по типу темперамента Холерик, тем ниже показатели по типу темпера-

мента Флегматик. 

Для желтого цвета значимые корреляционные связи, доказывающие гипотезу, установ-

лены в первом и третьем факторах. В первом факторе прокоррелировали величины с диспер-

сией 24,389. По третьему фактору значимая корреляция получилась с дисперсией 10,062.  

В первом факторе установленная взаимосвязь свидетельствует о том, что с ростом бал-

лов по типу темперамента Меланхолик, снижаются показатели по типу темперамента Сан-

гвиник. В третьем факторе: с ростом баллов по типу темперамента Холерик, снижаются по-

казатели по типу темперамента Флегматик. 

Для синего цвета значимые корреляционные связи, доказывающие гипотезу исследова-

ния, установлены по второму и третьему факторам. Во втором факторе прокоррелировали 

величины с дисперсией 11,309. В третьем факторе прокоррелировали величины с дисперсией 

8,759. 

Во втором факторе установлена взаимосвязь: с ростом баллов по типу темперамента 

Сангвиник снижаются показатели по типу темперамента Меланхолик. В третьем факторе: 

чем выше показатели по типу темперамента Холерик, тем ниже показатели по типу темпера-

мента Флегматик. 

В результате исследования гипотеза о том, что тип темперамента взаимосвязан с осо-

бенностями восприятия цвета у студентов, доказана. 

Сангвиником красный цвет в большей степени воспринимается как концентрирующий, 

опасный (когнитивные компоненты), сильный (поведенческий компонент), выразительный, 

безэмоциональный, спокойный, успокаивающий (эмоциональный компонент). 

У меланхолика преобладает восприятие красного цвета как расслабляющего, безопас-

ного (когнитивный компонент), слабого (поведенческий компонент), невыразительного, 

эмоционального, тревожного, пугающего (эмоциональный компонент). 

С ростом баллов по шкале темперамента холерик возрастает восприятие им красного 

цвета как расслабляющего (когнитивный компонент) и не мобилизующего (поведенческий 

компонент).  

При повышении баллов по шкале темперамента флегматик у человека возрастает вос-

приятие красного цвета как концентрирующего (когнитивный компонент) и мобилизующего 

(поведенческий компонент).  

У меланхолика выражено восприятие желтого цвета как грустного, темного, пугающе-

го, тревожного, безэмоционального, невыразительного (эмоциональные компоненты), нега-

тивного, жесткого, неприятного, отталкивающего (поведенческие компоненты), опасного, 

холодного, тяжелого, банального, отвратительного, скучного, забывающегося (когнитивные 

компоненты).  

У сангвиника выражено восприятие желтого цвета респондентами как светлого, успо-

каивающего, спокойного, эмоционального, выразительного (эмоциональные компоненты), 

позитивного, нежного, приятного, притягивающего (поведенческие компоненты), безопасно-

го, интересного, теплого, легкого, оригинального, красивого, запоминающегося (поведенче-

ские компоненты).  

У респондентов с доминирующим типом темперамента холерик наблюдается повыше-

ние значимости такого компонента в восприятии желтого цвета как грубый (эмоциональный 

компонент). 

У студентов с преобладающим типом темперамента флегматик, повышается выражен-

ность восприятия желтого цвета как изящного (эмоциональный аспект). 

У сангвиника выражено восприятие синего цвета как веселого и темного (эмоциональ-

ный компонент).  

У флегматика возрастает восприятие синего цвета как грустного и темного (эмоцио-

нальный компонент). 

Холерик воспринимает синий цвет как активный и мобилизующий (поведенческий 

компонент), холодный (когнитивный компонент). 
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Синий цвет флегматики воспринимают как теплый (когнитивный компонент), не моби-

лизующий (поведенческий компонент) и пассивный (поведенческий компонент).  

Таким образом, в ходе проведенного исследования цель работы достигнута: выявлена 

взаимосвязь типа темперамента с восприятием у студентов определённых цветов.  

Поставленные задачи в ходе исследования были решены. 

Результаты исследования позволили придти к выводу, что респонденты с одним и тем 

же доминирующим типом темперамента действительно одинаково воспринимают одни и те 

же цвета, что позволяет нам говорить, что в результате исследования, гипотеза, выдвинутая 

нами в начале, полностью подтверждена.  

Полученные данные могут быть применены во многих сферах жизни. Например в 

практической психотерапии для создания благоприятной обстановки для клиента, с целью 

достижения наилучших результатов, в деятельности HR-специалистов которые могут по ре-

акции на то или иной цвет определить тип личности человека с которым имеют дело. Так же 

полученные знания могут применяться в таких областях как групповая терапия, психология 

влияния, маркетинг и дизайн.  

Исследование данной темы предлагается продолжить, прежде всего, в рамках изучения 

особенностей восприятия цвета в более узких типологиях личности, для более глубокого по-

нимания этого процесса.  
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Александр Иванович Алло – музыкант, педагог, Заслуженный деятель искусств РСФСР 

(15.02. 1895–23.03.1969). Он родился 15 февраля 1895 г. в г. Самара в семье кондуктора желез-

ной дороги. А. И. Алло внес огромный вклад в развитие музыкального искусства Самарской 

https://hum.uch-lit.ru/pedagogika-psihologiya/batarshev-a-v-temperament-i-harakter-psihologicheskaya-diagnostika-onlayn
https://hum.uch-lit.ru/pedagogika-psihologiya/batarshev-a-v-temperament-i-harakter-psihologicheskaya-diagnostika-onlayn
https://hum.uch-lit.ru/pedagogika-psihologiya/batarshev-a-v-temperament-i-harakter-psihologicheskaya-diagnostika-onlayn
https://ru.wikipedia.org/wiki/Основные_цвета
https://novainfo.ru/article/9819
https://awdee.ru/a-short-history-of-color-theory/
https://awdee.ru/a-short-history-of-color-theory/


186 

области. Он стоял у истоков зарождения и развития оркестрового исполнительства на русских 

народных инструментах в нашем регионе. Самый активный период творческой деятельности 

А. И. Алло приходится на первое десятилетие XX столетия и продолжается до 1960-х гг. В 

1917 г. композитор возглавил оркестр народных инструментов железнодорожников станции 

Самара, который успешно выступал, получил призвание публики и получал различные награ-

ды. Однако А. И. Алло известен не только как успешный организатор и руководитель оркест-

ров, он много времени уделял педагогической деятельности. В Самарском музыкальном учи-

лище с начала 1930-х гг. он возглавлял класс народных инструментов балалайки и домры.  

В Центральном государственном архиве Самарской области сохранился личный фонд 

музыканта. Фонд P-4903 содержит в себе 20 дел. Он представлен разнообразными по составу и 

содержанию документами, позволяющими в общих чертах представить жизнь и творчество 

композитора. В его составе документы как личного характера (список почетных грамот, лич-

ное дело, письма), так и позволяющие охарактеризовать его творческую, общественную, педа-

гогическую деятельность, в числе которых фотографии, статьи и заметки, афиши концертов. 

В составе фонда можно условно выделить четыре раздела. Первый раздел представлен 

личными биографическими материалами композитора и включает в себя дела с 1-6. Второй 

раздел – это материалы общественно-педагогической деятельности А. И. Алло, связанной с 

оркестром народных инструментов клуба им. Революции 1905 г., который включает в себя 

дела с 7 по 13. В третьем разделе два дела, в котором представлена переписка А. И. Алло.  

В четвертом разделе содержатся материалы о композиторе (Д. 16–19). 

В первом деле содержится «Биография А. И. Алло, составленная краеведом Н. П. Ан-

наевым в 1969 году». Благодаря этому делу мы можем узнать сведения об этапах жизни и 

творческой деятельности композитора, его педагогической и общественной работе. В деле 

содержатся интересные данные, в частности приводятся сведения о его происхождении, ро-

дителях, выборе жизненного пути. Анализ этих данных позволяет реконструировать ситуа-

цию выбора жизненного пути, который А. И. Алло решил связать с народными инструмен-

тами в основном с балалайкой, а не скрипкой как мечтал его отец [1]. 

В фонде отложились документы, позволяющие воссоздать основные этапы его творче-

ской, педагогической и общественной деятельности. В 1917 г. при клубе железнодорожников 

был создан балалаечный кружок, который положил начало оркестру народных инструмен-

тов.Первоначальный состав оркестра позволяет воссоздать фотография его участников, сде-

ланная в 1917 г. (Д. 13). На фотографии 25 человек со своими музыкальными инструмента-

ми, в том числе и А. И. Алло. Анализ афиш и концертных программ выступлений позволяет 

воссоздать репертуар оркестра народных инструментов клуба им. Революции 1905 г. [2].  

Дело № 3 является списком почетных грамот и дипломов, которые А.И. Алло получил за 

период своей творческой деятельности в 1917–1966 гг. Их общее количество составляет 51 до-

кумент. В основном это почетные грамоты и дипломы, врученные А. И. Алло различными ор-

ганизациями за активную творческую деятельность и почетные грамоты и дипломы оркестра, 

присужденные ему крайисполкомом, райисполкомом и др. организациями за активное участие 

в развитии художественной самодеятельности [3]. В деле 7 содержатся статьи и заметки А. И. 

Алло о деятельности оркестра. Они напечатаны машинописным шрифтом на 15 листах бумаги 

и, в основном, являются перечислением успешных выступлений оркестра. Также содержится 

информация местах выступления оркестра и некоторых его участников. А. И. Алло критиче-

ски анализирует деятельность возглавляемого им коллектива, фиксирует ошибки, допущенные 

при исполнении музыкальных произведений [4]. В деле 14 содержатся письма от различных 

учреждений с предложениями об участии в различных мероприятиях, например в смотрах ху-

дожественной самодеятельности или в радиопередачах за период 1928–1964 гг. [5]. Отметим, 

что практически всегда А. И. Алло соглашался на участие в проведении подобных мероприя-

тий, о чем свидетельствуют почетные грамоты, которым награждался оркестр и А. И. Алло. В 

апреле 1959 г. А. И. Алло было присвоено звание заслуженного деятеля искусств РСФСР. 

А. И. Алло в 1920–1962 гг. преподавал в Куйбышевском музыкальном училище, а так-

же в 1923–1969 гг. в музыкальных школах города. Этапы его педагогической деятельности 



187 

можно воссоздать на основе анализа личного дела А. И. Алло и писем его учеников. В лич-

ном деле, переданном музыкальной школы № 2, содержится такая информация как: общие 

сведения (Ф. И. О., дата рождения, национальность, место рождения, образование, паспорт-

ные данные и др.), сведения о военном учете и о правительственных наградах [6]. Письма 

учеников в основном являются благодарностями и поздравлениями. Многие из них в даль-

нейшем сами становились руководителями оркестров и, спустя многие годы, не забывали 

своего дорого учителя, писали ему из Пятигорска и Сызрани, Спасска (на Дальнем Востоке) 

и Новочеркасска, Оренбурга и Рязани, Воронежа и Темир-Тау, Черновцов и Москвы. Напри-

мер, один из учеников отмечал, что русская музыка оказала огромное влияние на формиро-

вание его характера и в этом немалую роль сыграл Александр Иванович Алло. Другой уче-

ник писал: «Вы, Александр Иванович – друг школьников, и Вы для меня очень много сделали, 

чтобы я стал в ряды малость культурном – вытащили меня из среды босяков-хулиганов. Вы 

мою жизнь направили в правильное русло. За это вам большое спасибо» [7, л. 5].  

В четвертом разделе представлены материалы об А. И. Алло: шуточные стихи, по-

здравления, посвященные А. И. Алло, вырезки из газет и журналов с заметками о нем и его 

творческорй деятельности за период с 14.05.1921 по 23.04.1963. Их анализ позволяет свиде-

тельствовать о том, что творчество оркестра А. И. Алло было востребовано. Дело 20 это 

своеобразная опись афиш концертов оркестров народных инструментов и артистов-

инструменталистов, которые давали свои концерты в г. Самаре (Куйбышеве). 

Документы, представленные в личном фонде, позволяют охарактеризовать жизнь, 

творческую, педагогическую и общественную деятельность А. И. Алло. Почетные грамоты и 

поздравительные адреса, рецензии на его деятельность в периодической печати позволяют 

прийти к выводу о том, что он внес огромнейший вклад в развитие музыкального искусства 

города Куйбышев. К сожалению, в его фонде не так уж и много дел, что не позволяет полно-

ценно раскрыть его жизненный путь. Однако память о нём до сих пор живет, о чем свиде-

тельствует обширный материал об А. И. Алло в интернете и память его учеников. 
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Аннотация. Статья посвящена особенностям цветовой лексики в детском песенном репертуаре. Исследуются 

особенности цветовых обозначений в текстах, сочиненных для детской аудитории, с опорой на поэтическую традицию 

игрового словесного эксперимента. Анализируются разные функции и разные способы номинации цветовой лексики: 

цвет может определять окказиональные, контекстуальные значения, указывать на реальный цветовой оттенок или при-

обретать в особом контексте переносные значения, не фиксируемые в словарях.  

Ключевые слова: песни для детей, цветовая лексика, контекстуальные синонимы, окказионализмы, разнокорне-
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Музыкальное воспитание рассматривается в музыкальной педагогике как неотъемлемая часть 

нравственного воспитания подрастающего поколения, итогом которого является формирование 

общей культуры личности [7, с. 187–191]. Воздействие музыкального творчества учит ребёнка 

мыслить, чувствовать, переживать настроения, выраженные в художественных образах, которые 

он может представить, развивая свою фантазию. Поэтому, несомненно, правильный выбор музыки 

играет определяющую роль во всём процессе детского воспитания. 

Что, в таком случае, прежде всего отличает детские песни? Главное их качество – это дос-

тупность понимания. Такие песни простые и лёгкие, и в них ребёнку не приходится искать скры-

тые смыслы, потому что добрый и позитивный посыл, который они содержат, всегда ясно просле-

живается. Смысловая нагрузка словесных текстов и обладающее особой силой ритмизованное 

распетое слово, нередко являются образцом для речевых, мыслительных и поведенческих форм, 

перерастая в дальнейшем в жизненные ценности [3, с. 23]. Вот почему в создании детской музыки 

важно правильно подбирать слова: неверно использованная лексика может оттолкнуть ребёнка, 

сбить его с толку или даже вызвать у него негативные эмоции. 

Известно, что большую роль в детском восприятии играет цвет. Это одна из первых характе-

ристик, которую различают дети, и зачастую она лучше всего помогает им передавать свои эмоции 

и настроения. Дети в раннем возрасте любят яркие, насыщенные цвета и легко увлекаются ими. 

Они стимулируют умственную активность, что плодотворно отражается на развитии организма [4, 

с. 256]. Известный психолог и психиатр В. М. Бехтерев говорил, что «умело подобранная гамма 

цветов способна благотворнее воздействовать на нервную систему, чем иные микстуры». Исходя 

из этого, можно сказать, что цветовая культура также имеет большое значение в формировании 

личности ребёнка. 

Детская психика представляет собой сложную систему, поэтому она требует особенных ком-

плексных форм воздействия. Для того чтобы восприятие окружающей действительности сформи-

ровалось в полной мере, необходимо комбинировать разные способы психоэмоционального и 

культурного развития ребёнка. Таким образом, можно назвать целесообразным совмещение музы-

кального и цветового искусства для эффективного воздействия на формирование детского миро-

ощущения. Но как это происходит? И какие значения приобретает цветовая лексика, помещённая в 

детскую психологическую среду? Рассмотрим на примерах. 

В 1965 году творческий союз литераторов Аркадия Арканова и Григория Горина и компози-

тора Константина Певзнера создал «Оранжевую песню» для начинающей юной исполнительницы 

Ирмы Сохадзе. Композиция быстро набрала популярность и стала одной из классических детских 

песен на долгие годы, не теряя своей востребованности и сегодня. Задорная, зажигательная, неза-

тейливая мелодия пробуждает в детях положительные, радостные эмоции, а её текст легко запоми-

нается и воспроизводится даже самыми маленькими слушателями. 

История, стоящая за выбранным в качестве главного мотива песни оранжевым цветом, неиз-

вестна, однако его значение можно легко проследить, если обратиться к тексту. Почему именно 

оранжевый? Ответ находится в первом же куплете: 

Я раскрашу целый свет 

В самый свой любимый цвет. 

Мы узнаём, что именно этот цвет нравится героине, поэтому из большого разнообразия кра-

сок она отдаёт предпочтение именно ему. Мотивация её выбора по-детски проста и наивна – она 

выбирает то, что привлекает её внимание. 

Но понятие слова нарушается, а его использование становится парадоксальным. У слова по-

являются новые значения, которые нигде больше не закреплены. Для героини оранжевый цвет – 

это цвет радости и счастья, и именно таковым она видит весь мир: 

Оранжевое небо, 

Оранжевое море, 

Оранжевая зелень, 

Оранжевый верблюд. 

В контексте формируются неожиданные авторские сочетания, слова, образованное по непро-

дуктивной модели и используемые только в условиях данного контекста? – окказионализмы  
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[5, с. 65]. Так, например, «оранжевая мама» означит также «любимая мама», поскольку оранжевый – 

любимый цвет героини, и она выбирает именно его, чтобы изобразить своего самого близкого че-

ловека.  

Примечательным является использование в тексте лексического повтора – полного или час-

тичного повторения корня, основы или целого слова без изменения их звукового состава (или с 

частичным изменением) как способ образования слов, синтаксических, описательных форм и фра-

зеологических единиц [1, с. 100]. На протяжении всей песни «оранжевый» упоминается 32 раза. 

Это сделано с целью продемонстрировать особое смысловое и эмоциональное значение и роль это-

го слова и закрепить на нём внимание слушателя. 

Подведём итог. Грамотное совмещение музыки и цветовой лексики с употреблением стили-

стических приёмов, как, например, авторские неологизмы или повторы, позволило авторам создать 

увлекательную для детей историю о девочке, раскрашивающей мир любимым цветом. Благодаря 

многократному называнию цвета, дети без труда могут нарисовать в своём воображении ту же 

картинку, которую воссоздала героиня, и увидеть окружающее их пространство её глазами.  

Позднее, в 1974 году, в мультфильме о приключениях Чебурашки и Крокодила Гены прозву-

чала песня «Голубой вагон», созданная поэтом Эдуардом Успенским и композитором Владимиром 

Шаинским и исполненная Владимиром Ферапонтовым. В отличие от «Оранжевой песни», мелодия 

и текст здесь пронизаны чувством светлой грусти по ушедшим навсегда мгновениям жизни. Но, 

тем не менее, произведение оставляет надежду и веру в лучшее будущее. 

Почему же вагон голубой? Согласно исторической справке, голубым цветом в то время кра-

сили вагоны, следующие по маршруту «Москва – Минск». В мультфильме уточняется, что поезд, 

на котором путешествовали Чебурашка и Крокодил Гена, направлялся по маршруту «Москва-

Ялта», однако в реальности такого рейса не существовало: в Ялте не было железнодорожного во-

кзала, добраться туда можно было только с пересадками. Кроме того, известно, что в те годы во 

многих парках развлечений вагончики на детских железных дорогах красили в голубой цвет. 

В тексте произведения голубой цвет вновь получает новые специфические значения. Лексика 

приобретает положительный эмоционально-экспрессивный окрас за счёт контекста, в который она 

включена: 

Каждому, каждому 

В лучшее верится… 

Катится, катится голубой вагон. 

В воображении слушателя возникают исключительно добрые, приятные, светлые ассоциа-

ции. Многие исследования общественного мнения также подтверждают существующий в челове-

ческом сознании символизм голубого цвета, связывающий его с миром и душевным равновесием. 

Как небесный цвет, он ассоциируется с ясным небом, прозрачностью воды, впечатлительностью 

лириков [6, с. 74]. 

Примечательно, что семантика голубого передаётся как прилагательным «голубой», так и 

существительным «небосклон», отсылающим к цветовому восприятию мира. В сознании человека 

на протяжении всей жизни складывается сеть взаимосвязей, которые основываются на чувствен-

ном опыте и семантическом смысле. То есть, имея представление о внешнем проявлении и лекси-

ческом значении слова, человек может отчётливо воспроизвести услышанное в своём сознании. 

Таким образом, даже когда сам цвет непосредственно не упоминается, слушатель всё равно спосо-

бен составить целостную ассоциацию с ним. 

Песня «Голубой вагон» на протяжении долгих лет остаётся одной из самых любимых детских 

песен. Она несёт в себе положительный посыл: учит отпускать прошлое и двигаться дальше с 

твёрдой уверенностью, что «лучшее, конечно, впереди». Гармоничное упоминание голубого цвета, 

ясного, небесного, умиротворяющего, оставляет исключительно приятные впечатления, которые 

надолго сохраняются в детской памяти добрыми воспоминаниями. 

В 1972 году в свет вышла песня «Розовый слон», написанная композитором Станиславом 

Пожлаковым на стихи Глеба Горбовского специально для фильма «Боба и слон». Первоначально 

песню исполнили Дмитрий и Ирина Кирюхины, но впоследствии полюбившаяся композиция пе-

репевалась многими детскими вокальными коллективами.  



190 

Песня рассказывает слушателям историю розового слона, который жил на поляне, но оказал-

ся взят в плен хитрым охотником и помещён в зоопарк, где «стал ... обычным серым слоном». По-

чему же слон был розовым и стал серым? 

Как разбеленный оттенок красного, розовый обычно ассоциируется с цветом духовной радо-

сти [6, с.34]. Розовый цвет – цвет нежности, сладости, наивности и детства. Розовый слон, о кото-

ром рассказывает герой песни, видится ему смешным и добрым: 

Много весёлых было в нём сил, 

Скучную обувь он не носил… 

Был он снаружи чуть мешковат – 

Добрые уши, ласковый взгляд. 

Весёлый, нескучный, мешковатый, добрый и ласковый – всё это контекстные синонимы, ха-

рактерные только для этого текста. Они не синонимичны, когда употребляются по отдельности, но 

в сфере индивидуального авторского употребления приобретают одинаковое значение, которое 

помогает продемонстрировать положительный образ розового слона. 

Попадая в зоопарк, слон становится серым. В человеческом сознании этот цвет прочно связан 

с однообразием, унынием и скукой. Серый – цвет пыли и праха, противоположность яркого, раз-

ноцветного мира [2, с. 10]. Серый слон противопоставляется розовому в новых контекстных сино-

нимах: он скучный, грустный, неласковый. Семантика цвета также передаётся в противопоставле-

нии прямого значения – «серая стена» – и переносного – «серые дни».  

В песне розовый и серый становятся разнокорневыми контекстными антонимами. Они про-

тивоположны друг другу по своему смысловому значению: в то время как розовый цвет должен 

вызывать позитивные ассоциации с детской непосредственностью и радостью, серый, в свою оче-

редь, показывает другую сторону мира, менее привлекательную и счастливую. Однако герой при-

зывает не унывать и выражает надежду через ещё одно противопоставление серых дней и солнеч-

ного света: 

Добрый мой слоник, ты извини, 

В жизни бывают серые дни! 

Скоро подарит солнце рассвет, 

Выкрасит кожу в розовый цвет! 

Таким образом, обращая особое внимание на зависимость значений от контекста, автору «Ро-

зового слона» удалось показать противоречивость двух миров: детского, весёлого и беззаботного, и 

взрослого, однообразного и скучного, но хранящего в себе все яркие части счастливого прошлого: 

Зря унываешь, нету беды, 

Я-то ведь знаю – розовый ты! 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод о том, что цветовая лексика ис-

пользуется в текстах двояко: с одной стороны, указывает на действительный цветовой оттенок; с 

другой – приобретает в особом контексте переносные значения, не фиксируемые в словарях или 

фиксируемые не полностью. 

У некоторых слов могут появляться дополнительные положительные коннотации, а другие – 

приобретают отрицательные оттенки. В таком случае можно говорить о том, что цветовые прила-

гательные получают приращение смысла – возникновение разнообразных дополнительных оттен-

ков значения, обусловленных контекстом. 
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Любое историческое исследование неотделимо от источника – важнейшего свидетель-

ства, что доходит до учёного сквозь века и тысячелетия. Современная историческая наука не 

может функционировать или даже быть представлена в отрыве от материальных и письмен-

ных источников, дающих разной степени полное представление об эпохе, которую они пред-

ставляют. 

Основная характерная особенность письменных свидетельств эпохи Великого пересе-

ления народов заключается в отображенном в них сознании самих авторов, а точнее – в их 

мировоззрении. Не является секретом тот факт, что для человека, жившего в то и даже по-

следующее время, религия могла стать если и не «фундаментом» картины мира, то уж точно 

одним из её «столпов». Мировоззрение человека, если тот сознательно не пытается его 

скрыть, почти неизбежно отражается и на письме, в созданных им произведениях, в виде су-

ждений, сравнений, характерных отсылок, показывает культурный фон автора и т. д. 

Все письменные источники, касающиеся сведений о Великом переселении, можно 

сгруппировать на три условные группы. К первой группе относятся писатели – близкие к го-

сударственной истории, занимавшие крупные должности при дворах обеих империй или 

варварских королей, так и видные общественно-политические деятели (судебные чиновники, 

военные и гражданские секретари). В обозначенный список «историков-государственников» 

входят дипломат Приск Панийский [9], протектор-доместик Аммиан Марцеллин [1], адвокат 

Зосим [3] и его вероятный коллега по судейскому поприщу (данных о его жизни попросту 

недостаточно) Иоанн Малала [5], Прокопий Кесарийский [10]. Предположительно, к этой 

группе можно отнести и Фредегара – галлофранкского летописца, жившего в VII в. н. э. 

Вторая и самая малая группа – условные «прославители». В их произведениях беспре-

цедентно ярко описываются деяния одних народов в противовес народам другим, что выну-

ждает искать особые пути обработки источника – с повышенным вниманием и заведомым 

скепсисом по отношению к информации об иноземцах. В неё можно включить лишь двух 

человек – гота-Иордана и бриттского писателя Гильду, причём последнего можно охаракте-

ризовать как ярко выраженного пропагандиста из-за его мощнейшей антисаксонской направ-

ленности. 

Наконец, третья и наиболее обширная группа писателей – церковные деятели. Количе-

ство сочинений христианских деятелей едва ли не превышает остальную совокупную массу 

рукописей, дошедших до нас. Надо думать, это не случайно, ведь именно в церквях на про-
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тяжении всего Средневековья хранились и переписывались ценнейшие – в т. ч. и античные – 

произведения. Церковники могли быть самыми образованными людьми того времени, су-

мевшими в те непростые времена сохранить богатейшее наследие прошлого, а потому неиз-

менно сталкивались с этим прошлым на страницах хроник из своих же библиотек и архивов 

при монастырях. К числу писателей-церковных деятелей относится целый ряд авторов: Ма-

рий Аваншский [7], Григорий Турский [2] (близок ко двору короля Сигиберта) [6], Исидор 

Севильский, Павел Диакон [8], аквитанский монах Сульпиций Север [11], Идаций [12], епи-

скоп Иоанн Бикларский [4]. 

Необходимо сделать оговорку, что выделять отдельно военных историков смысла нет, 

поскольку, во-первых, они практически всегда состояли на высокой должности при государ-

ственном аппарате (а значит уже политически мотивированы), а во-вторых, сам предмет ис-

следования находится далеко от военно-тактического, и ценные сведения о вооружении и 

стратегии, которые зачастую дают авторы, просто не востребованы, а потому в специальном 

обособлении от данных «гражданских» историков не нуждаются. Это не означает, что мы не 

имеем историков-офицеров – ярким примером является Аммиан Марцеллин [1]. Крайне 

близко к военным действиям стоит Прокопий Кесарийский [10], постоянно находившийся 

при восточно-римской армии. 

Подробность авторской информации так же крайне изменчива. Некоторые писатели 

пишут о взаимоотношения и дипломатических практиках германских народов (как и зачас-

тую обо всем остальном) вскользь, между делом, как о фактах общепринятых и давно из-

вестных, а потому в комментариях не нуждающихся. Другие дают ясные и подробные кар-

тины – каждый автор на свой лад и со своим собственным фокусом интереса. Беда 

Достопочтенный, к примеру, огромную долю своего труда «Церковная история народа анг-

лов» посвятил не второй части названия книги, а первой. Напротив, Агафий Миринейский, в 

соответствии со своим собственным интересом, освещает политику и военные действия в 

Италии и других странах при императоре Юстиниане, а также – что совсем нетипично для 

античных историков и чрезвычайно нетипично для их средневековых коллег – даёт крайне 

подробные сведения о вооружении римлян и их противников, не говоря уже про их тактику и 

поведение на поле боя. Вполне очевидно, что каждый писатель ставил перед собой опреде-

лённую цель при написании работы, некий узловой интерес, вокруг которого и строил пове-

ствование, выискивал факты, опрашивал на этот предмет близких и дальних знакомых, оче-

видцев события. 

Исходя из этого интереса и вырастали стилистические и содержательные особенности 

всего произведения. Применительно к нашему исследованию наиболее перспективными ви-

дятся сочинения авторов-дипломатов, а также находящихся при высоком дворе писателей, 

так или иначе имеющих если и не опыт участия в посольских операциях, то хотя бы опера-

тивные и точные данные об этом из первых рук. Вполне вероятно, что сведения историков, 

часто бывавших при дворах «королей» и императоров Запада могут оказаться не менее цен-

ными, чем сочинения «авторов-церковников», а возможно – и более значимыми. 
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Исследования показывают, что дети проходят через кризис 7 лет, который проявляется 

в изменениях поведения и эмоциональном состоянии. В данной научной статье мы рассмот-

рим подробные характеристики этого кризиса и попытаемся понять, почему он возникает. 

Кризис 7 лет – это важный этап в развитии ребенка, который связан с переходом от 

старшего дошкольного возраста к младшему школьному. В этот период ребенок начинает 

понимать, что он является членом общества и что его поведение может повлиять на других 

людей. Он также осознает, что существует некоторый порядок между зависимостью и неза-

висимостью. Ребенок заинтересован в узнавании нового и практическом применении своих 

знаний [2].  

Название «кризис семи лет» было принято Л. С. Выготским. Начатые им исследования 

продолжили его последователи, давая им полноценное применение. Л. С. Выготский особен-

но выделял разницу между обладанием определённого чувства и его принципиальной диф-

ференциацией, осмыслением. 

В периодизации Д. Б. Эльконина этот кризис относится к числу «малых» и называется 

«кризисом расчленения», когда возникает личное сознание. Его разделяют на два периода – 

это дошкольное детство и младший школьный возраст. В дошкольном периоде ребенок 

учится владеть новыми способностями, и далее готовится шагнуть на следующую ступень 

развития, обозначающую начало нового этапа социализации [8].  

Одной из главных характеристик кризиса 7 лет является настойчивое стремление к не-

зависимости. Ребенок желает принимать свои собственные решения и самостоятельно ре-

шать свои проблемы. Он часто выражает свою независимость через повышенное чувство 

гордости и самоутверждения. В тоже время, ребенок все еще нуждается в помощи и под-

держке родителей, чтобы достичь своих целей. 

Другой характеристикой кризиса 7 лет является изменение эмоционального состояния 

ребенка. Он может быть настороженным и подозрительным по отношению к другим людям. 

http://www.vostlit.info/Texts/rus17/Marius_Aventic/frametext.htm
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Некоторые дети начинают проявлять агрессивное поведение, пытаясь утвердить свою неза-

висимость и защитить свои интересы. 

Третья характеристика кризиса 7 лет связана с изменением социальных отношений ре-

бенка. Ранее близкие детские дружеские связи могут изменяться, и ребенок начинает срав-

нивать себя с другими детьми. Это может привести к чувству невротической неуверенности, 

но также и к формированию новых дружеских связей. 

Почему возникает кризис 7 лет? Для ответа на этот вопрос можно обратиться к теории 

развития личности Э. Эриксона, который утверждал, что в возрасте 6-7 лет ребенок перехо-

дит от этапа инициативности ко второй стадии развития личности – стадии промежуточного 

психосоциального кризиса, связанного со способностью к труду. 

Для того чтобы преодолеть кризис 7 лет, ребенку необходимо понять, что его личность 

значима в общественном смысле и что его действия влияют на окружающих. Важно, чтобы 

ребенок получал поддержку и позитивную обратную связь от родителей [3].  

Кризис семи лет является периодом развития, когда у детей происходят значительные 

изменения как в физическом, так и в психическом плане. Вот некоторые распространенные 

симптомы и признаки кризиса 7 лет [5]: 

1. Увеличение требовательности к себе и окружающим. 

2. Перепады настроения, гнев, раздражительность и капризы. 

3. Резкое изменение поведения, как в школе, так и дома. 

4. Изменение интересов и увлечений. 

5. Появление более сложных вопросов, связанных с жизнью и присущих старшим де-

тям. 

6. Большая озабоченность собственным телом и его функциями. 

7. Затруднения в общении с окружающими, включая детей своего возраста. 

8. Сомнения в себе и потеря самоуверенности. 

9. Затруднения в управлении эмоциями и ситуациями. 

10. Проявление стрессового поведения, как, например, склонность к ночным кошмарам 

и беспокойству, а также изменение сна и аппетита. 

Несмотря на то, что эти симптомы и признаки могут быть характерными для кризиса 7 

лет, каждый ребенок индивидуален и может переживать этот период по-разному. Если есть 

беспокойство по поводу состояния ребенка, следует обратиться за помощью к специалисту. 

Кризис 7 лет является одним из этапов развития детей, который связан с изменением их 

поведенческих и эмоциональных реакций на окружающий мир. Появляется множество ново-

го в этом периоде. 

Положительные стороны кризиса 7 лет: 

1. Развитие высших психических функций: дети начинают придавать большее значение 

абстрактным понятиям и развивают умение анализировать, сравнивать и объяснять. 

2. Формирование личности: дети начинают строить свое мировоззрение и формировать 

личность, основываясь на своей индивидуальности и опыте. 

3. Развитие социальных ролей: дети начинают понимать свою роль в обществе, учатся 

эмпатии и умению социализироваться. 

4. Повышенное любопытство: дети начинают интересоваться не только внешним ми-

ром, но и своим внутренним миром. Они задают много вопросов о своих чувствах и эмоциях. 

Негативные стороны кризиса 7 лет: 

1. Раздражительность: у детей могут появляться приступы раздражительности и недо-

вольства, которые могут проявляться во время ожидания и утомительных мероприятий. 

2. Спонтанность: дети могут начать действовать без предварительной согласованности 

и обдумывания своих поступков. 

3. Недостаток концентрации: дети могут испытывать трудности с концентрацией, что 

может привести к затруднению в учебе и выполнении заданий. 

4. Страх: дети могут испытывать страх перед чем-то новым или незнакомым, что может 

привести к ухудшению их самочувствия и настроения. 
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В целом кризис 7 лет является нормальным этапом развития ребенка. Важно помнить, 

что родители могут оказать помощь своему ребенку, не только поддерживая его, но и обес-

печивая ему безопасность и уверенность в себе. 

В психологическом развитии ребенка важным этапом является первый год обучения в 

школе. 

Одним из основных факторов благополучной адаптации и успешности детей является 

их психологическая готовность к обучению. 

Понятие психологической готовности – комплексное, можно выделить такие компо-

ненты, как соматическая, физическая зрелость, интеллектуальная, мотивационная, эмоцио-

нально-волевая и коммуникативная готовности. Следует отметить, что многие характеристи-

ки готовности к школе связаны с основными новообразованиями данного кризиса. Л. С. 

Выготский отмечал такие новообразования кризиса семи лет, как утрата детской непосредст-

венности, обобщение переживаний, возникновение самолюбия и самооценки. 

Главное психическое новообразование, к которому приводит кризис семи лет – способ-

ность и потребность в социальном функционировании. Ребенок стремиться получить опре-

деленную социальную позицию – позицию школьника. 

Кризис 7 лет – это период, когда ребенок начинает переживать некоторые физические, 

когнитивные и эмоциональные изменения. Необходимо общаться с ним таким образом, что-

бы он чувствовал поддержку и понимание близких взрослых [1]. 

Ниже приведены некоторые советы о том, как общаться с ребенком в этот период и как 

реагировать на проявления кризиса: 

1. Слушайте его. В этом возрасте дети начинают задавать много вопросов и выражать 

свои мысли и эмоции. Очень важно, чтобы вы находили время, чтобы выслушивать его и от-

вечали на его вопросы. Когда ребенок чувствует, что его слушают, ему легче говорить о том, 

что его беспокоит. 

2. Давайте ему возможность принимать решения. Ребенок в этом возрасте начинает 

проявлять независимость и увеличивает свои способности к принятию решений. Дайте ему 

возможность принимать решения о небольших вещах, например, какую одежду надеть на 

прогулке. Это поможет ему чувствовать себя увереннее. 

3. Устанавливайте правила. Хотя ребенок в этом возрасте начинает проявлять свою не-

зависимость, ему все еще нужно руководство в виде установления правил поведения. Необ-

ходимо быть последовательным в том, что касается правил, и уделять внимание его соблю-

дению. 

4. Поддерживайте позитивное отношение. Ребенок должен видеть, что вы поддержи-

ваете его и уважаете его выбор. Он должен чувствовать себя любимым и ценным. Поздрав-

ляйте его с хорошей работой или достижениями, даже если они небольшие. 

5. Решайте проблемы вместе. Кризис 7 лет может привести к появлению различных 

проблем, которые ребенок может не знать, как решить. Помогайте ему искать решения про-

блем вместе. Обсуждающие проблемы ребенок часто может сам найти в своих собственных 

идеях. 

6. Способствуйте здоровому образу жизни. В этом возрасте очень важны здоровое пи-

тание и активный образ жизни. Способствуйте здоровому образу жизни, чтобы поддержи-

вать его физическое и психическое здоровье. 

7. Поощряйте дружбу. Друзья очень важны для детей в этом возрасте. Помогите ему 

находить новых друзей и поощрять его дружеские отношения. Проводите время с друзьями и 

их семьями. 

Если проявления кризиса начинают приводить к нарушениям поведения, например, к 

агрессии или замкнутости, то обратитесь за помощью. 

Главные ошибки родителей [6]: 

1. Самая распространённая деструктивная модель поведения родителя – это игнориро-

вание или ответная агрессия. 

2. Детей нельзя наказывать за манерничество или непослушание. 
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3. Нельзя относиться к внутреннему миру ребёнка с иронией или негативом. 

Родитель должен помочь старшему дошкольнику справиться с нахлынувшими эмоция-

ми, новыми обязанностями, желаниями или побуждениями. 
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В XIX в. Великобритания немало внимания уделяла решению вопросов социальной по-

литики. Большинство английских законов и институтов, созданных для поддержки бедных и 

безработных, становились примерами для других европейских государств [1, с. 73]. Работ-

ные дома являются отличным примером осуществления социальной политики английским 

правительством. 

Предпосылки появления работных домов в Британии возникли в 1564 г., когда приход-

ские чиновники получили право устраивать места, благоприятные для размещения и прожи-

вания трудоспособных нищих. Елизаветинский закон о бедных 1601 г. допускал возмож-

ность помогать бедным и безработным людям с условием, что те отработают получаемую 

помощь во благо прихода [4, с. 125]. Так, в течение всего XVII в. в Британии начал оформ-

ляться новый тип учреждений, отличавшийся от «домов призрения», куда свозили стариков, 

немощных и больных, и «домов исправления», являвшихся тюрьмами для бродяг и нищих. 

В 1722–1723 гг. в Англии был принят «Акт о проверке работным домом» [2, с. 28]. По 

принятому акту приходы могли выбирать – осуществлять помощь бедным в виде выплат по-

собий или организовывать работный дом, куда все нуждающиеся помещались в обязатель-

ном порядке на определенный срок, получая работу.  

В конце XVIII в. в Британии развернулись масштабные публичные выступления о бед-

ности и безработице, обострившиеся в результате промышленного переворота и радикаль-

ных идей революционной Франции. Люди разделились на два лагеря: первые считали, что 

нищие не виноваты в своей плачевной участи, другие твердили, что обездоленные должны 

сами о себе заботиться и не рассчитывать на помощь государства. Победу одержала вторая 

точка зрения, поскольку представителям принципа личной обусловленности бедности уда-

лось убедить правительство в прекращении помощи бедным и ориентации их на самопо-

мощь. Было предложено использовать нищих как потенциальный трудовой ресурс. 
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В начале XIX в. проблема нищих в Британии стала неоднозначно рассматриваться и оце-

ниваться буржуазией. Буржуи были крайне недовольны тем, что новая административная еди-

ница – приход – была обязана содержать всех проживающих в ней бедняков за счет местных 

налогов [7, с. 91]. В 1834 г. правительство приняло пресловутый Закон о бедных [5, с. 59], из-

менивший систему выплат пособий бедным. Дотации в пользу нищих были отменены и около 

15000 уэльских и английских приходов были реорганизованы в Союзы по законодательству о 

бедных [1, с. 74]. Каждый Союз обязывался организовать собственный работный дом. 

Изъяв у людей пособия по бедности и передав их в ведение специальных органов, но-

вый закон постановлял, что всем лицам и семьям, неспособным прокормить себя, надлежит 

явиться в работные дома с просьбой о помощи и приеме. В работных домах людям будет 

предоставлено жилье, питание и содержание. 

С этого момента все нуждающиеся независимо от их причин потери заработка, будь то 

безработица, преклонный возраст или болезнь, становились пауперами, то есть «нищими».  

В работные дома такие люди шли, как в наказание, и в этих домах с ними обращались как с 

преступниками. 

Условия проживания в работном доме были ужасными и отталкивающими. Прожи-

вающие в данных домах делились на 7 групп: престарелые и немощные мужчины; работо-

способные и крепкие мужчины и мальчики старше 13 лет; подростки и дети от 7 до 13 лет; 

немощные и престарелые женщины; работоспособные и крепкие женщины и девочки старше 

16 лет; девочки от 7 до 16 лет; дети обоего пола младше 7 лет [8]. Все категории размещали 

отдельно. Семейные пары были вынуждены разделяться и им запрещалось видеться друг с 

другом, за нарушение этого правила супруги подвергались наказаниям. С 1847 г. супруги 

старше 60 лет имели право подать прошение о совместном проживании в отдельной комнате. 

Дети моложе 7 лет размещались в женском отделении, а с 1842 г. матерям разрешалось по-

сещать своих детей в строго отведенное время. 

Сам работный дом представлял собой небольшое автономное поселение [8]. Вместе с 

местами общего пользования, такими как столовая и спальни, существовали пекарня, пра-

чечная, обувные и швейные мастерские, огород и сад. Имелись и школьные классы, ясли, ла-

зарет и часовня. Попав в работный дом, человек из личных вещей имел только форму и кро-

вать в общей спальне. 

Что касается пропитания, то обитателям работных домов давали очень скудную пищу. 

В основном это были водянистая каша и хлеб с сыром. Все жители такого дома носили гру-

бую неудобную форму, раз в неделю им разрешалось принимать контролируемую ванну. Все 

работоспособные люди были обязаны работать, а дети разлучались с родителями и обуча-

лись в отдельном корпусе, как сироты [5, с. 59]. Муж и жена могли видеться только во время 

приема пищи или молитвы в часовне. О привычных радостях жизни можно было забыть. 

Жизнь в работном доме регламентировалась правилами и уставом. Все правила выве-

шивались на всеобщее обозрение и зачитывались вслух, чтобы у неграмотных людей не бы-

ло оправданий в случае нарушения каких-либо правил. В 1847 г. разработанные Комиссией 

Закона о бедных 233 статьи были объединены в Генеральный свод правил для работных до-

мов, действовавший 60 лет [8]. Например, в данном Своде был прописан запрет на азартные 

игры, курение и хранение спичек. 

Все жильцы работных домов в основном занимались жизнеобеспечением и поддержкой 

своего быта и места проживания. Существовало разделение труда между разными работны-

ми домами, например, один дом специализировался на пошиве одежды, другой содержал 

огород и выращивал овощи и фрукты и т. д. Женщины занимались стиркой, уборкой, готов-

кой еды на кухне. Среди женских специальностей в основном были следующие: прачка, 

швея, уборщица, помощница по хозяйству [8]. В мужском отделении присутствовали такие 

специальности, как кровельщик, столяр, кузнец, рабочий котельной, угольщик, ответствен-

ный за санитарное состояние, посыльный, охранник и привратник. Неквалифицированные 

трудящиеся могли заниматься дроблением камня, колкой дров, измельчением кукурузы при 
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помощи простых жерновов. Нерабочими днями были воскресенье, Страстная Пятница и Ро-

ждество. 

Медицинское обслуживание оставляло желать лучшего. В лазаретах работных домов 

медицинский персонал в основном состоял из женщин, многие из которых были абсолютно 

неграмотными и не могли даже прочитать название лекарств. До 1863 г. в работных домах не 

было квалифицированных медсестер. 

К 1850-м годам контингент работных домов представлял собой немощных стариков, 

осиротевших детей, незамужних женщин, а также физически или психически больных лю-

дей. Об этом очень хорошо высказался Чарльз Диккенс в одном из своих очерков: «Много 

было стариков самого различного вида. Что-то бормочущие, с мутным взором, в очках, сла-

боумные, глухие, хромые. Тут были зловещие старухи – скелеты в чепцах и накидках, – то и 

дело утиравшие глаза грязными тряпочками взамен носового платка; были и уродливые ста-

рые чудища обоего пола с выражением какого-то идиотического блаженства, от которого 

становилось не по себе. В общем, грозный дракон Пауперизма предстал здесь в весьма бес-

помощном виде: без зубов, без когтей, с тяжелой одышкой, – такого явно не стоило заковы-

вать в цепи» [3, с. 332]. 

Учитывая все отвратительные условия проживания в данных работных домах, возника-

ет вопрос: можно ли считать работные дома XIX в. тюрьмой? Так утверждать нельзя. Прави-

ла позволяли нищему покидать работный дом, если в округе появились рабочие места [1, с. 

75]. Были и люди, которые то покидали работный дом, то снова в него возвращались на ко-

роткий срок. 

В 50–60-х гг. XIX столетия Англия бурлила негодованием, вызванным условиями со-

держания пауперов в работных домах. Писатели, политики, врачи, священники публиковали 

в журналах, газетах и других периодических изданиях очерки и памфлеты, подрывавшие ре-

путацию работных домов [1, с. 75]. Люди отказывались поступать в работные дома, предпо-

читали умирать голодной смертью, чем идти в эти сомнительные учреждения.  

С 1871 г. в Англии общественным призрением ведал специальный орган – Департамент 

местного самоуправления [6, с. 8]. Он занимался определением правил и реализацией Закона 

о бедняках 1834 г., а также проводил жесткие ревизии всех учреждений государственного 

призрения. Такой контроль объяснялся тем, что единственным источником финансирования 

работных домов были налоги. Нищие получали ровно столько помощи, сколько считало 

нужным правительство, поскольку положение нуждавшихся не должно было стать лучше 

положения живущих своим трудом. 

Негативные настроения общественности способствовали тому, что в конце XIX в. ус-

ловия проживания в работных домах улучшились. Изменения коснулись стариков и детей. 

Еда стала более разнообразной, усовершенствовались медицинские услуги, жильцам работ-

ных домов разрешалось иметь книги, газеты, можно было выходить на прогулки. Детей ста-

ли размещать вдали от работных домов в специальных школах или коттеджах [8]. С 1913 г. 

название «работный дом» исчезло, заменившись новым: «учреждения по законодательству о 

бедных» [1, с. 75]. После Первой мировой войны уцелевшие работные дома были переданы 

муниципалитетам, распроданы или перестроены в дома престарелых и больницы.  

Таким образом, работные дома Британии продемонстрировали один из вариантов осу-

ществления социальной политики государства, показали все недостатки социальных реформ 

и их сильные стороны. Английский опыт урегулирования некоторых вопросов социального 

характера может стать отличным примером решения современных проблем, связанных с 

бедностью, безработицей и бездомностью. 
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Аннотация. Средства массовой информации занимают большую часть жизни современного человека. 

Подросток, являясь не до конца сформировавшейся личностью, может встретиться с материалами СМИ, осве-

щающими безнравственные поступки. Это может повлиять на нравственное воспитание подрастающего поко-

ления. Педагогу важно знать, как использует СМИ подросток, а также проводить целенаправленную деятель-

ность, связанную с нравственным воспитанием и СМИ. 
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Тема актуальна в настоящее время. Сегодняшняя Россия активно движется в сторону 

информационного общества, именно поэтому СМИ связаны с внушительной частью жизни 

современного россиянина. Однако не всегда то, что транслируют СМИ, положительно влия-

ет на нравственное воспитание подростка – не до конца сформированной личности. 

Вначале обратимся к таким понятиям, как воспитание, нравственное воспитание и 

средства массовой информации. 

По мнению Хомяковой Надежды Сергеевны, под нравственным воспитанием понима-

ется целенаправленное развитие человека как неповторимой индивидуальности, а также 

обеспечение роста и совершенствования нравственных и творческих сил [7, с. 28]. Подласый 

Иван Павлович в своей работе писал, что воспитание – это специально организованное и 

контролируемое взаимодействие между воспитателями и воспитанниками с целью формиро-

вания личности, необходимой и полезной обществу [4, с. 14].  

Петрова Анастасия Александровна определяет нравственное воспитание как воспита-

тельное воздействие разных субъектов воспитания, имеющей своей целью формирование 

устойчивых нравственных качеств, потребностей, чувств, навыков поведения на основе ус-

воения идеалов, норм и принципов морали и практической деятельности [3, с. 1].  

Подласый Иван Павлович также дал определение нравственному воспитанию. По его 

мнению, оно представляет собой целенаправленное и систематическое воздействие воспита-

телей на сознание, чувства и поведение воспитанников, целью которого является формиро-

вание у них нравственных качеств, которые соответствуют требованиям морали общества  

[4, с. 186]. 

Средства массовой информации (СМИ) – это система передачи визуальной, устной и 

звуковой информации, которая включает в себя массовую аудиторию [6, с. 85]. 

В своей научной статье «Духовно-нравственное воспитание молодежи через СМИ» 

Атажанов Хурмет Абдимуратович указывает, что по причине активного расширения процес-

са глобализации происходит постепенная утрата духовно-нравственных ориентиров отдель-

но взятых народов. С помощью средств массовой информации этот процесс можно замед-

https://www.workhouses.org.uk/
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лить и вовсе остановить, определив возможные пути решения соответствующих проблем, а 

также выработав нравственные ориентиры для подрастающего поколения [1, с. 76]. 

Широко известно, что в подростковом возрасте происходит физиологическая пере-

стройка организма, которая сильно влияет на психологическое состояние человека. Именно в 

этот период происходит интенсивное нравственное формирование личности, формируется 

жизненная позиция. Дети этого возраста наиболее чувствительны ко всему, что их окружает, 

и ко всей информации, что они потребляют [6, с. 85]. 

Как считает Радченко Людмила Евгеньевна, СМИ занимают значительное место в во-

просе формирования общественного мнения, настроения общества, традиций и индивиду-

альных образований, таких как знания, привычки, ценности и мировоззрение в целом, вклю-

чая нравственные идеалы и ориентиры [5, с. 215]. 

К видам средств массовой информации относятся телевидение, интернет, печатные из-

дания, радио. 

Опыт истории показывает, что СМИ способны решать различные цели: как просвещать 

людей, развивать у них чувство собственного достоинства, стремление к свободе и социаль-

ной справедливости, так и дезинформировать, запугивать население, внушать недоверие и 

страх [5, с. 216]. 

Одна из основных задач современного воспитания состоит в том, чтобы сформировать 

у подрастающего человека гуманистическую направленность личности. СМИ чаще всего в 

художественной и наглядной форме способны донести до ребенка те идеалы гуманизма, ко-

торые очень сложно объяснить, как в семейном кругу, так и в процессе обучения в образова-

тельных учреждениях.  

Другая важнейшая задача воспитания подрастающего поколения – это формирование 

устойчивых учебно-познавательных интересов. Ребенок для успешного усвоения нравствен-

ных ориентиров должен на своем личном опыте убедиться, что мир и человек познаваемы, то 

есть он сам может открывать законы, управляющие окружающим миром, проверять, про-

изойдут ли какие-нибудь события на самом деле, находить единую скрытую основу, на пер-

вый взгляд, разнородных явлений. Эта радость познания превращает первоначальное любо-

пытство в любознательность, присущую ребенку, делает ее более устойчивой. 

Любознательность затем конкретизируется, то есть начинает относиться к тому или иному 

учебному предмету (циклу предметов – естественнонаучному, гуманитарному и так далее). 

Большую значимость в этом вопросе имеют также средства массовой информации. СМИ мо-

гут сделать изучение даже, на первый взгляд, «сухого» теоретического вопроса заниматель-

ным и увлекательным [7, с. 29].  

Хомякова Надежда Сергеевна выделяет, что в подростковом возрасте ребенок начинает 

интересоваться материалами СМИ с высоким возрастным рейтингом, что является сверхна-

грузкой на детскую психику [7, с. 30]. 

Та реальность, которую нам предлагают сегодняшние средства массовой информации, 

к сожалению, сильно упрощена и не предполагает размышления, анализа. В некоторых слу-

чаях эта информация может быть опасна, так как ребенок принимает её готовой, не задумы-

ваясь. СМИ сегодня − это мощный фактор влияния на нравственное воспитание подрастаю-

щего поколения [5, с. 217]. 

Для педагога важно знать, как использует средства массовой информации подросток: 

какие журналы он читает; какие передачи он предпочитает смотреть, какие сайты посещает и 

иную связанную информацию, а также проводить целенаправленную деятельность, связан-

ную с нравственным воспитанием и СМИ [7, с. 30]. 

После анализа литературы по теме о влиянии средств массовой информации на воспи-

тание школьника, было проведено исследование, целью которого являлось выявление влия-

ния СМИ на нравственное воспитание подростков. Были составлены вопросы для анкетиро-

вания, в котором участвовало 30 подростков. 

Проведя анализ анкетирования, можно отметить следующее. Подрастающее поколение 

часто обращается к материалам СМИ, а в основном к интернет-ресурсам, в большинстве 
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случаев для поддержания информационной связи с окружающим миром. В меньшей степени 

обращаются к ним для удовлетворения потребности в отвлечении и развлечениях. В вопросе 

преодоления психоэмоционального напряжения ответы респондентов разнятся и распреде-

ляются равными долями. Примерно равные доли опрошенных отмечают средства массовой 

информации единственным способом свободного времяпрепровождения. Абсолютное боль-

шинство респондентов отмечают проявление негативных эмоций с разной частотой в ответ 

на полученную информацию из СМИ. 56% участников анкетирования считают, что на их 

мировосприятие не влияют средства массовой информации.  

Взгляды подростков на нравственное воспитание в России разнятся: 36,7% считают, 

что оно скорее не реализуется, чем реализуется, 46,7% – наоборот. Согласно результатам ан-

кетирования, на сегодня в СМИ чаще всего освещаются нравственные принципы патриотиз-

ма (76,9 %) и коллективизма (53,8 %), однако опрошенные подростки наиболее часто руко-

водствуются принципами справедливости (76,9 %), гуманизма (69,2 %) и толерантности 

(65,4 %); принципы патриотизма и коллективизма наименее популярны среди респондентов 

(соответственно 23,1 и 7,7 %). Большинство подростков часто встречают в СМИ примеры 

безнравственного поведения. 

Таким образом, были выявлены роль средств массовой информации и их влияние на 

нравственное воспитание, мировоззрение, а также на психоэмоциональное состояние подро-

стков.  

Как видно из результатовисследования, подростковое поколение в большинстве случа-

ев обращается к Интернет-ресурсам для информационной связи с окружающим миром. В ка-

честве одной из рекомендации можно выделить проведение классных часов на тему нравст-

венности. Также можно проводить ежегодные опросы со стороны школы о том, какие 

средства массовой информации привлекают подростков. 

Важно также понимать, что помимо СМИ, огромное влияние на подростка и его нрав-

ственное воспитание оказывает в том числе и его близкое окружение. 
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лекта и выраженности алекситимии, проведено сопоставление данных с данными подростков из благополуч-
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По данным на 2021 год почти 500 000 детей в России имели опыт сиротства. Это значи-

тельная часть общества, поэтому важно обратить внимание на ее способность эффективно 

функционировать, взаимодействовать, успешно выстраивать контакт с окружающими людь-

ми. А результативность в области активных коммуникаций (человек – человек) в значитель-

ной степени определяется эмоциональными особенностями человека, в том числе эмоцио-

нальным интеллектом и выраженностью алекситимии.  

«Алекситимия – это специфическое расстройство личности, проявляющееся в рас-

стройствах когнитивной обработки и регуляции эмоций. Алекситимия снижает шансы на 

высокое качество жизни в психосоматических и социальных аспектах» [2]. 

Эмоциональный интеллект – способность результативно разбираться в эмоциональной 

сфере человеческой жизни: понимать эмоции и эмоциональную составляющую отношений, 

использовать свои эмоции для решения задач, связанных с отношениями и мотивацией [4]. 

Для подростков характерно «застревание» на своих эмоциях, как положительных, так и 

отрицательных. Подросток сталкивается с многообразием проявления эмоций, различает 

больше оттенков и проживает их глубже и ярче чем раньше. Возникновение тех или иных 

эмоций связано по большей части с ведущим видом деятельности подростков, а именно с 

межличностным взаимодействием. Подросток стремится занять свое место в иерархии кол-

лектива, начинает испытывать влечение к представителям противоположного пола, и при 

этом часто испытывает тревогу по поводу своей внешности и условной популярности [1]. 

В психолого-педагогической литературе уделяется много внимания различным аспек-

там личности подростка, воспитывающегося в условиях казенного учреждения, отмечается 

недостаток самостоятельности, реалистичности восприятия окружающей реальности, адек-

ватного эмоционального реагирования. Это является проблемой, не до конца решенной в на-

учно-практических исследованиях [1; 3]. 

В связи с вышесказанным, наш исследовательский интерес фокусируется на некоторых 

особенностях эмоциональной сферы и личности воспитанников школ-интернатов.  

Цель исследования – выявить особенности эмоционального интеллекта и алекситимии 

у воспитанников детских домов. 

Объект исследования – эмоциональный интеллект и алекситимия как психологический 

и психический феномены. 

Предмет исследования – особенности эмоционального интеллекта и алекситимии у 

воспитанников детских домов. 

Гипотеза: воспитанники детских домов имеют специфические особенности развития 

эмоционального интеллекта и ее составляющих и проявлениях алекситимии, а именно уро-

вень развития эмоционального интеллекта по ряду составляющих будет ниже, а алексити-

мии выше. 

Методики исследования: Торонтская алекситимическая шкала (TAS), Опросник Холла, 

U-критерий Манна-Уитни, корреляционный анализ Ч. Спирмена. 

База исследования: ГКОУ СО «Детский дом № 1 им. Фролова Б. П.», Государственное 

казенное учреждение Самарской области Комплексный центр социального обслуживания 

«Ровесник» и рандомная выборка подростков общеобразовательных школ. 

Результаты: 

В результате исследования было выявлено, что алекситимический тип личности обна-

ружен у 52 % (13) воспитанников детских домов и у 4 % (1) подростков, воспитывающихся 

в семьях, в зону риска попали 32 % (8) воспитанников и 56 % (14) подростков, воспитываю-

щихся в семьях, алекситимия отсутствует у 16 % (4) воспитанников и у 40 % (14) подрост-

ков, воспитывающихся в семьях. 
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Данные показывают, что алекситимическим типом личности обладают гораздо большее 

количество подростков, воспитывающихся в детских домах или интернатах. При помощи 

критерия Манна-Уитни была подтверждена значимость этих различий (U=121 при р<0,001). 

То есть воспитанники детских домов не могут понимать свои эмоции, вербализировать их, 

не говоря уже о контроле над ними и управлении ими. 

Таким образом, первая часть гипотезы подтверждена: уровень алекситимии выше у 

воспитанников интернатов, нежели у подростков, живущих в семьях. 

Однако с эмоциональным интеллектом получилось иначе. 

По результатам опросника Холла было обнаружено: низким эмоциональным интеллек-

том обладают 4 % (1) воспитанников детских домов, средним – 84 % (21) и высоким – 12 % 

(3). При этом у всех (100 %) подростков, воспитывающихся в семьях, присутствуют показа-

тели среднего эмоционального интеллекта 

Анализ средних значений показал следующее: 

Средний показатель эмоциональной осведомленности у воспитанников школ-

интернатов выше на 2 балла, по шкале управление своими эмоциями у подростков из семей 

выше чуть больше чем на 3 балла, по шкале самомотивации у подростков из семей средний 

показатель выше на 0,2 балла, эмпатия у воспитанников социальных учреждений выше поч-

ти на 2 балла, а по шкале управление эмоциями других показатель воспитанников выше на 

0,3 балла. 

При определенных тенденциях достоверно значимых различий при помощи критерия 

Манна – Уитни не было обнаружено ни по одной составляющей эмоционального интеллекта. 

Получается, что показатели управления своими и чужими эмоциями, самомотивации, 

эмпатии воспитанники социальных учреждений и подростки из полных семей имеются в 

равной степени. То есть вторая часть гипотезы о том, что эмоциональный интеллект в целом 

или хотя бы по отдельным составляющим у подростков-воспитанников интернатов ниже, 

чем у подростков из полных семей, не нашла своего подтверждения. 

Это можно считать артефактом, и необходимо выяснить его причины. Если рассуждать 

логически, то получается, что чем больше выражена алекситимия у индивида, тем меньше у 

него развит эмоциональный интеллект, и наоборот: высокий эмоциональный интеллект ис-

ключает алекситимию. Таким образом, должно быть наличие отрицательной корреляции 

между показателями алекситимии и эмоционального интеллекта. Мы прибегли к корреляци-

онному анализу Ч. Спирмена. Однако ни одной корреляционной связи обнаружено не было. 

Это говорит о том, что-либо одна из методик невалидна, либо ответы испытуемых не отли-

чаются искренностью. В валидности методик сомневаться не приходиться: они прошли все 

процедуры валидизации и используются в практике очень давно. Относительно испытуемых 

нами выявлен такой факт. Мы не только проводили диагностический эксперимент, но и ра-

ботали с ними в тренингах и наблюдали во время практики, и можем сказать, что подростки-

воспитанники интернатов имеют сложности с распознаванием собственных эмоциональных 

проявлений, экологичным для себя и других выражением эмоций, прибегают к физическим 

проявлениям насилия как способам проживания негативных эмоций, обнаруживают замкну-

тость и нежелание с кем-либо делиться своим эмоциональным состоянием. Это позволяет 

прийти к заключению, что на тест Холла были даны социально желательные ответы: про-

явился эффект мотивации самопрезентации. Л. Б. Кристиансен считает, что все варианты по-

ведения испытуемого в эксперименте можно объяснить актуализацией одного мотива – 

стремления к позитивной саморепрезентации, т.е. стремления выглядеть в собственных гла-

зах как можно лучше.  

Достоверность же ответов на вопросы Торонтской алекситимический шкалы скорее 

всего были обусловлены большей связью вопросов с соматическими состояниями, являлись 

более завуалированными, а не с субъективными оценками понимания своих эмоций и пере-

живаний, как в тесте Холла. 
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Выводы: 

1. Гипотеза о том, что воспитанники детских домов имеют специфические особенности 
развития эмоционального интеллекта и ее составляющих и проявлениях алекситимии, под-

твердилась наполовину. 

2. Уровень алекситимии у подростков-воспитанников интернатов выше, чем у подро-

стков из полных семей. 

3. Выраженность составляющих эмоционального интеллекта у подростков-

воспитанников специнтернатов и подростков из полных семей не различаются. 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема патриотического воспитания младших школьников, озна-

комление с поступками героев нашего времени как средство патриотического воспитания, представлен проект 

для патриотического воспитания младших школьников. Данный материал способствует развитию интереса 

обучающихся к общественной жизни, помогает учащимся приобрести знания о настоящих героях. 

Ключевые слова: героизм, патриотизм, долг, героический поступок. 

 

Патриотическое воспитание младших школьников на сегодняшний день становится все 

более значимой и актуальной проблемой современного образования, что находит отражение 

в научно-методических исследованиях, а также в нормативных документах. В исследованиях 

определяются содержание, организационные формы, методы и приемы патриотического 

воспитания, обосновывается их эффективность и результативность [1]. Одним из средств 

патриотического воспитания подрастающего поколения является знакомство обучающихся с 

подвигами героев, патриотов, известных своими поступками в прошлом или настоящем. По-

нятие истинного героизма, как и любви, доброты, порядочности, благородства, милосердия и 

других человеческих ценностей, вечно [2]. Это связано с тем, что воспитание патриотизма 

как качества личности имеет два аспекта: реальный, касающийся поступков, совершаемых 

ребенком в жизни, и вербально-интеллектуальный, касающийся суждений о нормах и ценно-

стях, правилах, действий, совершенных другими людьми [4, с. 117]. Традиционно педагоги, 

говоря о героях, их поступках, приводят примеры из прошлого нашей Родины, это герои-

участники войн. Однако, сегодняшним детям интересны подвиги их современников. С этой 

точки зрения попытаемся ответить на вопрос «Кто такой герой нашего времени?» 

Беседы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста показывает, что совре-

менные дети о героях имеют весьма разное представление. На вопрос «Кого Вы считаете ге-

роем XXI века?» Все отвечают по-разному. Дошкольники героев сравнивают с доброй феей, 

доблестным рыцарем, младшие школьники героями называют звезд экранов, блогеров. Мы в 
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своем исследовании предполагаем, что пример обычных людей, живущих, или живших с на-

ми рядом, намного сильнее может оставить впечатления о настоящих героях, нежели герои 

книг, мультфильмов или рассказы о войне. Есть люди, о которых знаем не только мы и наши 

близкие, но и те, кем восхищается вся страна и даже весь мир. С целью ознакомления млад-

ши школьников с подвигами героев нашего времени в МОУ «СОШ № 1 г. Пугачева имени 

т. г. Мазура» был реализован педагогических проект «Герой нашего времени». В ходе проек-

та младшие школьники провели исследование, узнали кто из жителей города Пугачев совер-

шил героические поступки. Оказалось, что такие люди есть и их немало. С некоторыми из 

них учились в одной школе родители младших школьников, ездили в лагеря или просто бы-

ли знакомы. По завершению проекта школьники назвали эти имена, смогли описать подвиги 

героев-современников. 

Житель города Пугачев Владислав Паканин, 16-летний парень, спас утопающего и ока-

зал первую медицинскую помощь. Влад со своим другом пришли купаться на знакомое ме-

сто, где уже отдыхала компания. Они уже собирались домой, когда услышали крик малень-

кого мальчика, который звал на помощь. Влад моментально подбежал и увидел утопающего 

мужчину, он поплыл на помощь, а его друг в это время пытался дозвониться до скорой, но не 

смог – связи не было. Тем временем Влад вытащил мужчину на берег и начал делать ему ис-

кусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Через несколько минут мужчина пришел в 

сознание, его жизнь была спасена. Позже Влада наградили медалью «спасение погибающих 

на водах», за проявленный героизм. 

В каждом городе сегодня есть семьи участников специальной военной операции. Так, в 

ходе проекта младшие школьники выяснили, что участвуют в СВО бывшие ученики их школы. 

Иванов Харитон Михайлович, погибший в ходе военной спецоперации в Луганской 

Народной Республике... Когда по их вертолету начали стрелять, Харитон принял огонь на 

себя прыгнув с парашютом, Украинские нацисты расстреляли его в воздухе. Харитона по-

смертно наградили орденом мужества. В ходе реализации проекта в школьном зале Боевой 

Славы собрались ученики школы, педагоги, ветераны педагогического труда. Директор школы 

Никулина М. И., выступая на митинге, сказала: «Сегодня в исторической летописи нашей 

школы открывается новая страница. Мы преклоняемся перед подвигом нашего выпускника 

Иванова Харитона, посмертно награжденного орденом Мужества. Наши обучающиеся будут 

свято чтить и хранить память об отважном офицере, мужественном воине». Присутствующие 

почтили память воина минутой молчания, а затем возложили корзину цветов на могиле героя.  

Мешков Антон Александрович. Уже в выпускном классе Антон знал, что будущую 

жизнь свяжет с военной службой. После окончания школы Антон поступил в Рязанское 

гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В. Ф. 

Маргелова, после окончания учебы остался служить в Вооруженных силах России. В специ-

альной военной операции он участвовал с самого начала – с февраля 2022 года. В ходе боев 

вместе со своими товарищами Мешков получил ранение. «Это еще было в мае. Наша группа 

(Мешков – командир группы) в составе 12 человек попала в серьезную засаду. Погибли пять 

человек, остальные получили различные ранения – у кого-то была контузия, у других пуле-

вые и осколочные ранения. Еще одному офицеру снайпер прострелил обе руки. Выходить из 

окружения пришлось с боем. Кого-то несли на себе. Не скрою было тяжело, но сейчас все 

нормально. Прошел лечение и готов снова к службе», – рассказал Мешков. 27 июня 2022 го-

да Указом Президента РФ Антон был награжден орденом Мужества, он получил его не толь-

ко за проявленную храбрость и профессионализм во время боя, закончившегося ранением, 

но и за серию успешных операций, проведенных против украинских националистов. 7 октяб-

ря Антон снова отправился в зону боевых действий. 18 марта Антона ранили, из-за большой 

кровопотери Антон погиб. Выбрав непростой, но благородный путь воина и солдата, он лич-

ным примером показал верность присяге, Родине, проявил мужество и героизм. 

Также ученики выяснили, что героизм можно проявить в любом возрасте, в любое вре-

мя, в жизни всегда есть место подвигу. Так, Кирилл Аржанов ученик 5-го класса, в декабре 

2021 проявил героизм. Возвращаясь из школы, мальчик заметил женщину, задыхающуюся на 
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снегу. Мальчик не растерялся, стал выяснять, чем он может помочь. Женщина показывала на 

спину, мальчик несколько раз стукнул по спине и, как оказалось позже, женщина подавилась 

конфеткой которая, перекрыла ей дыхательные пути. Мальчик был награжден медалью Со-

вета Федерации «За проявленное мужество». 

Всякое время требует своих подвигов, но любое общество всегда нуждалось в героях, 

патриотах Героические поступки совершаются и простыми людьми в непростых обстоятель-

ствах, спасать или совершить героический поступок в экстремальной ситуации может каж-

дый, нужно только иметь внутри что-то, что подтолкнёт к действию, что-то, делающее чело-

века человеком. Действительно, вот такие люди и есть настоящие герои нашего времени, 

именно о них стоит говорить и помнить. К сожалению, в современном обществе понятие 

«героизм» постоянно искажается. Но вечные ценности никто никогда отменить не сможет, 

как и само понятие истинного героизма. Герои нашего времени – это люди, которые честно и 

до конца выполняют свой служебный, гражданский и человеческий долг...  

По итогам проекта младшие школьники сделали вывод, что герои нашего времени – это 

те, которые, несмотря на все то, что происходит вокруг, смогли остаться людьми. Герои – это 

те люди, которые думают не только о себе, но и способны в трудную минуту прийти на по-

мощь другим. Их среди нас много, но большинство остается незамеченными, но так всегда и 

было, ведь свои подвиги они совершают не ради славы, а просто для того, чтобы помочь 

другим. Героями являются люди, которые, не задумываясь о себе, о своей выгоде, идут на 

спасение своему ближнему. Героями являются люди, которые рискуют своей жизнью ради 

спасения других.  

Таким образом, знакомство с героями нашего времени позволит нам решать задачи 

патриотического воспитания. 
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Аннотация. В статье рассматривается метод опоры на физические действия как средство эффективного 

запоминания лексических единиц младшими школьниками на занятиях английского языка. Описывается про-
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Словарный запас является одним из важных компонентов языка, которым должны ов-

ладеть учащиеся, так как он во многом определяет то, насколько хорошо они говорят, слу-

шают, читают и пишут. Нехватка словарного запаса является одной из проблем, с которой 

сталкивается большинство учащихся младших классов. Исследование помогает решить про-
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блему сложности усвоения лексических единиц для младших школьников, а также способст-

вует улучшению запоминания слов. Целью исследования является выявление влияния мето-

да опоры на физические действия на запоминание лексических единиц на уроках английско-

го языка в начальной школе. 

Total physical response (TPR) – метод опоры на физические действия, разработанный 

психологом Джеймсом Ашером. Данный метод применяется в преподавании иностранных 

языков в основном на начальном этапе и основан на имитации процесса овладения родным 

языком, а именно усвоении языка параллельно с выполнением соответствующих физических 

действий. Понятие «метод опоры на физические действия» неоднократно рассматривалось в 

работах отечественных и зарубежных педагогов и исследователей. Д. А. Петрова, Е. С. Над-

точева определяют метод TPR как «метод опоры на физические действия, построенный на 

согласовании речи и действия» [2, с. 186]. Сначала обучающиеся учатся понимать на слух 

определенные структуры и только потом воспроизводят их в речи. Понимание структур об-

легчается, если учитель или сами ученики сопровождают их подходящими физическими 

действиями. По мнению Д. Ларсен-Фриман, метод опоры на физические действия – «подход 

к пониманию иностранного языка с помощью инструкций или приказов» [5, с. 107]. Коман-

ды в повелительном наклонении – это ведущие единицы обучения. Учащиеся должны вы-

полнять их, используя подходящие действия. Основным приемом обучения является повто-

рение определенных действий. 

При применении метода опоры на физические действия в классе в первую очередь из-

менится атмосфера, она станет более комфортной и располагающей к усвоению знаний. 

Приятная атмосфера в классе – это эффективный способ оставить след в долговременной 

памяти. Также, в обучении важно поддерживать интерес и мотивацию учеников. TPR метод 

справляется с этой задачей, обучающиеся с удовольствием принимают участие в различных 

подвижных играх и не замечают, как непроизвольно запоминают иностранные слова и кон-

струкции. У младших школьников преобладает наглядно-образное мышление, поэтому они 

зачастую испытывают трудности при переводе. Им проще сопоставить слово с его образом – 

картинкой, жестом или предметом; в этом нам и помогает TPR метод. С его помощью упро-

щается и ускоряется процесс запоминания лексики. 

По исследованиям О. Г. Чекалина и Е. В. Мишенина [4, с. 61], О. В. Смоловик и Л. Ю. 

Шобонова [3, с. 338], Л. А. Лялина и Е. А. Калинина [1, с. 206] можно составить небольшой 

список рекомендаций продуктивного использования TPR метода для запоминания лексики:  

1. Использование вербальных и невербальных средств общения, предметов, раздаточ-

ный материал; 

2. Введение иноязычного героя в учебный процесс для демонстрации образов; 

3. Отсутствие перевода/ использование родного языка; 

4. Сопровождение речи физическими действиями; 

5. Многократный повтор лексики и движений; 

6. Использование простых предложений; 

7. Детальное продумывание мимики и жестов. 

Для установления влияния использования метода опоры на физические действия нами 

был проведен методический эксперимент. Эксперимент проводился в средней общеобразо-

вательной школе № 22 города Самара. Для осуществления эксперимента было выбрано 

2 группы обучающихся 2-х классов (всего было задействовано 19 человек). Ученики во вто-

ром классе изучают английский первый год.  

Цель эксперимента – выявление влияния метода опоры на физические действия на 

формирование лексических навыков в начальной школе. 

Задачи эксперимента: 

 подобрать наиболее подходящий материал для формирования лексических навыков; 

 повысить мотивацию к изучению английского языка; 

 разнообразить процесс обучения. 
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В каждой группе проводилось по одному уроку английского языка длительностью 40 

минут. В одной группе занятие проводилось только по методам, предложенным в УМК, в 

другой группе эти методы были объединены с разными TPR заданиями.  

Первая группа – 2 «Б» класс, на уроке которого использовался метод опоры на физиче-

ские действия и вторая группа – 2 «А» класс, урок в котором проходил исключительно по 

заданиям из учебника.  

Проводимый урок является первым по теме My animals по учебнику Н. И. Быковой, 

Дж. Дули, М. Д. Поспеловой, В. Эванс «Английский в фокусе». 

В урок 2 «Б» класса мы включили 3 задания по TPR методу. 

1. Физзарядка на изучение названий животных. Я называла животное (fish, frog, chimp, 

bird, horse) и изображала его, ученики повторяли за мной слово и действие. 

2. Физзарядка на повторение глаголаов. Я говорила фразу с глаголом (I can swim, I can 

jump, I can sing, I can run, I can dance) и выполняла действие, дети повторяли за мной. 

3. Индивидуальное задание по картинкам. Я показывала одному из учеников картинку с 

животным, а он говорил нужную фразу (I can run like a horse, I can swim like a fish, I can jump 

like a frog, I can sing like a bird, I can dance like a chimp) и показывал подходящее действие. 

Данное задание выполнил каждый обучающийся. 

Обучающиеся 2 «А» класса на уроке изучали новую только по заданиям из учебника и 

сборника, с использованием перевода слов. 

В конце каждого урока ученикам раздавался самостоятельно составленные тест – кар-

точки для проверки качества первичного усвоения лексических единиц. В начале второго 

урока по данной теме я еще раз раздала тест – карточки в двух классах для проверки качества 

отложения изученных лексических единиц в долговременную память. Тест – карточка была 

составлена для проверки конкретных лексических единиц. Обучающимся было необходимо 

соединить картинки животных с их названием и действиями, которое оно выполняет. Мак-

симальное количество баллов – 10. 

Исходя из полученных результатов, вычислялся средний балл по каждой группе. Так, 

средние баллы по группам 2 «Б» и 2 «А» на первом уроке 7,2 и 5,4 соответственно. Средние 

баллы по группам 2 «Б» и 2 «А» на втором уроке 7,4 и 6,25 соответственно (см. рис.). 

По средним баллам в обоих случаях видно, что группа 2 «Б» класса усвоила лексику по 

теме в разы лучше, чем группа 2 «А» класса. 

 

 
Рис. Результат эксперимента 

 

Следовательно, по результатам эксперимента можно сделать вывод, что применение 

метода опоры на физические действия на занятиях английского языка позволяет обучаю-

щимся начальных классов эффективнее овладеть лексическими единицами, чем без его ис-

пользования. Соответственно, наш эксперимент подтвердил положительное влияние метода 
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опоры на физические действия на запоминание лексических единиц на уроках английского 

языка в начальной школе. 
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Аннотация. В статье исследуется понятие «молодежный сленг» как неотъемлемая часть современного 

английского языка. Авторы рассматривают основные лингвостилистические черты сленга, анализируют основ-

ные особенности его функционирования. Английский язык, как и любой другой, не стоит на месте. В настоя-

щий момент во многих странах мира идет интенсивный процесс трансформации живого разговорного языка, 

существенным моментом которого является появление нового молодежного сленга.  
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Актуальность данного исследования заключается в том, что вся нынешняя молодежь 

разговаривает и использует в своей речи сленговые фразы и выражения. Буквально во всех 

молодежных фильмах используют сленг, так как эти фильмы не только снимаются для моло-

дежи, но и в них главные герои – сама молодежь. Для лучшего изучения сленга хорошо бу-

дет использовать именно молодежные фильмы и сериалы. Сленгизмы набирают все боль-

шую и большую популярность и будет популярен еще многие года. 

Функционирование сленга в английском языке 

Сленг – это динамичная часть лексики, в которой появляются все новые и новые выра-

жения, а старые забываются и теряют свою популярность и актуальность, а потом и вовсе 

исчезают из употребления. 

Сленг тесно взаимосвязан с историей, культурой и остальными важными аспектами 

жизни людей. Именно поэтому людям, которые изучают английский язык и его культуру, 

следует уделить особое внимание именно сленгу, а не только литературной и общеупотреби-

тельной лексике. 

Язык находится в постоянном развитии и никогда не стоит на месте, развитие соответ-

ственно вызвано вечным появлением в нем новых слов. Сленг с каждым днем становится все 

более и более важной и значительной частью языка. Новые сленгизмы появляются из-за же-

лания людей заменить старые слова более новыми и современными аналогами. Существует 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41394866&selid=41394885
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несколько видов образования сленгизмов: акронимы, сокращение, словосложение, слияние, 

аффиксация, обратное словообразование.  

Сленг используется для многих целей, но одна из основных – выражение того или ино-

го эмоционального отношения, которое может сильно различаться в зависимости от цели 

высказывания. Исходя из этого, можно сказать, что сленг – просторечная лексика в виде не-

формальной речи. В современной лингвистике часто возникает мнение о том, что сленг – 

полная противоположность литературных норм, однако в любом случае сленг очень инте-

ресно изучать со стороны некого лингвистического феномена. 

Функционирование сленга в кино 

Изучение молодежного сленга в американских фильмах вызывает интерес у носителей 

языка. Сленг используется в фильмах с целью донести до носителя языка картину в полной 

окраске и полноте. Также фильмы с использованием сленга на английском вызывают инте-

рес у людей, которые изучают иностранный язык. Им следует смотреть эти фильмы с целью 

овладеть сленгом в свободном общении. Для этого просто необходим просмотр фильмов в 

оригинале. Так как просмотр дублированного фильма никогда не будет настолько же полез-

ным и полноценным как оригинальная версия. Для людей, изучающих язык, американские 

фильмы не только позволяют улучшать произношение и грамматику, но и словарный запас, в 

том числе это помогает узнавать новые сленгизмы и их правильное использование. Сленг 

используется в кино еще и по причине желания окрасить речь актеров и добавить в фильм 

больше красок, эмоций и выразительности. 

В приоритет чаще ставят именно фильмы, а не книги из-за того что книжный вариант 

может все же очень отличаться. Книги, несмотря на свою глубину и полноту содержания, не 

всегда способны передать колорит живого общения. А фильмы вполне способны сделать это. 

Рассмотрим примеры.  

В книжном варианте бы сказалось «The price of five dollars was acceptable, and I decided 

to purchase it», но в разговорной речи это звучало бы «It was, like, five bucks, so I was like 

«okay». Очевидно, что есть различия. Англоязычный сленг разнообразен и неповторим, за 

ним сложно угнаться и порой даже фильмы не всегда могут полностью помочь в изучении 

сленговых фраз и выражений. Но, все же, это самый действенный способ и непосредственно 

не самый сложный, ведь смотреть фильмы любят все, а совмещать приятное с полезным еще 

большее количество. 

Анализируя молодежные американские сериалы, можно найти в них большое количе-

ство сленговых выражений, которые актуальны и используются в реальной жизни. Рассмот-

рим особенности их употребление на конкретных примерах. Для более широкого анализа я 

взяла в пример несколько сериалов.  

Проанализируем подростковый и молодежный сериал «Sex Education», в котором непо-

средственно группы подростков общаются между собой. Они продуктивно используют слен-

гизмы в каждой серии. Рассмотрим примеры.  

Например: (1) «pants» и это вовсе не штаны. Британские подростки используют это вы-

ражение, когда говорят о нижнем белье или описывают ситуацию, которую именуют как 

«полный провал». В другом примере прилагательное (2) «bare» употреблено не в значении 

‘голый’, подростки в Англии используют bare в противоположном значении, и в их понима-

нии это означает a lot – много; наречие «well» может употребляться в значении «very», на-

пример: «I’m well tired» и это переводится как «я очень устал». Очень непривычно, но все же 

такое тоже существует.  

Проанализируем еще примеры. 

В словосочетании (3) «in a pickle» речь идет не о соленьях, у данной фразы совсем дру-

гое значение: если кто-то находится в печали можно смело сказать «He is in a pickle». 

Разберем примеры употребления сленга в сериале «Riverdale». Он не менее распро-

страненный, чем предыдущий и пользуется большой популярностью.  

В сериале так же главные роли играют подростки, которые активно используют в своей 

речи сленгизмы. Рассмотрим некоторые примеры этих сленгизмов.  
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(1) «brace yourself» – эту фразу слышит одна из героинь сериала от своей матери. Эта 

фраза значит что-то вроде «держись, крепись». 

(2) «banana» – широко употребляемое значение существительного ‘банан’. В сериале 

слово приобретает другое значение – ‘что-то безумное или сумасшедшее’. В одной из серий 

героиня говорит: « The plan was bananas, even for me» что значит «Даже для меня этот план 

был безумным».  

(3) «To take the bull by the horns» – в русском языке есть эквивалент и он переводится 

как «взять быка за рога» и означает, что нужно действовать решительно и наверняка. 

(4)  «A sight for sore eyes». Эту фразу говорит мама одной из главных героинь, когда 

была очень рада видеть швейцара. Буквально «отрада для глаз», «загляденье».  

Анализ языкового материала показал, что сленговые фразы и выражения продуктивно 

используются в сериале «Euphoria», который также получил свое признание среди молоде-

жи. В этом сериале используются такие сленговые фразы как:  

(1) «extra» оно значит нечто «чересчур» – излишнее, чрезмерное: «Robert’s behaviour 

was extra» можно перевести как «перегнул палку».  

(2) «lit» – жаргонное выражение, которое значит «потрясающий» «веселый». Русские 

могут в такой же ситуации сказать «огонь!». Так говорят, например, о вечеринке: «That party 

will be lit». 

Рассмотрим примеры употребления сленга и сленговых выражений в сериале «New 

girl», который вышел на экраны в 2011 г., и уже там используются сленгизмы, которые ак-

тивно употребляются до сих пор.  

Рассмотрим примеры:  

(1) «I got your back» – «я тебя прикрою». Так говорят и в русском тоже. Фраза «при-

крыть кого-либо». Заключается не в том, чтобы закрыть кого-то собой в физическом плане. 

Ситуация, когда одна из сестер хочет подольше погулять, а вторая ей говорит «I got your 

back» идеально подойдет, чтобы понять, что значит эта фраза.  

(2) «Get past it» – переводится как «оставь это в прошлом», «забудь про это».  

(3) «She’s in» – так обычно говорят про какие-то вечеринки или может прогулки, со-

вместного похода с друзьями, например, и тому подобное. Переводится как «Она в деле», 

«Она с нами». 

Непосредственно, можно сказать, что изучение сленга обретает все большую и боль-

шую актуальность в условиях расширения международных контактов. Сленг помогает лучше 

понять и изучить особенности менталитета американской молодежи. Если человек, изучаю-

щий английский язык и его культуру, не будет обращать достаточного внимания на сленг, то 

будут происходить некие сбои в поиске контакта с носителями. Сленг проявляется во всех 

слоях общества, поэтому не изучать его будет большой ошибкой. 

Сленг будет оставаться актуальной проблемой в лексикологии именно столько, сколько 

существует сам язык, потому что язык – это то явление, которое растет и развивается каж-

дый день, появляется все новое, и это новое постепенно вытесняет старое из употребления. 

Людям нравится использовать какие-либо новые выражения в своей речи, особенно, если эти 

выражения так же используют их сверстники, с которыми они общаются больше всего, и они 

могут понимать друг друга в какой-то степени лучше. 
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нигсберге в послевоенный период. Отмечаются достижения и неудачи политики советской власти в интегриро-

вании Калининградской области в общегосударственную систему. Акцентируется внимание на необходимости 

сохранения и защиты от уничтожения памятников культуры. 
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Калининградская область – полуэксклав, самый западный регион России, отошедший к 

СССР по решениям Тегеранской и Потсдамской конференций. С 1255 года, когда была за-

ложена крепость Кенигсберг – главный опорный пункт немецкого рыцарства, она много раз 

переходила из рук в руки. Соответственно облик земель постоянно менялся. Мною была по-

ставлена цель выявить изменение Кенигсберга с приходом советской власти в период ста-

новления Калининградской области. 

По решениям Потсдамской конференции Восточная Пруссия была ликвидирована. 

17 октября 1945 года территория была разделена между Польской Народной Республикой, в 

которую вошла её южная часть, и СССР, получившим северную треть территории. Был соз-

дан Особый военный Кенигсбергский округ с Временным гражданским управлением. Граж-

данские управления занимались обеспечением населения в городах и районах области всем 

необходимым, осуществляли его учёт, регистрацию и расселение; организовывали медицин-

ское обслуживание, торговлю, налаживали работу коммунальных служб. К тому времени ог-

ромная часть прежнего населения ˗ около 2 миллионов человек, уже покинула регион во 

время боевых действий или сбежав, или в рамках эвакуации в Германию. Но что же случи-

лось с оставшимся населением региона? На Потсдамской конференции стороны достигли 

соглашения в вопросе переселения немецкого населения с территории Чехословакии, Поль-

ши и Венгрии в XII пункте протокола. Таким образом, судьба немцев на советских землях 

ложилась на руководство ЦК ВКП(б).  

7 апреля 1946 г. Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «Об образовании 

Кёнигсбергской области в составе РСФСР». А 4 июля 1946 года, спустя месяц после смерти 

М. И. Калинина, область переименовали в Калининградскую. Переименовали также и все 

населённые пункты и улицы. 7 сентября 1946 года был принят Указ «Об административно-

территориальном устройстве Калининградской области», согласно которому на территории 

области было образовано 14 районов, а города Калининград, Советск и Черняховск отнесены 

к категории городов областного подчинения. 

Изначально планы власти носили неясный характер. С одной стороны было необходи-

мо интегрировать регион в общесоюзную систему, что планировать решить за счет переселе-

ния жителей из других регионов СССР и депортации немецкого населения. С другой сторо-

ны, разрушительные последствия войны, прежде всего в области инфраструктуры 

препятствовали быстрому восстановлению региона. Согласно переписи 1945 г. на террито-

рии проживало более 100.000 немцев, трудоспособная треть из которых активно участвовала 

в принудительных восстановительных работах. В августе 1946 г., после постановления 

«О мероприятиях по хозяйственному устройству Кёнигсбергской области» началась массо-

вая миграция советских граждан из РСФСР, Белоруссии и Украины в Калининградскую об-

ласть. К этому их побуждали особые льготы и поощрения ˗ пособие в размере двухмесячного 

заработка на каждого члена семьи. Оплачивалась стоимость проезда к новому месту работы, 
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предоставлялось жилье, одежда, приусадебные участки и пахотная земля для индивидуаль-

ных огородов. К 1950 году программа переселения завершилась, и дальнейшее увеличение 

населения было за счёт естественного прироста [3]. 

В апреле 1947 г. калининградским немцам, имевшим родственников в Германии, раз-

решили выезд из области и переселение в советскую оккупационную зону. 11 октября 1947 г. 

Совет министров СССР принял постановление «О переселении немцев из Калининградской 

области РСФСР в советскую зону оккупации Германии», где в это время создавались специ-

альные фонды помощи переселенцам. В 1947˗1948 годах из Калининграда и окрестностей 

было вывезено 102 125 человек. К 1949 г. депортация завершилась [3].  

Национализация была произведена лишь в июне 1946 года, а партийные структуры 

КПСС заработали с весны 1947 года. Несмотря на отправленные в область тысячи квалифи-

цированных специалистов и ускоренные темпы строительства школ и больниц, восстанови-

тельные работы не были эффективными. В полуразрушенных, стоящих без крыш домах, ре-

монтировались только первые этажи, а в некоторых случаях даже отдельные комнаты, так 

как область не была полностью интегрирована в систему советской экономики. Ощущался 

сильный кадровый голод во всех областях экономики. Поэтому огромное количество студен-

тов из всех уголков страны проходили практику, именно участвуя в восстановлении Кали-

нинграда. 

На первом месте стояла проблема питания. Продовольствие собирали в подвалах, раз-

рушенных домах и складах, была введена карточная система, которую отменили в декабре 

1947. Все рабочие голодали, особенно немцы, ведь им отпускался только хлеб, да и то недос-

таточно. На территории области постепенно формировались учреждения юстиции, суда и 

прокуратуры; правоохранительных органов. Создавалась банковская система, система госу-

дарственного страхования, восстанавливалась промышленность и сельское хозяйство. Появ-

лялись первые колхозы и совхозы.  

Все военные годы Кенисберг подвергался многочисленным бомбардировкам, апогей 

которых пришёлся на август 1944 года. ВВС Великобритании в ходе операции «Кёнигс-

берг/Возмездие» уничтожили значительную часть города, около 90%, в том числе его исто-

рический центр. Лишь окраины пострадали не так сильно. Но даже в условиях тяжелейшей 

разрухи были найдены возможности следить за здравоохранением и обучением детей – 

1 сентября 1946 г. открылось 118 школ, а ещё 44 немецких. Началась эпидемия кладоиска-

тельства. Такая участь постигла и близлежащие населённые пункты. 

Подход к реализации плана восстановления был неравномерным. Во многих зданиях 

после войны были проведены лишь минимальные работы, и десятки лет они стояли полураз-

рушенными, как например здание Штадтхалле. Калининград того времени был очень попу-

лярным местом для съёмки военных фильмов, так как натуральные декорации разрушений 

были повсюду.  

Кардинально иной подход был выбран для главной достопримечательности Кенигсбер-

га – уже раннее упомянутого мной королевского замка, заложенного в 1255 г. Напалм, кото-

рый в центральной части города уничтожал одно здание за другим, сжёг и его, а после этого 

постройке пришлось выдержать штурм советских войск. В первые же послевоенные дни бы-

ло принято решение о переработке уцелевших частей замка, а также множества зданий, не 

подлежавших восстановлению в щебень и кирпичи. Их вывозили в другие регионы Совет-

ского Союза для восстановления городов. Из-за этого и так тяжёлое состояние крепости ста-

ло критическим, поэтому она рассыпалась на глазах, прямо на головы граждан. Во многом в 

этом виноваты сами власти, ведь это они эскалировали разруху. После многочисленных жа-

лоб на аварийность, в 1953 г. была взорвана колокольная башня, а к 1970 г. и остатки стен. 

Памятник «Прусскому милитаризму» не устраивал советскую власть, несмотря на протесты 

краеведов, историков и простых жителей [1, с. 164–165]. Бесследно пропадали памятники. 

Облик и план города менялся, оставались преимущественно только те постройки, которые 

планировалось использовать в дальнейшем. Но огромную часть из них перестраивали без 

души, и ранее величественные здания превращались в неказистые коробки, как например 
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университет Альбертина. Даже при тщательной реставрации архитекторы не воссоздавали 

присущие оригиналам украшения и декор. 

Кёнигсберг постепенно обрусел, а его внешний вид стал носить совсем иной характер. 

Город столкнулся с огромным количеством проблем, ведь изначально необходимо было в 

кротчайшие сроки обеспечить условия для выживания у отстраивающих город граждан, ин-

тегрировать область в общую систему. Ставка была сделана на удобство и скорость, поэтому 

многие памятники культуры попросту сносили, а не пытались реконструировать. На месте 

бывших церквей строили магистрали, вместо компактных районов типовое жилье, вырубали 

целые аллеи. Одной из целей подобной политики было уничтожение немецкой архитектуры 

как культурного наследия. Однако в городе всё же сохранились отдельные территории, кото-

рые возвращают нас в прошлое, делают Калининград по истине уникальным, например рай-

оны Амалиенау, Хуфен, Ратсхоф, способные впечатлить любого туриста. Старинные по-

стройки являются для посетителей города своеобразными ориентирами, находящимися в 

окружении советской архитектуры [2]. 

Результатом политики советской власти по отношению к Кёнигсбергу стала утрата 

многочисленных прусских памятников культуры. Облик города поменялся кардинально, он 

стал удобным и безопасным для жизни граждан, эффективно включён в государственную 

систему, однако при этом утратил огромную часть былого колорита. Конечно, и по сей день 

можно встретить древние постройки, для этого даже существуют специальные экскурсии. 

Архитектурное своеобразие Калининграда делает город популярным местом для туризма, 

особенно внутреннего. Дискуссии о целесообразности уничтожения многовековых построек 

и возвращению городу его исторического названия ведутся и по сей день, и у каждой из сто-

рон есть свои аргументы. Я считаю, что память – это святое, поэтому являюсь противником 

уничтожения каких-либо памятников культуры под влиянием одной только политической 

конъюнктуры. 
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Метафорическим является слово или словосочетание или целое выражение, которое 

употребляется в переносном смысле, в основе которого лежит скрытое сравнение однго с 

другим на основе какого-либо объединяющего их признака или свойства. Метафорический 

перенос может осуществляться на основании сравнения с каким-либо животным, т. е. на ос-

нове зоонимов – лексических единиц наименований животных [2]. В этом случае они полу-

чают наименование зооморфных. Зооморфизм – это способ придания животным качеств 

всему, что не является животным, например, людям, богам и неодушевленным предметам 

[1]. Зооморфизм также заключается в приписывании качеств животных другим существам, в 

том числе людям. Таким образом, зооморфная метафора определяется как та, что обладает 

уникальным свойством переноса отрицательного или положительного качества животного, 

подмеченного или выдуманного человеком, на людей, животных, а также предметы окру-

жающей действительности [3; 7]. 

В разных языках, разных культурах имеется своё собственное мнение о сущности того 

или иного животного, что он символизирует, какая именно характеристика того или иного 

зверя может трактоваться и каким образом. 

За проявлениями такой разницы в зооморфных метафорах и фразеологизмах у различ-

ных народов делали свои наблюдения такие исследователи, как О. А. Рыжкина, Т. В. Писа-

нова, Тон Куанг Кыонг, Т. В. Шведчикова, А. А. Киприянова, С. В. Свионтковская, И. В. 

Холманских и другие. 

Истоки сравнения людей с животными имеют древнее происхождение, в связи с тем. 

что животные и люди достаточно долго живут вместе, вследствие чего и была возможность 

наблюдать за ними и переносить какие-то их свойства на характер и поведение людей. При 

этом подобное сопоставление может носить эмоционально-экспрессивное и оценочное зна-

чение [4, c. 124]. Так, например, лексическая единица «муравей» может иметь как положи-

тельную, так отрицательную коннотацию: и как трудолюбивый человек или копошащийся в 

чем-то незначительном, так и как человек, занимающий низкую должность или низшую со-

циальную ступень в обществе [5, c. 78]. Таким образом, данную группу метафор можно раз-

делить на две подгруппы, включающие зоонимы с позитивным и зоонимы с негативным 

коннотативным значением. 

В русском языке сравнение чаще всего осуществляется на основе стереотипных пред-

ставлений о животных и представляет собой набор типичных образов: «труслив как заяц», 

«хитер как лиса», «глуп и жаден как волк», «трудолюбив как пчела», «простодушен и силен 

как медведь», «преданная собака» и др., осуществляясь с помощью слов «как», «подобно», 

«похоже». В сравнениях в английском языке обычно используются слова like или as, as if, 

than. Например, некоторые сравнения построены на выделении характерных черт поведения 

животных: as brave as a lion, аs slow as a tortoise, as stubborn as a mule. 

Обратимся теперь к зооморфным фразеологизмам, которые встречаются как в русском 

языке, так и в английском и рассмотрим каждый из них. 

Начнём, пожалуй, с фразеологизмов в английском языке: the man is a dinosaur (старо-

модный человек), he’s a fish out of water (не в своей тарелке), you are a scaredy cat (странный 

человек), she’s mutton dressed as lamb (одета не по возрасту). 

В русском языке также существует большое количество зооморфных фразеологизмов. 

Обратимся к некоторым из них: куры не клюют – очень много, большое количество; съел со-

баку – хорошо разбираться в каком-то деле, быть профессионалом; темная лошадка – неиз-

вестный или малоизвестный человек; смотреть, как баран на новые ворота – не понимать че-

го-то; тянуть кота за хвост – специально медлить, затягивать какое-то дело. 

Для того чтобы глубже понимать значение зооморфных метафор и фразеологизмов, об-

ратимся к пьесе Антона Павловича Чехова «Медведь». Это одноактный водевиль, который 

очень ярко передаёт чувства и переживания героев. Сюжет пьесы заключается в том, что в 

поместье к вдове приезжает кредитор, который очень грубо и невоспитанно ведёт себя в её 

доме. Хозяйка поместья уже давно не выходит в люди, так как скорбит по своему мужу: она 

очень ему предана. И когда в её дом внезапно вламывается незнакомый человек, она пытает-
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ся прогнать его, однако он продолжает сидеть и ждать, когда ему вернут долг. В итоге у них 

случилась перебранка, во время которой Смирнов оскорблял женщин, встречавшихся ему на 

жизненном пути: «заглянешь в душу – обыкновенный крокодил», «разве женщина умеет лю-

бить кого-нибудь кроме болонок?», «Скорее вы встретите рогатую кошку или белого вальд-

шнепа, чем постоянную женщину!» [6, c. 87], экстраполируя все это на главную героиню. 

Зооморфические метафоры и зоонимы позволили это сделать достаточно грубо и гипербо-

лично. В результате госпожа Попова назвала его «медведем», а тот вызывает вдову на дуэль. 

После того, как вдова соглашается на его вызов, Смирнов восклицает: «Я подстрелю ее, как 

цыпленка! Я не мальчишка, не сентиментальны щенок, для меня не существует слабых соз-

даний!» [6, c. 90], так как он уверен в своих силах, а женщина представляется ему достаточно 

беспомощной. Но в связи с тем, что Попова соглашается на дуэль, это вызывает уважение и 

восхищение у Смирнова, и его чувства вспыхивают. Он признается себе: «Боже, какая жен-

щина! Никогда в жизни ничего не видал ничего подобного! Пропал! Погиб! Попал в мыше-

ловку, как мышь!» [6, c. 92]. Сравнение с мышью, которая попала в мышеловку, акцентирует 

эмоциональность ситуации и внезапность проснувшихся чувств в не совсем удобных време-

ни и месте. Всё заканчивается страстным признанием в любви и поцелуем. 

Почему же главная героиня пьесы называет Смирнова «медведем»? Всё достаточно 

просто: слово медведь здесь является метафорой и имеет оттенок значения «невоспитанно-

го», «грубого», «неотёсанного», но «сильного» и «могучего» человека. И если сначала 

Смирнов воспринимается главной героиней как невоспитанный грубиян, то впоследствии 

она начинает видеть в нём сильного и могучего мужчину. 

Таких примеров огромное количество, как в русскоязычной, так и в англоязычной ли-

тературе. Рассмотрим один и из английской художественной литературы. 

В 1956 году в свет вышла книга Джеральда Даррелла под названием «Моя семья и дру-

гие животные», которая вошла в «трилогию Корфу» и стала её первой частью. В ней автор 

описывает свою жизнь с семьёй на острове Корфу и также свои наблюдения за животными 

там. В книге встречается момент, в котором Джеральд иронично сравнивает женщину с ло-

шадью, подразумевая под этим тот факт, что у неё «длинное» «неказистое» лицо, при этом 

значение данной зооморфической метафоры в русском языке такое же. 

«She was tall, thin, with a face like an ancient horse, crow-black eyebrows, and an enormous 

cushion of scarlet hair on her head» [8, с. 122]. 

Можно сделать вывод, что зооморфная метафора встречается, как в русскоязычной, так 

и в англоязычной художественной литературе и во многом смысл перенесения черт живот-

ных на людей совпадает в обоих языках. 
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Формирование различных «образов» государства и народов происходит не одномо-

ментно, и в большинстве случаев субъективно. Человек формирует собственное представле-

ние не только о других людях, но и событиях времени, создавая понятную ему модель мира. 

Это представление находится в зависимости от общественного мнения, средств массовой 

информации (СМИ). Пропаганда, проводимая через СМИ времен Русско-японской войны, 

смогла сформировать в сознании людей определенные представления о русских и японцах, 

дошедшие до наших дней. 

С изменением геополитического положения в начале ХХ века привело к активной под-

готовке к военным действиям обеих государств, сопровождавшейся массированной пропа-

гандой, направленной на создание «образа врага» [2, с. 164]. В Российской империи в пред-

дверии, и в особенности, в годы Русско-японской войны, на создания «образа врага» были 

направлены значительные усилия. Большую роль играло эмоциональное воздействие на на-

селение посредством лубочных картинок и карикатур. Различные штампы по национальному 

характеру, устойчивые словосочетания и обывательское высмеивание через показ хилых и 

слабых – одни из главных особенностей пропагандистского материала времен Русско-

японской войны. В своих воспоминаниях С. Ю. Витте отмечал, что в обыденных своих вы-

ражениях Николай II употреблял – «эти макаки», позже данное «название начали употреб-

лять так называемые патриотические газеты, которые в сущности содержались на казенные 

деньги» [1, с. 239]. Действительно, представления о японцах складывался благодаря плака-

там и лубкам, где их изображали в преобладающем желтом оттенке, с вытянутыми лицами и 

длинными ушами, тем самым создавался образ «макак», «желтолицых» (рис. 1).  

Пропаганда с японской стороны состояла в том, что войну ведет молодая европеизиро-

ванная Япония против дряхлой и варварской России. Равноапостольный Николай Японский, 

миссионер, основатель Русской церкви в Японии, в своих воспоминаниях пишет: «Каждый 

воскресный номер газеты «Дзидзи Симпоо» выходит со страницею карикатур. Сегодня пол-

страницы занимала следующая карикатура: заглавие «Еку-фукаки яроно юме»  «сон жадно-

го мазурика», причём «яро» (мазурик, негодяй) изображено знаками: «я»  дикий, «ро»  

Россия, значит можно читать «сон жадного русского дикаря» [2, 19 октября/1 ноября 1903]. 

Японские карикатуры отражали полное превосходство и доминирование японских военных 

на суше и в море: создавая «варварский» образ японские художники изображали русских 

солдат хилыми и нелепыми (рис. 2). Япония должна была доказать свое первенство и пока-

зать всем, что именно она является освободительницей народов Азии от «белой расы». Тем 

самым можно отметить, что восприятия о военных действиях, в сознании людей, складыва-

лось как противостояние «белой» и «желтой» расы. 
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Рис. 1. Кулак да плеть – знают, 

кого пороть! 

 
Рис. 2. Японский солдат против  

двух русских 

 

Образ страны-победительницы, также не оставался без внимания. Плакат «К войне 

России с Японией» акцентирует образ Российской империи – «защитницы» от «огнедыша-

щего дракона», т.е. защитницы Маньчжурии, в частности Ляодунского полуострова, от веро-

ломно вторжения японцев, тем самым оправдать данную войну как справедливую, священ-

ную от японской кровавой агрессии (рис. 3). Беря в расчет численность сухопутных и 

морских сил Россия превосходила Японию, но при соотношении сил и театра военных дей-

ствий, Россия оказалась совершенно не подготовленной к боевым действия на Дальнем вос-

токе. Со своей стороны, японская пропаганда особое внимание уделяла военно-морскому 

флоту. Япония, изображенная в виде «кракена», способна потопить русские корабли без осо-

бых усилий, тем самым показывая Россию – как отсталую и далекую страну (рис. 4).  

 

 
Рис. 3. К войне России с Японией 

 
Рис. 4. Японский кракен топит  

русские корабли 

 

Также без внимания пропаганды не оставались сражения Русско-японской войны, в 

особенности битва за Порт-Артур. Для японских войск осада оказалась не простой, много-

кратные попытки взять крепость приводили к большим потерям. Гравюры японских худож-

ников рисовали картины успешного штурма укреплений, окружения и взятия в плен русских 

войск, что естественно не было правдой (рис. 5). Также весь мотив военной пропаганды 

Японии был связан с сокрушающей силой, выигрывая сражение с минимальными потерями. 
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Рис. 5. Взятие Порт-Артура японцами 

 

С русской же стороны, Порт-Артур выглядел незыблемым бастионом, «ежом» об кото-

рый колются и бьются японские войска, здесь показано противопоставление, что и у японцев 

– храбрые и умелые русские солдаты против ничтожных японцев, но дальнейшая сдача кре-

пости показало, что Порт-Артур не соответствовал созданным о нем представлениях (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Хоть мал да удал 

 

Театр военных действий Русско-японской войны 1904–1905 гг. неотъемлемо связан с 

идейно-пропагандистской борьбой России и Японии. Безобидные «макаки», война с которы-

ми должна была стать легкой и скорой победой для царского правительства оказалась про-

вальной. Япония подкрепляла пропагандистский материал успехами на фронте, таким обра-

зом Россия проиграла и в информационной войне. Данное пропагандистское противостояние 

двух стран оставило глубокий след в восприятии людей друг о друге, ведь многие пережит-

ки, созданные представления и образы этой войны остаются в сознании людей и в наши дни. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению адаптации молодых специалистов в коллективе образователь-

ной организации. Автор текста акцентирует внимание на проблеме адаптации молодых специалистов в образо-

вательных учреждениях, а также о решении этой проблемы с помощью метода наставничества. Автор рассмат-

ривает основные трудности, с которыми сталкиваются молодые специалисты в период профессиональной 
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Одним из важных факторов, определяющих статус и конкурентные преимущества лю-

бой организации, является кадровый потенциал. Реализовать его сложно без активного при-

влечения молодых специалистов. Мало привлечь новые кадры, необходимо создать для них 

соответствующие условия работы для успешной адаптации и эффективного закрепления в 

организации. 

Целью является изучение проблем, возникающих в процессе адаптации молодых спе-

циалистов и определение условий, способствующие их устранению. 

Проблема нехватки профессиональных кадров, создания условий для адаптации и ус-

пешной профессиональной реализации молодых специалистов является одной из наиболее 

значимых. В современном обществе ярко выражена необходимость решения данного вопро-

са, так как от поиска решений по сохранению молодых специалистов в образовательных уч-

реждениях зависит дальнейший путь развития российских школ и образования в целом.  

Адаптация – это приспособление организма к изменяющимся внешним условиям. 

Основным условием повышения качества образования, является умение привлечь к пе-

дагогической профессии соответствующие педагогические кадры. При этом, хорошая работа 

учителя зависит не только от его подготовки, но и от того насколько система образования 

способна удержать лучших специалистов в школе. И многое в успешном «закрепление» на-

чинающего педагога решает создание определённых условий труда в период его адаптации. 

Перспектива дальнейшей карьеры молодого педагога в организации, во многом зависит от 

начального этапа его профессиональной деятельности. 

Основные проблемы профессиональной адаптации начинающих педагогов затронуты в 

работах Г. М. Голубенко, Э. Ф. Зеер, Л. М. Митина, А. В. Мудрик, Е. Г. Черниковой. Учёные 

исследуют вопросы адаптации, как основной этап в становлении будущего профессионала, в 

результате которого молодой специалист осваивает новую систему взаимоотношений в кол-

лективе, приобретает профессиональный и социальный опыт. 

На сегодняшний день, понятие молодой специалист подразумевает выпускников вузов 

и средних специальных учебных заведений, без опыта работы по полученной специальности 

и со стажем не более трех лет. Однако с утратой институтами обязанностей по распределе-

нию выпускников на конкретное предприятие определение перестало соответствовать соци-

альным условиям. 

Одним из ведущих факторов, положительно влияющим на адаптацию молодого педаго-

га, исследователи отмечают деятельность наставничества. 

Наставничество – процесс передачи опыта и знаний от старших к младшим членам об-

щества. В педагогической практике теории начинающему педагогу даётся минимум, акцент 

делается на формировании практических умений и навыков молодого специалиста. 

Указом Президента России Владимира Путина 2023 год объявлен Годом педагога и на-

ставника. Миссия Года – признание особого статуса педагогических работников, в том числе 
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выполняющих наставническую деятельность. Мероприятия Года педагога и наставника бу-

дут направлены на повышение престижа профессии учителя. 

Основными принципами организации наставничества определяют: целеустремленность 

и добровольность в работе наставника, морально-психологическая совместимость с подо-

печным, позитивный личный пример наставника в работе, взаимное уважение, направлен-

ность работы наставника на профессиональное саморазвитие и становление молодого спе-

циалиста. 

Наставничество может быть коллективным, в этом случае за одним опытным педагогом 

закрепляются несколько молодых специалистов. На начальных этапах проходит инструктаж 

по основным аспектам организации с закрепленными за наставником подопечными на весь 

период адаптации. Итоги анализа работы молодого специалиста обсуждаются наставником 

на методических объединениях. 

Семинары, мастер-классы, открытые уроки, курсы повышения квалификации, педаго-

гические конкурсы – путь к успешной адаптации начинающего педагога в образовательной 

организации. Они осуществляются с целью оказания молодому специалисту помощи в ос-

воении профессиональных компетенций.  

Стоит отметить, что в процессе факторов, влияющих на адаптацию начинающих педа-

гогов, особое внимание отводится эмоциональному общению. Профессиональная деятель-

ность преподавателей рассматривается, как эмоционально напряженная и может быть отне-

сена к категории повышенного риска с точки зрения высокой вероятности развития 

профессионального стресса.  

Основные причины напряженности труда начинающего преподавателя, связаны с пове-

дением обучающихся. Возникают сложности в поисках индивидуального подхода к каждому 

ученику, вовлечение в процесс обучения детей и подростков. К числу причин повышенной 

напряженности труда относят необходимость выполнять большое количество неоднородных 

задач и обязанностей, творческий характер деятельности, высокий личностный интерес в 

процессе реализации работы, трудность оценки результатов собственной работы, невысокий 

социальный статус профессии. 

Одним из основных условий эффективной адаптации молодого педагога является его 

профессиональная успешность. Достаточно объективным индикатором профессиональной 

успешности может выступать квалификационная категория преподавателя, участие в кон-

курсах профессионального мастерства.  

На основании изучения данного исследования были сформулированы следующие вы-

воды, процесс адаптации молодых специалистов в образовательных учреждениях будет про-

текать более успешно, если: 

– в организации будет реализована деятельность наставничества, сопровождения моло-

дого специалиста на начальном этапе адаптации, представляющая собой целостный процесс, 

охватывающая все стороны профессиональной деятельности; 

– возможности непрерывного творческого и карьерного развития молодого педагога 

рассматриваться с позиций его личностных и профессиональных потребностей; 

– в основе адаптации и закрепления молодых специалистов будут реализованы условия, 

обеспечивающие непрерывность профессионального развития личности в организации на 

каждом этапе адаптационного периода с учетом специфики и возможностей учреждений. 

– атмосфера общения и поддержки в педагогическом коллективе по отношению к мо-

лодому специалисту. 
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В настоящее время эмоциональный интеллект является одним из наиболее обсуждае-

мых психологических конструктов. Он определяется как способность человека распознавать, 

понимать, регулировать и выражать свои собственные эмоции и эмоции окружающих людей 

[6]. Эмоциональный интеллект важен для успешной социальной адаптации и эффективной 

межличностной коммуникации, а также необходим для определенного ряда профессий, 

предполагающих работу с людьми [4]. 

Василий Александрович Сухомлинский писал: «Чтение – это один из истоков мышле-

ния и умственного развития». Мы понимаем это на уровне подсознания, возможно, из-за 

сложившихся традиций работы с книгой на всех этапах получения образования, однако с 

развитием современных способов передачи, хранения и отображения информация возникает 

все больше вопросов. Наш фокус внимания становится все меньше, поэтому книги, для ос-

мысления которых необходимо глубокое погружение и сосредоточение, все меньше привле-

кают нас. Этим обусловлена актуальность исследуемой проблемы. Достоверно известно, что 

чтение помогает развить эмоциональный интеллект, но каждый год вносит новый виток раз-

вития, меняя представления о пользе чтения и трансформируя жизнь людей. 

Среди студентов педагогических вузов, особенно у будущих педагогов-психологов, 

развитие эмоционального интеллекта играет важную роль в будущей профессиональной дея-

тельности. Цель настоящей статьи – рассмотреть взаимосвязь между чтением художествен-

ной литературы и развитием эмоционального интеллекта у студентов педагогических вузов.  

Чтение художественной литературы может вызывать эмоциональную реакцию у чита-

телей, помогая им лучше понимать и осознавать свои эмоции. Поэтому изучение связи меж-

ду чтением художественной литературы и эмоциональным интеллектом может привести к 

https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-sotsialno-professionalnoy-adaptatsii-molodyh-pedagogov-obscheobrazovatelnyh-shkol
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-sotsialno-professionalnoy-adaptatsii-molodyh-pedagogov-obscheobrazovatelnyh-shkol
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новым открытиям в понимании, как литература воздействует на нашу психологическую со-

ставляющую [5]. 

Наконец, такое исследование может помочь расширить нашу общую культурную канву 

и привести к новым открытиям в понимании, как мы воспринимаем и интерпретируем лите-

ратуру. В целом, это может привести к развитию новых подходов и методов преподавания 

литературы и литературного образования в целом. 

Цель нашего исследования состояла в том, чтобы проверить осуществимость основных 

этапов исследования и собрать начальные данные для дальнейшей работы.  

Перед проведением исследования была выдвинута гипотеза: для читающих студентов 

характерен более высокий уровень эмоционального интеллекта. 

Эмоциональный интеллект – это способность человека распознавать, понимать и 

управлять своими эмоциями и эмоциями окружающих людей [6]. Этот вид интеллекта вклю-

чает в себя ряд компонентов, которые можно разделить на несколько категорий [3]: 

 Распознавание эмоций: способность человека распознавать эмоциональные состоя-
ния других людей, основываясь на их выражении, жестах и тоне голоса. 

 Управление эмоциями: способность контролировать свои собственные эмоции и ре-
акции на них, а также регулировать эмоциональные состояния окружающих людей. 

 Самосознание: осознание своих собственных эмоциональных состояний и мотивов, а 
также понимание того, как они влияют на поведение и мышление. 

 Саморегуляция: способность управлять своими мыслями и поведением в соответст-
вии с целями и задачами. 

 Эмпатия: способность понимать и сочувствовать эмоциональные состояния других 
людей, учитывая их перспективы и опыт. 

 Социальные навыки: способность взаимодействовать с другими людьми в социаль-
ных и профессиональных контекстах, учитывая их эмоциональные потребности и ожидания. 

Каждый из этих компонентов играет важную роль в развитии эмоционального интел-

лекта и влияет на способность человека эффективно управлять своими эмоциями и взаимо-

действовать с окружающей средой. 

Концепция эмоционального интеллекта была предложена Питером Саловеем и Джоном 

Майером в 1990-х годах. Они описали его как способность к распознаванию и управлению 

эмоциями, а также к использованию эмоций для решения задач и принятия решений. С тех 

пор многие исследователи занимались изучением эмоционального интеллекта и его влияния 

на различные аспекты жизни человека. Среди авторов, занимавшихся исследованиями эмо-

ционального интеллекта, также можно отметить Даниэля Гоулмана, который расширил кон-

цепцию эмоционального интеллекта и внёс её в общественный дискурс [6]. Также стоит 

упомянуть Ричарда Дэвидсона, который занимался изучением эмоциональных и нейробио-

логических механизмов эмоционального регулирования. Среди других авторов, которые 

внесли вклад в исследование эмоционального интеллекта, можно назвать Джона Готмана, 

Пола Экмана, Майкла Поснера и многих других. 

Существует множество исследований, которые ставили своей задачей исследовать 

взаимосвязь между эмоциональным интеллектом и чтением книг. Некоторые из них связы-

вают развитие эмоционального интеллекта с активным чтением художественной литературы. 

Например, американская писательница Мэрианн Вольф в своей книге «Чтение в эпоху ее по-

тери» утверждает, что чтение литературы может помочь людям развивать социально-

эмоциональные навыки, такие как умение сочувствовать, эмпатия и понимание других лю-

дей [2]. 

Также исследования показали, что активное чтение литературы может развивать спо-

собность к эмоциональному распознаванию и уменьшать агрессивность [4]. Одно исследова-

ние, проведенное в 2013 году в Университете Эмори в США, показало, что люди, которые 

читают художественную литературу, имеют более высокий уровень эмпатии и лучше распо-

знают эмоции в глазах других людей. 
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Также есть исследования, которые связывают эмоциональный интеллект с чтением 

книг в целом, без различия между художественной и научной литературой. Одно из таких 

исследований, проведенное в 2018 году в Канаде, показало, что у студентов, которые много 

читают, наблюдается более высокий уровень эмоционального интеллекта, чем у тех, кто чи-

тает меньше [5]. 

Таким образом, существует множество исследований, которые занимались взаимосвя-

зью между эмоциональным интеллектом и чтением книг, и большинство из них свидетельст-

вуют о том, что чтение книг может положительно влиять на развитие социально-

эмоциональных навыков. 

Наше исследование проводилось на базе СФ МГПУ. В исследовании приняли участие 

43 респондента, студенты двух направлений подготовки (психолого-педагогическое образо-

вание и дошкольное и начальное школьное образование) в возрасте от 18 до 22 лет. В выбор-

ке в основном доминировал женский пол, что характерно для выборок из педагогических ву-

зов, однако это также обосновало некоторые результаты.  

В рамках исследования были использованы методики: 

1. Авторский опросник на выявление частоты чтения; 
2. Тест эмоционального интеллекта Д. В. Люсина (ЭмИн); 
3. Опросник рефлексивности А. В. Карпова. 
Первая часть исследования заключалась в прохождении онлайн-опроса, составленного 

с помощью сервиса Google Forms. В рамках данного опроса были заданы следующие вопро-

сы: Ваш любимый литературный жанр, Как часто Вы читаете? И Много ли в Вашей библио-

теке книг по профессии? 

На вопрос «Ваш любимый литературный жанр»: 

47 % респонедентов ответили «любовные романы», 

40 % респондентов выбрали ответ «фанатастика»,  

20 % – «классическая литература», 

по 19 % – «детективы» и «научно-популярная литература», 

13 % – «научно-профессиональная литература». 

Из анализа результатов очевидно, что ведущими жанрами являются любовные романы 

и фантастика. Данные результаты объясняются характеристикой выборки, в которой преоб-

ладали студенты женского пола, а также особенностями возрастного периода, в который 

входят респонденты. 

На вопрос «Как часто Вы читаете?»: 

0 % – никогда, 

3 % – практически никогда, 

34 % – редко, 

34 % – иногда, 

28 % – часто. 

Из ответов следует, что испытуемые данной выборки относят свой читательский опыт 

скорее к редкому, чем к частому, что не является удовлетворительным результатом для бу-

дущих педагогов.  

На вопрос «Много ли в Вашей библиотеке книг по Вашей профес-

сии/специальности/личным интересам?» были получены следующие ответы: 

13 % – нет (0 книг), 

19 % – мало (1–3 книги), 

37 % – немного (4–8 книг), 

22 % – достаточно (9–15 книг), 

9 % – много (15 и более книг). 

В результате анализа данных было выявлено, что около трети опрошенных студентов 

не имеют или практически не имеют профессиональную литературу в своей книжной кол-

лекции. 
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По результатам опроса респонденты были условно разделены на группы «читающие» и 

«малочитающие».  

Следующий этап исследования включал в себя очное тестирование. Респондентам были 

предложены бланки ответов и стимульный материал в соответствии с заявленными методи-

ками.  

1. Тест эмоционального интеллекта Д. В. Люсина (ЭмИн). 
По общим результатам данного теста (рис. 1, 2) наблюдается следующая тенденция: 

большее количество низких показателей характерно для малочитающей группы респонден-

тов и большое количество высоких показателей – для группы читающих респондентов. Гра-

дация ответов – от очень низкого значения до высокого.  

 

 
Рис. 1 

 

 
Рис. 2 

 

2. Опросник рефлексивности А. В. Карпова. 
Рефлексивность – одно из важнейших качеств для развития эмоционального интеллек-

та, которое само развивается в том числе благодаря чтению. Результаты данного тестирова-

ния представлены на рис. 3. Хотя различия между показателями не настолько значительны, 

тем не менее, наблюдается устойчивая тенденция для соответствующих групп. Кроме этого, 

критерий Манна – Уитни для данного тестирования оказался в зоне значимости, что под-

тверждает нашу гипотезу. 
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Рис. 3 

 

В рамках проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 

1. Гипотеза подтвердилась частично – для читающих студентов характерен более высо-

кий уровень рефлексивности, что является необходимым компонентом эмоционального ин-

теллекта.  

2. Существует тенденция в различии эмоционального интеллекта респондентов двух 

групп – результаты исследования показали, что студенты, которые отмечают большую час-

тоту чтения, имеют более высокий уровень эмоционального интеллекта, чем те, кто отмечает 

меньшую частоту.  

3. Обнаружено очевидное предпочтение определенных жанров (любовных романов и 

фантастики), что объясняется характеристикой выборки и возрастным периодом респонден-

тов. 

Таким образом, наши результаты подтверждают, что чтение может существенно повы-

шать уровень эмоционального интеллекта у студентов. Можно отметить, что представленное 

исследование подтверждает гипотезу о том, что чтение художественной литературы может 

быть одним из эффективных способов развития эмоционального интеллекта у студентов пе-

дагогических вузов. Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что у студентов, 

читающих художественные произведения, наблюдается более высокий уровень эмоциональ-

ной осведомленности, лучшее понимание эмоционального содержания текста, а также боль-

шая способность к эмпатии. 

Результаты данного исследования могут быть полезными для педагогов и психологов, 

которые работают со студентами педагогических вузов. При организации обучения имеет 

смысл использовать художественную литературу, как эффективное средство развития эмо-

ционального интеллекта. 

Кроме того, данное исследования открывает простор для будущей работы по изучению 

взаимосвязи между эмоциональным интеллектом студентов и чтением. Однако, данное ис-

следование имеет свои ограничения, такие как ограниченный объем выборки и использова-

ние только двух методов исследования. Поэтому для получения более полной картины важно 

продолжать исследования в данной области. 
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Аннотация. В работе на основе анализа устных и письменных источников проанализировано происхож-

дение фамилии Дорогов, доказаны генеалогические связи рода с мордвой-эрзя, показано происхождение и эво-

люция фамилии. Отмечается, что использование Интернет-ресурсов помогло проследить линию рода до начала 

XVII в.  
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Семейные и генеалогические исследования в современном мире привлекают все боль-

шую популярность. Многие хотят знать историю своей семьи и тянутся к своим корням. В 

2019 году я приступил к исследованию истории своего рода. Более подробные изыскания я 

проводил по линии моей матери, Дороговой Лады Анатольевны. В исследовании были ис-

пользованы устные источники, осуществлен опрос ближайших и дальних родственников. 

Для выявления генеалогических связей были привлечены метрические книги и ревизские 

сказки, благодаря чему удалось проследить линию рода Дороговых до 1685 г. (год рождения 

основателя рода).  

В процессе поиска выяснилось, что основателями нашего рода были представители на-

рода эрзя, проживающего в Поволжье и по сей день. Крещение мордвы-эрзи, и окончатель-

ное принятие ими христианства произошло в середине XVIII в., примерно с 1740 по 1762 гг. 

[1; 6; 7], т. е. спустя почти восемьдесят лет с момента рождения основателя рода.  

В Ревизской сказке по с. Никитино (д. Пестровка, Узинского стана на р. Азарлейке) за 

1743 г., упоминается «…В прежней переписи прописанной, а понынешней ревизии написан-

ной имянем умершаго, Антошка Шумилов 60 лет. У него сын, прописанной в прежней пере-

писи, а понынешней ревизии утаенной, Батайка 30 лет. У Батайки сын Дорогой 3 лет…» [4].  

Таким образом, самым первым, достоверно известным нам предком Дороговых являет-

ся Шумил (вероятно – Шумай; личное имя, восх., к эрзянск. «шумбра, шуморкс» – здоро-

вый/крепкий). У него был один сын – Антошка Шумилов (✽1685✢1756). Поскольку дьяка-

ми, проводившими перепись, зачастую были русские, то и имена они записывали так, как 

было привычно для них. Проведя анализ имени, я пришёл к выводу, что настоящим именем 

моего предка являлось имя «Тошкай» (от эрзянск. «тошкамс» – шептать; шепчущий). Из-

вестно, что у Тошкая Шумилова был один сын – Батай (✽1715✢1771; мой прямой предок). 

Вероятно, что Таинство Крещения Тошкай и Батай получали одновременно, т.к., они полу-

чили одинаковые крестильные имена (Симеон Васильев) [5]. 

У Батая Тошкаева (Симеона Василева II) родилось два сына: Дорогой (✽1742; данным 

именем, эрзяне, зачастую называли детей долгожданных), получивший в крещении имя «Ио-

сиф/Осип», и Василий Симеонов I (✽1747✢1805), родившийся уже после принятия семей-

https://compass.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1751-9004.2010.00334.x
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ством Христианства. Велика вероятность, что линия Иосифа Васильева впоследствии пре-

секлась, т.к., упоминаний о его потомках мне найти не удалось. Последняя известная дата – 

это 1777г., год рождения его единственного внука, Алексия Тимофеева [2].  

Ближе к концу XIX в., семья берёт фамилию «Розоров/Розаров», близкую по написа-

нию к «Дорогов». Первым моим предком, носившим фамилию, был Василий Симеонов Ро-

заров II (✽1827✢1892; мой 4-x прадед). В 1884г., его сын, Иван Васильев Розаров (✽1852), 

овдовев, перебирается из с. Никитино, Хвалынского уезда в с. Адоевщина (Одоещи-

на/Знаменское), того же уезда. А в 1885г., он окончательно меняет свою фамилию на «Доро-

гов», и все его дети от второго брака, включая моего прапрадеда, Илью Иванова Розарова 

(✽1883✢1956), получают фамилию «Дорогов» [3]. 

Таким образом, фамилия «Дорогов» имеет явно эрзянское происхождение. Предпосыл-

ки к её появлению в истории моего рода начинают появляться на рубеже XVIII-XIX вв. 

Окончательное формирование фамилии происходит в 1884г. На сегодняшний день прямых 

потомков-носителей фамилии осталось мало.  
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В нашей повседневной жизни мы часто используем теорию вероятностей, основанную 

на анализе событий, которые происходят в нашей жизни, но мы даже не подозреваем об 

этом. Так или иначе, мы обращаем внимание на вероятность событий, которые могут про-

изойти, чтобы предсказать наше поведение. Но, к сожалению, у человека не всегда есть воз-

можность точно определить вероятность тех или иных событий. Можно было бы подумать, 

что в данном случае в обычной жизни нет места математике, но даже здесь наука обнаружи-

ла интересные закономерности, помогающие человеку «не заблудиться». 

Исследованием таких событий занимается теория вероятностей. Как наука, она зароди-

лась в середине семнадцатого века. Первые работы по теории вероятностей, принадлежащие 

французским учёным Б. Паскалю и П. Ферма и голландскому учёному X. Гюйгенсу, появи-

лись в связи с подсчётом различных вероятностей в азартных играх. Большое признание тео-

рии вероятностей связано с именем швейцарского математика Я. Бернулли, установившего 
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закон больших чисел для схемы независимых испытаний с двумя исходами (опубликовано в 

1713).  

Теория вероятностей – математическая наука, изучающая закономерности случайных 

явлений. Под случайными явлениями понимаются явления с неопределенным исходом, про-

исходящие при неоднократном воспроизведении определенного комплекса условий. [2, с.12] 

Раздел «Теория вероятностей» является основным разделом в школьном курсе матема-

тики в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основ-

ного общего образования. Задачи по теории вероятностей встречаются как в контрольно-

измерительных материалах в 9-м классе, так и в 11-м классе (на ОГЭ и ЕГЭ). Но решение за-

дач этого раздела вызывают у обучающихся значительные трудности. 

С помощью платформы Desmos [3], используя инструментарий Desmos-активности, 

нами был разработан математический конструктор для решения задач по теории вероятно-

стей, который мы разместили на созданном нами сайте.  

Нами были рассмотрены самые распространённые задачи по теории вероятностей: 

1) задачи на бросание одного и двух игральных кубиков; 

2) задачи на бросание монет;  

3) задачи с карточками;  

4) задачи на выбор шарика из коробки; 

5) задачи про выстрелы по мишени.  

На каждый вид задач мы разработали пояснение, примеры с решением и конструктор 

для решения задач по теории вероятностей. 

Первый тип задач, которые мы рассматриваем, это задачи на бросание игральных куби-

ков, здесь мы предусмотрели разделение на бросание одного и двух кубиков. Когда учащие-

ся переходят в конструктор, им предлагается текст задачи, конструктор к ней и таблица, ко-

торую необходимо заполнить исходя из решения задачи. Здесь дети самостоятельно ищут 

ответ на поставленный вопрос задачи. Все предметы, которые имеются в конструкторе мож-

но передвигать, они представлены в достаточном количестве, чтобы учащиеся смогли найти 

верный ответ на вопрос задачи.  

На рисунке1 представлена иллюстрация созданного нами конструктора для задачи:  

Брошены две игральные кости. Найдите вероятность того, что произведение числа вы-

павших очков делится на 3 [2]. 

 

 
Рис. 1. Конструктор для задачи на бросание игральных кубиков 

 

На рисунке 2 представлен конструктор для следующей задачи: 

Карточки с номерами 1, 2, 3 положили в ряд. Какова вероятность того, что карточки с 

нечётными номерами окажутся рядом? 

В поле конструктора учащиеся самостоятельно составляют варианты возможных исхо-

дов. Выбирают варианты, подходящие по условию задачи, и вписывают значение вероятно-

сти в панель ответа. 
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Рис. 2. Конструктор для задачи с карточками. 

 

На рисунке 3 представлен конструктор по задаче:  

В коробке лежат 2 белых и 3 зеленых шара. Наугад вынимают одновременно два шара. 

Какова вероятность того, что вынуты белый и зеленый шар? 

В конструкторе на решение задач с шариками имеются подвижные отрезки, которые 

так же с легкостью передвигаются и позволяют ученикам решать задачу.  

 

 
Рис. 3. Конструктор для решения задач с шариками 

 

Разработанный нами математический конструктор с использованием динамической 

среды Desmos-аквтивности позволит обеспечить визуализацию, наглядность, динамичность 

при решении задач, будет способствовать достижению предметных результатов обучения. 

Практическая значимость работы заключается в том, что разработанный конструктор 

будет полезен при изучении раздела «Теория вероятностей» с обучающимися основной шко-

лы, поможет учителю обеспечить эффективное достижение результатов обучения. Реализо-

ванные динамические возможности среды Desmos позволят обучающимся быть авторами 

своих собственных задач. 
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Аннотация. Целью исследования является раскрытие абсурдистских мотивов в пьесе Нины Садур 

«Ехай». Рассматриваются композиция произведения, речь персонажей, характеры, их мотивировка, обосновы-

вается наличие абсурдистских мотивов в пьесе.  

Ключевые слова: театр абсурда, кризис высказывания, российская драма ХХ века, Нина Садур. 

 

Театр/драма абсурда – тип современной драмы, основанный на концепции тотального 

отчуждения человека от физической и социальной среды. Такого рода пьесы впервые созда-

вались в начале 1950-х годов во Франции (в немалой степени на театр абсурда повлияла фи-

лософия экзистенциализма и драматические тексты Ж.-П. Сартра и А. Камю), а затем появи-

лись и в практике других европейских и американских драматургов. Пьесы Ж. Жене, 

Э. Ионеско, С. Беккета бросали вызов вековым традициям театра, эпатировали зрителя своей 

абсурдностью и алогичностью. В них не было привычных действия или конфликта, на сцене 

зачастую вообще ничего не происходило, в пьесах абсурда невозможно выделить завязку, 

кульминацию и развязку, в них будто бы нет ни начала, ни конца. Вместо традиционных 

психологических образов персонажей с яркими характерами и четкой мотивировкой высту-

пали герои, похожие больше на клоунов или кукол-марионеток. В этих пьесах исчезла тра-

диционная сценическая речь. Как отмечал Мартин Эсслин [6, с. 163], театр абсурда стремит-

ся к радикальной девальвации языка, обозначает кризис высказывания. 

История освоения абсурдистского языка в отечественной традиции весьма причудлива. 

Исследователями, пишущими о российской драматургии, отмечается такие обстоятельства: 

«Предпосылки абсурда справедливо находят в творчестве А. П. Чехова, который дал им-

пульс многим драматургическим экспериментам на Западе; свою оригинальную версию аб-

сурдизма, во многом предвосхищающую открытия послевоенного европейского театра, 

представили русские обэриуты (Д. Хармс, А. Введенский). Однако эта традиция была пре-

рвана, ее предстояло заново открыть значительно позже, уже в конце ХХ века» [5, с. 27–31]. 

В драматургии cоветского времени попытки обращения к абсурдистским сюжетам часто бы-

вали эпизодическими и были ориентированы на французские источники благодаря скудным 

переводам. Творчество Нины Садур – один из немногих примеров оригинальной версии аб-

сурдистской тенденции, не совпадающей полностью со стилистикой западноевропейских 

«антипьес». Разумеется, есть и существенная разница в разработке Садур абсурдистской 

проблематики, но мы в пределах нашей статьи остановимся именно на сходстве. 

Рассмотрим, какие черты драмы абсурда нашли отражение в пьесе Н. Садур «Ехай» [3, с. 

31–52]. 

1. В пьесе ничего не происходит. 

Как мы отметили ранее, для драмы абсурда характерно отсутствие фабулы, сюжета, а 

также привычного нам композиционного деления. В пьесе Садур обнаруживается сходная 

ситуация: машинисту электровоза сообщили о том, что на пятисотом километре «псих один» 

лег на рельсы. Так и оказалось: пришлось сделать остановку. На протяжении всей пьесы ма-

шинист и неудавшийся самоубийца ругаются, спорят и дерутся. Внезапно в их словесную 

перепалку встревает будто бы из ниоткуда взявшаяся бабка. В финале она и мужик уходят 

вместе жить к ней в деревню, а поезд едет дальше. В пьесе минимум действия, ее основа ‒ 

странные и, на первый взгляд, бессмысленные диалоги.  

Похожую ситуацию мы наблюдаем у Э. Ионеско: в его пьесе тоже как будто бы ничего 

не происходит, в ней никак не обыгрывается интрига, возникшая из названия, ‒ мы так и не 

узнаем, кто такая лысая певица [2, с. 22], более того, она даже не выйдет на сцену. И, хотя 

семейство Смитов посещают разные гости, все, что остается зрителю и читателю ‒ это сле-

дить за их диалогами. 
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2. Диалоги персонажей представляют собой «разговор глухих». 

Машинист и мужик, формально общаясь друг с другом, в самом деле будто бы говорят 

свои реплики в пустоту. Никто из них не проявляет ни интереса, ни сочувствия к проблемам 

и душевным терзаниям собеседника. Они оба не слушают, но хотят быть услышанными, не 

стремятся понять, но нуждаются в том, чтобы быть понятыми: 

Мужик. А че не спросишь-то? 

Машинист (слегка отпрянув.) Чего? 

Мужик (кивает на рельсы.) Hу... Это самое... Hеинтересно, что ли? 

Машинист (как бы не понимая.) Чего неинтересно? 

Мужик. Что я жить передумал, а ты даже не спросишь, за что. 

Машинист. Так ясно же ‒ у тебя стресс [3, с. 45]. 

Каждой репликой персонажи будто бы стремятся отгородиться от собеседника, заста-

вить его замолчать и сделать то, о чем просят: уйти или ехать. Язык не помогает героям об-

рести взаимопонимание, напротив, он только приводит к большему недопониманию и отчу-

ждению. Герои высказываются, делятся сокровенным, но остаются непонятыми и 

одинокими. В пьесе Э. Ионеско «Бред вдвоем» герои тоже не желают слышать друг друга, но 

продолжают ругаться и спорить о том, принадлежат ли улитка и черепаха к одному виду:  

«Она. Объясни мне, в чем разница, если она вообще есть. 

Он. Потому что… разница… Есть и кое-что общее, не могу отрицать. 

Она. Почему же ты тогда отрицаешь? 

Он. Разница в том, что… В том, что… Нет, бесполезно, ты не хочешь ее замечать, мне 

уже надоело тебе доказывать, хватит. С меня достаточно. 

Она. Ты ничего не хочешь объяснять, потому что не прав. Тебе просто крыть нечем. 

Если бы ты спорил честно, ты бы так и сказал. Но ты не хочешь справедливого спора и нико-

гда не хотел. 

Он. Боже, что за ерунда! Подожди, слизняк относится к классу… то есть улитка… А чере-

паха… 

Она. Нет, хватит. Лучше замолчи. Не могу слышать этот бред. 

Он. И я тебя слышать не могу. Ничего не хочу слышать» [1, с. 20]. 

Персонажи, как и в пьесе Н. Садур настроены враждебно по отношению друг к другу, 

их неспособность элементарно замолчать хотя бы на минуту и выслушать друг друга относит 

нас к идеям об одиночестве, отчужденности и бесприютности человека в нашем мире, ‒ все 

это напрямую связано с философией абсурда. 

3. Персонажи ‒ безликие марионетки, их характеры неразличимы, а мотивация не ясна. 

Первое, на что стоит обратить внимание, это избегание использования имен. Дейст-

вующие лица так и подписаны: «Машинист электровоза», «мужик» и «бабка в сапожках». В 

диалогах герои не считают должным представиться или спросить имя собеседника. Имена 

есть у внесценических персонажей, формально, имя есть и у машиниста, но только использу-

ет его тоже только такой же внесценический персонаж. А ведь имя ‒ это важная деталь в об-

разе, и ее намеренное опущение играет роль в обезличивании героя, делая его похожим на 

маску или карикатуру. В «Бреде вдвоем» у героев тоже нет имен. В «Лысой певице» у мис-

тера и миссис Смит только и есть, что их английская фамилия Смит. Таким образом, их ха-

рактеры сводятся к набору простых и понятных стереотипов об англичанах. Персонажи Ни-

ны Садур и Эжена Ионеско не прописаны детально, напротив ‒ глубина образов строго 

ограничена стереотипами, связанными с их ролью и видом деятельности. Именно это и дела-

ет их похожими на безликих кукол-марионеток.  

Мотивировка у героев Н. Садур формально есть: машинист стремится поскорее уехать, 

чтобы не выбиться из графика, мужик хочет умереть, а бабка ‒ найти беглого козленка. Но 

если копнуть чуть глубже, мы заметим, что персонажи, во-первых, не так уж и стараются 

достичь своих целей, а во-вторых, не достигают их вовсе. Машинист делится с мужиком 

своими переживаниями, пытается завязать разговор «по душам», что идет в разрез с целью 

«уехать как можно скорее». Мужик не спешит умирать, даже когда предоставляется реальная 
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возможность, это мы видим еще в самом начале: «Зима. Поздний вечер. Железнодорожный 

путь. Глухое-глухое место. Где-то далеко, за снегом, слегка поблескивает деревушка. Мужик 

стоит на коленях, приготовился умирать. Глядит на небо, кладет голову на рельс. Грохот 

встречного поезда» [3, с. 51]. Самого поезда не видно, но вихрь света, снега и грохот говорят 

нам, что проехал поезд и потрясенно просигналил ненормальному Мужику. Мужик поднял 

голову, поглядел вслед поезду и вновь положил щеку на рельс». Позже, когда машинист пред-

лагает ему другие способы свести счеты с жизнью, тот отвергает все варианты «точно принц». 

Бабка вышла к дороге для того, чтобы найти козленка, но, вмешиваясь в диалог мужика и ма-

шиниста, практически сразу о нем забывает, и после возвращается домой, так его и не отыскав.  

Таким образом, можно сказать, что мотивировка у персонажей Н. Садур все же есть, но 

она не является сюжетообразующей, а исключительно формальной. Специфика действия ге-

роев отмечена многими исследователями, например, О.В. Семеницкой [4, с. 8; 5, с. 267]. 

У Э. Ионеско мотивацию героев и в «Лысой певице», и в «Бреде вдвоем» определить 

нельзя вовсе, кажется, словно в их словах и поступках нет никакой цели, никаких интересов, 

а единственная мотивация спорить ‒ это сам спор, и ничего более. 

Итак, в пьесе Нины Садур «Ехай» присутствуют характерные для театра абсурда моти-

вы отчужденности, одиночества и бесприютности человека в обществе, а также такие черты 

«Новой драмы», как отсутствие действия, проблематизация конфликта и композиции, раз-

рушение образов персонажей, традиционной психологической мотивировки и диалогических 

связей. Однако пути дальнейшего развития абсурдистской поэтики в конце ХХ столетия, в 

том числе в современной российской драматургии, не повторяют практику «классического» 

театра абсурда, его эстетика постоянно обновляется, включает в себя постмодернистские 

элементы. Но остается некая постоянная величина: проблематизация языка, разломы в ком-

муникации, невозможность полноценного «говорения» о себе и мире, при этом «метафизика 

“больного языка” и тщетное ожидание некоего события – основной нерв художественной 

философии театра Э. Ионеско и С. Беккета» [5, с. 28] в творчестве российских авторов при-

обретают несколько иные координаты, не дублирующие опыт западноевропейских. Творче-

ство Нины Садур тому подтверждение. 
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В настоящее время стоит задача повышения эффективности педагогического процесса. 

Как заинтересовать учеников изучением предметов, сделать урок любимым и увлекатель-

ным? Школьника нельзя успешно учить, если он относится к учению и знаниям равнодушно, 

поэтому перед школой «стоит задача по формированию и развитию у ребёнка положитель-

ной мотивации к учебной деятельности с целью повышения эффективности учебного про-

цесса» [1, с. 97]. Для решения этой задачи появились олимпиады по различным предметам.  

Цели и задачи олимпиад по русскому языку: 

1. Проверить уровень орфографической зоркости, орфоэпической культуры. 
2. Пробудить интерес к научному изучению языка; обучить навыкам исследования. 
3. Выявить и развить творческо-интеллектуальные способности учеников, научить па-

радоксально мыслить, осваивать олимпиадные задания именно как задачи, с определенным 

алгоритмом решения. 

4. Пробудить и поддержать творческую инициативу детей. Они по-настоящему при-

общаются к богатствам языка, учатся развивать лингвистическое мышление, языковое чутье. 

Как отмечено современными специалистами, «филология должна освободиться от ре-

путации сухой и нудной науки, она должна повернуться лицом к практике, к живой повсе-

дневной речи. Школьнику, студенту, да и взрослому человеку, занимающемуся самообразо-

ванием, надо предложить нетрадиционные, занимательные способы знакомства с языком и 

возможности совершать маленькие, но самостоятельные открытия. Лингвистика оказывается 

прекрасным полем для ощущения напряжения поиска и радости творчества» [3, с. 6]. 

Именно олимпиады по языковым дисциплинам в полной мере отвечают этим задачам. 

Участвуя в олимпиадах, дети получают ряд преимуществ по сравнению с теми, кто обладает 

недостаточными знаниями и мыслят по шаблону [2, с. 42]. Вот основные плюсы участия в 

интеллектуальных турнирах: 

1. Соревновательный интерес. 
2. Лучшая подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. Зная больше, легче сдать выпускные экзамены 

(школьники проходят большее количество материала, а значит, стандартные темы для отве-

тов на ОГЭ и ЕГЭ у них хорошо усвоены). 

3. Льготное поступление в университет (те, кто отличился на олимпиаде по профиль-
ному предмету, как правило, имеют льготы, когда поступают в вуз. Но здесь важно учесть, 

что учитывается только всероссийская олимпиада, а не внутришкольная). 

4. Расширение знаний по предмету. 
5. Общение, новые знакомства. 
6. Стрессоустойчивость (опыт участия в олимпиадах эмоционально закаляет школьника). 
7. Повышение самооценки (положительный опыт решения сложных задач значительно 

поднимает школьника в собственных глазах. А получение высоких мест придает уверенно-

сти в себе как ничто другое.) 

8. Нешаблонное мышление (развитое умение творчески применять полученные знания 
на практике – мощное преимущество не только в учебе, но и при трудоустройстве). 

В практике олимпиадного движения есть и свои проблемные моменты. 

Например, повышенный стресс – дополнительная нагрузка требует от ученика большей 

собранности, проявления силы воли, нервов; сложный уровень заданий – олимпиада требует 

очень большой подготовки и более высоких знаний, чем дают в школе. Нередко обнаружива-

ется субъективный подход жюри (предвзятость экспертов мешает пройти в следующий тур).  

Многие олимпиады частично не содержат критерии проверки, так как в них множество 

творческих заданий (ученики не знают, как оценивают их работы). Присутствуют и ограниче-

ния по количеству участников – когда дети становятся участниками финального этапа, многие 

из ребят остаются в стороне из-за нехватки мест. В некоторых случаях ограничительным фак-

тором является и платная основа (например, такова олимпиада «Русский медвежонок»). 

Тем не менее с уверенностью можно сказать, что олимпиадное движение – самая яркая 

страница жизни школьника. Учебные олимпиады помогают ребенку развиваться и мотиви-

руют его быть лучше и интеллектуально сильнее сверстников.  
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Мотивация – важнейший компонент структуры учебной деятельности, а для личности 

выработанная внутренняя мотивация является основным критерием ее сформированности. 

Он заключается в том, что ребенок получает удовольствие от самой деятельности, значимо-

сти для личности непосредственного результата. Важно учесть, что мотивация бывает раз-

ная. Проанализируем самую значимую мотивацию в сфере образования – учебную.  

Учебная мотивация – это процесс, который запускает, направляет и поддерживает уси-

лия, направленные на выполнение учебной деятельности. 

Она определяется целым рядом факторов: 

– образовательным учреждением, 

– организацией образовательного процесса, 

– особенностями обучающегося (возраст, интеллектуальное развитие, способности, 

уровень притязаний самооценка, взаимодействие с другими учащимися), 

– особенностями педагога (прежде всего системой отношения его к ученику, к делу), 

– спецификой учебного предмета. 

Хорошо известно, что ничто так не привлекает внимания и не стимулирует работу ума, 

как удивительное. Поэтому многим преподавателям стоит использовать такие приемы, кото-

рые стимулируют внутренние ресурсы – процессы, лежащие в основе интереса. Чтобы 

школьная предметная олимпиада не стала лишь эпизодом в учебной деятельности школьни-

ка, чтобы обеспечить массовость олимпиады на школьном этапе, необходимо сформировать 

у школьников внутреннюю мотивацию к участию в олимпиаде.  

Таким образом, олимпиада является эффективным средством формирования знаний, 

умений и навыков учащихся, необходимых для их личностного и профессионального само-

определения. Цель – не формирование узкой касты вундеркиндов, а выявление молодых да-

рований и приобщение к интеллектуальной деятельности как можно большего количества 

школьников и как можно более раннее оказание методической помощи в развитии их талан-

тов и становлении как будущих высококвалифицированных специалистов, без которых в со-

временную эпоху нашей стране не обойтись. 
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Аннотация. Достижение высокого уровня психологического здоровья обучающихся вуза зависит от их 
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качества обучающегося должны пройти семь стадий становления субъектности, обозначенными условно: 

«субъект мотивации», «наблюдатель», «подмастерье», «ученик», «критик», «мастер» и «творец». Для определе-

ния конструктной валидности психологического здоровья обучающихся вуза было проведено пилотажное ис-

следование на выявление взаимосвязей конструктов модели психологического здоровья и стадий становления 

субъектности.  
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Психологическое здоровье является сравнительно новым понятием, актуальность его 

исследования связана с необходимостью поиска «портрета» состояний индивида, который 

физиологически здоров с точки зрения медицины, но недостаточно удовлетворен некоторы-

ми сферами своей жизни. В конце ХХ – начале ХХI в. при анализе факторов заболеваемости 

населения в экономически развитых странах все больше стала применяться психосоциальная 

модель болезни – это психологическая установка индивида на здоровье и соответствующие 

ей стратегии поведения, которые зависят от уровня развития интеллекта, особенностей лич-

ностных характеристик, способов переживания стрессовых ситуаций, и в итоге определяют 

вероятность заболевания и уровень жизнеспособности человека [5, с. 4].  

Термин психологическое здоровье был введен в современную психологию И. В. Дуб-

ровиной. Он заключается в том, что человек определяет достойное, по его мнению, место в 

исследуемом, переживаемом им мире. Его личность формируется на основе интеллектуаль-

ного и эмоционального, телесного и психического баланса. И. В. Дубровина выделяет сле-

дующие критерии: 

– психическое здоровье как следствие полноценного психического и личностного раз-

вития; 

– осознание субъектом своих особенностей и свойств психического и личностного раз-

вития; 

– отношение к осознаваемым психическим и личностным особенностям и свойствам; 

– гуманистическая направленность человека и его формирующегося мироощущения 

[1, с. 20]. 

К вышеперечисленному перечню уместно добавить соотношение субъективного и 

объективного. Как мы знаем, в здоровом человеке между его двумя «Я» – реальным и 

идеальным существует правильное, нормальное отношение, а в нездоровом эта связь на-

рушена. Одним из определяющих критериев психологического здоровья является сово-

купность образов субъективного и объективного «Я». Различия, имеющиеся в двух этих 

системах, мотивирует личность к саморазвитию. Психически здоровый человек спосо-

бен испытывать, к примеру, чувства отчужденности, покинутости, но недолго. Эти ду-

шевные переживания подталкивают его искать новые источники и способы контакта с 

социальным миром, пересматривать прежние и формировать новые жизненные установ-

ки, ставить цели и разрабатывать стратегии. Ему вполне хватает запасов энергии, позво-

ляющих оставаться в душевном равновесии, придерживаться оптимистических взглядов, 

помогающих адаптироваться, здраво оценивать ситуацию, свои действия и других, он 

наделен критическим мышлением [4, с. 17]. 

В ходе пилотажного исследования использовалась «Индивидуальная модель психоло-

гического здоровья», разработанная А. В. Козловым Она объединяет восемь шкал: СтВ – 

стратегический вектор; ПВ – просоциальный вектор; ЯВ – Я-вектор; ТВ – творческий вектор; 

ДВ – духовный вектор; ИВ – интеллектуальный вектор; СВ – семейный вектор; ГВ – гумани-

стический вектор [2, с. 111; 6, с. 67]. Достижение высокого уровня психологического благо-

получия у обучающихся вуза тесно связана со способностью выступать субъектом продук-

тивного действия, быть независимым от других людей, а именно с их субъектностью.  

С точки зрения экопсихологического подхода к развитию психики В. И. Панова субъектные 

характеристики обучающегося должны пройти семь стадий развития с условным обозначе-

нием: Мо – «субъект мотивации», Н – «наблюдатель», П – «подмастерье», У – «ученик»,  

К – «критик», М – «мастер» и Т – «творец». Экопсихологический подход позволяет ис-

следовать различные виды психической деятельности, возникающие при различных ти-

пах средового и группового взаимодействия, с позиции единых методологических основа-

ний, несмотря на различие в предметности этих видов психической деятельности. Но при 

этом возникает вопрос о способности индивида становиться субъектом и взаимодейство-

вать в системе «индивид – окружающая среда» [3, с. 219–221].  
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Гипотезой данного исследования является предположение о том, что между конструк-

тами модели психологического здоровья и стадиями становления субъектности обучающих-

ся вуза имеются отличительные признаки. Опросник индивидуальной модели психологиче-

ского здоровья состоит из 86 утверждений, каждое из которых относится к одному из 8 

векторов психологического здоровья. Эти утверждения в данном случае и являются конст-

руктами. В качестве респондентов выступили студенты 1-го (12 человек) и 4-го (7 человек) 

курсов. Исследование проводилось методиками «Индивидуальная модель психологического 

здоровья» и диагностики стадий становления субъектности ОСС-С5. Математическая обра-

ботка данных осуществлялась с помощью факторного анализа в среде STATISTICA 10.0. 

Ниже приведены наиболее значимые связи конструктов стратегического вектора психологи-

ческого здоровья и стадий становления субъектности (табл. 1).  

Таблица 1 

Факторная структура конструктов стратегического вектора психологического 

здоровья и стадий субъектности 
 

  фактор 1 фактор 2 фактор 3 

К1 0,180 0,390 -0,243 

К9 0,055 -0,291 0,818 

К17 -0,380 0,619 -0,300 

К25 0,166 0,340 -0,072 

К33 -0,266 0,326 0,329 

К41 -0,115 -0,208 0,732 

К49 0,258 0,098 -0,410 

К57 -0,173 -0,148 -0,711 

К65 -0,206 0,555 0,028 

К72 0,032 0,670 -0,055 

К78 0,581 -0,068 -0,060 

К83 0,184 0,793 0,073 

К85 0,045 0,747 0,437 

Мо 0,876 -0,025 0,091 

Н 0,587 0,102 0,014 

П 0,077 -0,482 0,161 

У 0,459 -0,320 -0,290 

К 0,742 -0,082 -0,004 

М 0,624 0,198 0,645 

Т 0,808 0,186 -0,057 

Вес фактора 3,729 3,295 2,885 

Дисперсия 0,186 0,165 0,144 

Полужирным курсивом отмечены статистически значимые значения переменной в 

данном факторе. 

 

В первом факторе, относящемся к стратегическому вектору (СтВ) (факторный вес 

3,729, дисперсия – 19%), конструкт 78 – «я легко переношу одиночество» связан со стадиями 

субъектности «мотив», «критик» и «творец» по следующим признакам: самостоятельность, 

самодостаточность, деятельность. В третьем факторе (факторный вес 2,885, дисперсия – 

14 %) стадию «мастер» с конструктами 9 – «если и ставить себе какие-то цели, то на милли-

он», 41 – «цель нужно либо достигать полностью, либо отказываться от нее» и 57 – «я приму 

комплимент в свой адрес, даже если не заслужил его» объединяют такие отличительные при-

знаки у обучающихся, как целеустремленность, уверенность в себе и своих действиях, само-
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достаточность, самоконтроль, ответственность, решительность одновременно со скромно-

стью (значение конструкта 57 отрицательное). Студенты обладают внутренним локусом кон-

троля (интерналы).  

Результаты статистической обработки с использованием коэффициента ранговой кор-

реляции Ч. Спирмена: переменные К9–М; rs = 0,547; p≤0,05, переменные К57–М; rs = -0,47; 

p≤0,05. 

Далее рассмотрим наиболее значимые связи конструктов просоциального вектора пси-

хологического здоровья и стадий становления субъектности (табл. 2). 

Таблица 2 

Факторная структура конструктов просоциального вектора психологического 

здоровья и стадий субъектности 
 

  фактор 1 фактор 2 фактор 3 

К2 0,363 0,602 0,538 

К10 0,046 -0,189 -0,280 

К18 0,312 0,577 -0,495 

К26 0,107 -0,089 0,627 

К34 -0,090 -0,478 0,397 

К42 -0,115 -0,141 -0,607 

К50 0,154 0,501 -0,315 

К58 -0,163 0,820 0,085 

К66 -0,530 0,145 -0,094 

К73 -0,073 -0,036 -0,671 

К79 0,554 0,255 0,113 

К84 0,000 0,531 0,182 

К86 -0,522 0,172 0,052 

Мо 0,871 -0,108 0,084 

Н 0,553 0,056 -0,314 

П 0,022 -0,039 0,571 

У 0,369 -0,685 -0,159 

К 0,799 -0,129 0,271 

М 0,677 0,243 -0,004 

Т 0,808 0,118 0,055 

Вес фактора 4,133 2,886 2,679 

Дисперсия 0,207 0,144 0,134 

 

В первом факторе просоциального вектора (ПВ) (факторный вес 4,133, дисперсия – 21 %) 

выявлена взаимосвязь конструкта 66 – «я предпочитаю холодную войну переговорам» со ста-

диями субъектности «мотив», «критик» и «творец». Фактор биполярный, значение конструкта 

66 имеет знак «-». Предположим, что у данной группы студентов есть внутренняя мотивация, 

критическое мышление и стремление творчески проявляться, но при этом пока недостаточно 

развиты социальная «гибкость», дипломатичность, коммуникабельность. Второй фактор также 

биполярный (факторный вес 2,886, дисперсия – 14 %). Взаимосвязь стадии «ученик» с конст-

руктами 2 – «друзья просят у меня совета перед предстоящей важной беседой» и 58 – «для ме-

ня не проблема завести знакомство на улице» говорит о том, что чем меньше зависимость от 

авторитетной личности (педагога), тем больше проявляется самостоятельность, формируется 

собственная авторитетность. В третьем факторе (факторный вес 2,679, дисперсия – 13 %) связь 

стадии субъектности «подмастерье» с конструктами 26 – «я не получаю удовольствия от пуб-

личных выступлений», 42 – «человек умеющий прощать – это обо мне» и 73 – «если я нару-
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шаю какое-то правило, то ради необходимости, а не ради удовольствия» выявляет следующие 

характеристики обучающихся: низкая самооценка, неуверенность, «жертвенность» в пользу 

интересов других, уступчивость, мягкость, инфантильность.  

Результаты статистической обработки с использованием коэффициента ранговой корреля-

ции Ч. Спирмена: переменные К58–У; rs = -0,693; p≤0,05, переменные К73–П; rs = -0,599; p≤0,05. 

Рассмотрим наиболее значимые связи конструктов Я-вектора психологического здоро-

вья и стадий становления субъектности (табл. 3). 

Таблица 3 

Факторная структура конструктов Я-вектора психологического здоровья и стадий 

субъектности 
 

  фактор 1 фактор 2 фактор 3 

К3 0,575 -0,382 0,436 

К11 -0,179 -0,295 0,134 

К19 -0,499 -0,461 0,135 

К27 -0,097 -0,130 -0,848 

К35 -0,023 0,337 -0,586 

К43 0,156 0,494 0,238 

К51 0,361 0,420 -0,220 

К59 -0,038 -0,034 -0,745 

К67 -0,211 0,145 0,655 

К74 0,402 -0,709 0,158 

К80 -0,045 0,830 0,261 

Мо 0,885 0,030 0,134 

Н 0,452 0,325 0,534 

П -0,026 0,423 0,094 

У 0,199 -0,518 0,476 

К 0,732 -0,443 0,072 

М 0,733 -0,031 -0,279 

Т 0,808 0,207 0,213 

Вес фактора 3,737 3,004 3,138 

Дисперсия 0,208 0,167 0,174 

 

В первом факторе Я-вектора (ЯВ) (факторный вес 3,737, дисперсия – 21 %) выявлена 

взаимосвязь конструкта 3 – «я пользуюсь каждой возможностью выразить свою точку зре-

ния» со стадиями субъектности «мотив», «критик», «мастер» и «творец». Данную группу 

студентов характеризуют лидерство, творческое выражение, активная деятельность, возмож-

но, излишняя самоуверенность, нарциссические черты. Во втором факторе (факторный вес 

3,004, дисперсия – 17 %) обнаружена связь стадии субъектности «ученик» с конструктами 74 – 

«в ситуации, где другой бы промолчал, я скажу» и 80 – «уметь выигрывать важнее, чем 

уметь проигрывать». Здесь биполярность указывает на следующую особенность: навык оз-

вучивать свою точку зрения позволяет одержать победу и продвинуться на стадии «критик» 

и «мастер». И в третьем факторе Я-вектора (факторный вес 3,138, дисперсия – 17 %) наблю-

даются связи стадии «наблюдатель» с конструктами 27 – «я не всегда могу объяснить, поче-

му считаю именно так» и 59 – «я прагматичный человек и знаю предел своих возможно-

стей». Обучающихся характеризуют следующие признаки: зависимые, ведомые, нуждаются 

в авторитетном мнении, обладают внешним локусом контроля (экстерналы). 

Результаты статистической обработки с использованием коэффициента ранговой корреля-

ции Ч. Спирмена: переменные К3–Мо; rs = 0,461; p≤0,05, переменные К3–К; rs = 0,539; p≤0,05. 
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Рассмотрены первые три вектора «Индивидуальной модели психологического здоро-

вья» на уровне конструктов. Значимые связи, имеющие общие отличительные признаки, на-

блюдаются и в других направленностях психологического здоровья: конструкты творческого 

вектора (ТВ) со стадиями субъектности «ученик» и «подмастерье», конструкты духовного 

вектора (ДВ) со стадиями «мотив», «подмастерье», «ученик», «мастер» и «творец», конст-

рукты интеллектуального вектора (ИВ) со всеми стадиями за исключением стадии «ученик» 

и конструкты семейного вектора (СВ) со всеми стадиями, кроме стадии «наблюдатель». Так, 

конструкт 9 – «если и ставить себе какие-то цели, то на миллион» и конструкт 57 – «я приму 

комплимент в свой адрес, даже если не заслужил его» связаны со стадией «мастер», конст-

рукт 58 – «для меня не проблема завести знакомство на улице» со стадией «ученик», конст-

рукт 73 – «если я нарушаю какое-то правило, то ради необходимости, а не ради удовольст-

вия» со стадией «подмастерье» и конструкт 3 – «я пользуюсь каждой возможностью 

выразить свою точку зрения» связан со стадиями «мотив» и «критик». 

Таким образом, данное пилотажное исследование подтверждает, что отдельные конст-

рукты «Индивидуальной модели психологического здоровья» А. В. Козлова взаимосвязаны 

со стадиями становления субъектности экопсихологического подхода В. И. Панова. Однако 

корреляционная матрица векторов психологического здоровья и стадий становления субъ-

ектности связей не показала. Учитывая незначительное количество полученных корреляций 

и условную выборку, требуются дальнейшие исследования, в том числе с применением до-

полнительного диагностического инструментария. 
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Ассертивность – поведение, сочетающее внутреннюю силу и вежливость по отноше-

нию к окружающим. Это способность в ситуации внешнего давления корректно отстаивать 

свои интересы и свою линию поведения, спокойно говорить «нет» тому, что вас не устраива-

ет и продолжать в социально приемлемой форме эффективно настаивать на своих правах. 

Впервые концепция ассертивности сформировалась в конце 30-х начале 60-х годов ХХ 

века в работах американского клинического психолога А. Солтера и основана на ключевых 

положениях гуманистической психологии и трансантого анализа [1]. Согласно его определе-

нию асертивность – это способность конструктивно настаивать на своих правах, проявляя 

позитивное уважение к другим людям при этом полностью являясь ответственным за свое 

поведение. В теории Э. Солтера ассертивность рассматривается как конструктивный способ 

межличностного взаимодействия. Э. Солтер первым определил физиологические закономер-

ности и основы ассертивного поведения. О биологической заданности ассертивности способ-

ствующей саморазвитию личности гуманистической психологии писали Э. Берн, Ш. Бюллер, 

М. Джеймс, А. Маслоу [2]. В исследованиях этих психологов ассертивность рассматривается 

как базисная интеграция характеристик личности, отражающая ее достижения в развитии 

отношений с другими людьми и дающая возможность эффективно выстраивать свое поведе-

ние в зависимости от конкретных условий и в соответствии с принятыми в социуме норма-

ми. Наличие ассертивности способствует эффективному развитию адаптации личности, а ее 

отсутствие приводит личность к социальной не компетентности, дисгармонии, социальной 

дизадаптации. 

Проблема развития ассертивности у детей старшего дошкольного возраста как одного из 

показателей эмоционального благополучия личности рассматривается многими известными 

психологами: Дж. Вольпе, Р. Альберти, М. Эмонсом, И. Д. Лебедевой, М. Г. Ярошевским. 

В отечественной психологической литературе можно встретить разные определения ас-

сертивности, хотя большинство исследователей сходятся в признании необходимости рас-

сматривать ее как ситуативное явление и как личностную черту [3].  

Актуальность проблемы развития ассертивности детей старшего дошкольного возраста 

очевидна, так как именно в дошкольном детстве формируется психическое и физическое 

здоровье, происходит становление личности, закладываются основные стереотипы поведе-

ния. Развитие ассертивности помогает ребенку научиться принимать решения и отвечать за 

них, доводить начатое дело до конца. Также дошкольник учится управлять своими эмоциями 

при самоутверждении.  

Ассертивное поведение – важнейший навык в формировании личности дошкольника. 

Это способность ребенка не зависить от внешних влияний и оценок, самостоятельно регули-

ровать собственное поведение и отвечать за него, а также это открытость в общении со свер-

стниками. Успех формирования ассертивности зависит от таких показателей как: эмоцио-

нальная сфера, коммуникативные навыки, адекватная самооценка, пониженный уровень 

тревожности. Ввиду этого важно, как можно раньше создать детям благоприятные условия 

для полноценного личностного развития. Формируя ассертивные навыки у ребенка дошко-

льного возраста, мы в первую очередь, учим его доверять своим собственным чувствам и 

суждениям, понимать собственное «Я» и избегать чрезмерной надежды на одобрение взрос-

лых или сверстников.  

Наблюдение за поведением детей 6–7 лет, за характером их взаимоотношений со свер-

стниками, родителями и педагогами, а также проведение диагностического обследования, 

позволило выявить, что примерно у половины воспитанников подготовительных к школе 

групп наблюдаются: высокий или средний уровень тревожности, неадекватная самооценка, 

проблемы в эмоциональной сфере, а также в развитии коммуникативных навыков.  

Актуальность проблемы и поиск путей оказания помощи детям привели к созданию 

программы «Артистенок». Программа отличается дифференцированным подходом к ребёнку 

с учётом его возрастных и психологических особенностей. Она включает в себя диагностику, 

индивидуальные беседы по содержанию работы, выбор ролей при выполнении психологиче-

ских этюдов и театрализованных постановок.  
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По мнению исследователей проблемы развития детей, в театрализованной деятельно-

сти (Т. Н. Дороновой, А. И. Бурениной, Н. Ф. Сорокиной, Л. Г. Миланович, М. Д. Махане-

вой), театрализованная деятельность позволяет решать многие психологические задачи, она 

является неисчерпаемым источником развития эмоций и чувств, средством приобщения ре-

бенка к общечеловеческим ценностям, выполняет психотерапевтическую функцию. В ходе 

занятий у детей повышается коммуникативная активность, снижается уровень тревожности, 

формируется умение работать в группе. Программа легка в применении, интересна детям, 

способствует достижению устойчивых положительных результатов в коррекции тревожно-

сти, повышении самооценки, развитию коммуникативных навыков.  
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В условиях динамично развивающейся сферы социально-педагогического проектиро-

вания перед дошкольными образовательными организациями открываются значимые пер-

спективы социального партнерства, осваивая которые институт дошкольного детства приоб-

ретает помимо дополнительных средств помощи и поддержки еще и мощный ресурс 

социализации воспитанников. Данный аспект сотрудничества актуализируется ввиду того 

непреложного факта, что особое место в динамике формирования отношений ребенка к ок-

ружающему миру, как в предметной, так и в социальной сфере принадлежит воспитателю. 

Дети, на жизненном пути которых встречаются педагоги, способные эффективно решать 

проблемы ребенка, чаще всего становятся гармоничной личностью на всех этапах своего 

взросления. 

На одном из образовательных порталов Интернета педагогам предлагалось поделиться 

мнением о том, каким они видят современный детский сад. Из всего перечня утверждений 

мы обратили внимание на то, которое набрало наибольшее количество голосов. Утверждение 

гласило: «современный детский сад – это центр взаимодействия, как с родителями, так и с 

социумом». 

Ситуации, когда работники дошкольного образования с сознанием дела взаимодейст-

вуют с родителями, достаточно широко представлены в рекомендациях методической лите-
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ратуры, многочисленных обзорах практик воспитателей, не обходят стороной данную тема-

тику и научные исследования. 

Иное дело вопросы взаимодействия с социумом. В рамках проводимого нами исследо-

вания современной дошкольной образовательной организации предстояло ответить на во-

прос, в какой степени функция социального партнерства освоена педагогическими коллекти-

вами дошкольных учреждений. В научно-методической литературе специалисты отмечают 

разные формы и уровни взаимодействия [2; 3]. 

Наиболее распространенным является партнерство внутри системы образования между 

социальными группами профессиональной общности. Чтобы успешно решать проблемы в 

воспитании, образовании и социализации подрастающего поколения необходимо постоянно 

изучать новые педагогические тренды и инновации, обмениваться наработанным опытом. 

Все большую популярность среди педагогических работников набирает сегодня сетевое 

творческое взаимодействие, форумы, авторские вебинары, блоги, персональные сайты, ин-

тернет страницы [4]. 

Актуальным считается взаимодействие работников образовательного учреждения с 

представителями иных сфер. Дошкольная образовательная организация устанавливает парт-

нерские отношения с коллективами учреждений сферы образования, науки и культуры, 

включая библиотеки, театры, музеи. Вместе с тем, мероприятия по посещению начальной 

школы, художественных музеев, спортивных мероприятий и т. д. воспитатели все чаще ре-

комендуют проводить родителям самостоятельно. 

В подобных ситуациях проявляется очевидный недостаток педагогических ресурсов в 

учреждениях дошкольного образования. Как следствие, обнаруживается расхождение взгля-

дов на функциональное предназначение образовательных институтов детства. Многие роди-

тели считают, что детские сады призваны осуществлять в отношении своих воспитанников 

лишь охранно-сберегающие функции, включая укрепление здоровья детей. И только в сис-

теме дополнительного образования существует реальная возможность раскрыть и обеспе-

чить развитие способностей детей. 

В последнее время настоятельно рекомендуется устанавливать партнерские отношения 

с благотворительными организациями, фондами, спонсорами. Ориентация руководителей 

дошкольных учреждений на новые формы государственно-общественного самоуправления, в 

частности, Попечительские советы, в определенной степени способствует переходу на более 

высокий уровень взаимодействия с социумом. 

Новый уровень партнерских отношений с социумом предполагает выход за пределы 

контекста ведомственной ограниченности своего учреждения, стать открытой системой. По-

нятие «открытое дошкольное учреждение» включает широкий спектр признаков, включая 

открытое межличностное и групповое общение, как детей, так педагогов. Такой детский сад 

расширяет и укрепляет взаимосвязь с жизнью, социокультурной средой, институтами воспи-

тания, культуры, культурно-досуговыми учреждениями, общественными организациями и 

местными органами самоуправления. Одновременно процесс социального партнерства спо-

собствует росту профессионального мастерства всех специалистов, работающих с детьми, 

поднимает статус учреждения на городском уровне. Вследствие данного положения дошко-

льная организация как субъект управления приобретает «полисубъектный ресурс инноваци-

онного развития образовательной среды» [1, с. 201]. 

В настоящее время существует значительное число благотворительных фондов, при-

оритетом которых выступает развитие сферы образования. К таковым следует отнести «Бла-

готворительный фонд Владимира Потанина», благотворительный фонд «Дар», благотвори-

тельный фонд «Династия», фонд поддержки образования и науки «Алфёровский фонд», 

фонд «Поддержка проектов в области образования», благотворительный фонд «Ренова» и 

другие. 

Изучение деятельности названных фондов и организаций за период 2017–2023 гг. при-

вело нас к неутешительному выводу: дошкольные образовательные организации, будь то го-

сударственные, муниципальные или некоммерческие образовательные учреждения, не уча-
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ствуют в проектах перечисленных фондов. В соответствии с базой данных, представленной 

на портале фонда «Президентские гранты», мы обнаружили, что из 130 000 заявок, поданных 

в течение выше обозначенного периода, в конкурсе участвовали всего лишь 5 некоммерче-

ских ДОУ (Тюменская область – 1, Вологодская область – 4). Проекты предполагали реали-

зацию качественного инклюзивного образования. 

В городском округе Самара порядка 160 дошкольных образовательных учреждений. 

Анализ сайтов более половины из них (65 %), а также опрос руководителей, проведенный на 

предмет сотрудничества с благотворительными фондами и организациями, показывает, что 

большинство руководителей никогда не сотрудничали с подобного рода учреждениями, не 

знают, в какие фонды следует обращаться, но, главное, не спешат этого делать. 

Нельзя отрицать участие педагогических работников дошкольных организаций в про-

ектах и, непосредственно, в проектной деятельности. Но участвуют, как правило, в таких 

проектах, которые не требуют значительных материальных вложений, иными словами, фи-

нансово не обремененных. Масштаб и планируемые результаты подобных проектов не в со-

стоянии существенно улучшить, тем более кардинально изменить практику существующей 

системы дошкольного образования, привести ее в соответствие с реалиями современных 

требований. 

Например, проекту «Моя библиотека» (условно назовем его так) следует выходить за 

рамки книжных полок в уголке группы. Ребенок должен понимать, что библиотека это нечто 

более важное, что это целый познавательный портал, время полезного и приятного досуга.  

А в современном мире, мире детей рожденных с гаджетами, это скорее не только библиотека 

заполненная книгами, а ее виртуальный аналог. Оставаясь в знакомой и привычной для него 

среде, ребенок будет способен включаться в преобразуемую реальность, приобретать навыки 

выбора наилучшего контента. 

Стремление педагогического коллектива к достижению качественных результатов в 

деятельности дошкольного образования настоятельно требует наличие в детском саду видео-

библиотеки, компьютерного зала, бассейна, кабинета психолога и логопеда, танцевального 

холла, театральной аудитории, сенсорной комнаты, студии сказкотерапии и т. д. Современ-

ный детский сад призван к постоянному развитию, идти в ногу со временем. 

Известно, что материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными норма-

ми и требованиями осуществляется в пределах собственных финансовых средств. В этой 

связи бюджетное финансирование многих дошкольных учреждений не всегда покрывает по-

требности и запросы педагогического коллектива, не всегда обеспечивает развитие творче-

ского потенциал педагогов, способных показать и актуализировать значимость дошкольного 

образования. 

В рамках грантовой поддержки необходимо включение педагогических работников в 

крупные проекты, пронизывающие все сферы жизнедеятельности дошкольной образователь-

ной организации. Детский сад, сочетающий интеллектуальное, художественно-эстетическое 

и физическое развитие дошкольников не миф, это может стать реальностью, если опираться 

на взаимодействие с социумом. 
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Аннотация. В этой статье анализируются теоретические и практические принципы использования вики-

технологий в процессе изучения иностранного языка студентами. Отмечается важность применения информа-

ционных технологий и Интернета в образовательных целях. Рассматриваются основные характеристики вики-

технологий, а также основные этапы создания вики-глоссария с использованием данной технологии. 

Ключевые слова: вики-технологии, вики-глоссарий, вики-страница, ИКТ-компетенции, образование, 

сеть Интернет, интерактивность, публичность. 

 

Современная система образования в настоящее время активно использует различные 

социальные сети, Интернет-ресурсы, облачные хранилища и другие технологии. Преподава-

тели широко применяют разнообразные сетевые ресурсы для распространения информации 

и учебных материалов, а также для эффективной координации учебного процесса. В связи с 

пандемией коронавирусной инфекции, дистанционное обучение стало особенно актуальным. 

Вики-технологии представляют собой специальный метод создания электронных доку-

ментов. Несмотря на то, что эта технология была разработана более десяти лет назад, она не 

получила достаточного распространения в образовательной среде. Стоит отметить, что для 

образовательных целей существуют различные вики-серверы, которые позволяют ограни-

чить доступ к определенным вики-страницам [1]. 

Социальные свойства и масштабы деятельности Википедии указывают на значитель-

ный потенциал вики-технологий для обучения. Чтобы эффективно использовать их в образо-

вании, необходимо понимать социальные, технологические и дидактические свойства и 

функции этой технологии.  

Вики-технологии были разработаны более десяти лет назад, но до сих пор не получили 

должного распространения в образовании. Существует множество вики-серверов, которые 

специально созданы для учебных целей и позволяют ограничивать доступ к определенным 

страницам. Среди них можно выделить PBworks, MediaWiki, Wikihost, Wikispaces, TWiki, 

Tikiwiki, Posterous, ProjectForum, Mixedink, Wetpaint и Wikka Wiki. Все эти серверы бесплат-

ны для использования в образовательных целях. 

Существует несколько подходов к определению вики-технологий. П. В. Сысоев опре-

деляет их как одну из форм сервисов Веб 2.0, которая позволяет множеству людей, находя-

щихся на расстоянии друг от друга, работать вместе над общим документом [3]. Этот доку-

мент может постоянно изменяться и дополняться. Образовательные процессы, основанные 

на вики-технологиях, также используют этот подход, позволяя студентам и преподавателям 

работать над общими проектами и создавать общие материалы. 

https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-sotsialno-pedagogicheskogo-partnerstva-doshkolnogo-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-i-semi-v-usloviyah-v-usloviyah-novoy
https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-sotsialno-pedagogicheskogo-partnerstva-doshkolnogo-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-i-semi-v-usloviyah-v-usloviyah-novoy
https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-partnerskih-vzaimootnosheniy-mezhdu-pedagogami-doo-i-semyami-vospitannikov
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В области образования, особенно в обучении письменной коммуникации на втором 

языке, вики-страницы стали широко используемым инструментом. В современной компью-

терно-опосредованной коммуникации письменность движется в направлении более социаль-

ного конструирования активности и интерактивности письма, что привлекает внимание ис-

следователей и преподавателей [5].  

Одной из основных функций вики-технологий является способствование написанию 

текстов. Это происходит быстро и интересно для пользователей. Кроме того, вики является 

эффективным инструментом коммуникации и совместной работы в определенном коллекти-

ве. Она также дает возможность внимательно читать, пересматривать и отслеживать предва-

рительный вариант работы.  

Важным аспектом использования вики-сайтов в образовании является поддержка сту-

дентов, чтобы они не боялись и не стеснялись писать свои мысли для более широкой аудито-

рии. Основополагающим принципом применения вики-технологий является понимание того, 

что группа людей, заинтересованных в определенной области знаний, имеет значительно 

больший объем информации, чем каждый отдельный участник. Сервисы с обширными база-

ми данных и информацией позволяют объединять людей и их образовательные интересы, 

независимо от их местоположения. Важно отметить, что использование таких сервисов мо-

жет привлечь не только большое количество людей, но и широкий круг лиц, заинтересован-

ных в данной тематике.  

Сервис, основанный на вики-технологиях, может использоваться в образовательной 

практике для различных целей, включая расширение и аннотирование учебных материалов, 

создание виртуальных экскурсий и научных проектов, совместное написание творческих ра-

бот, таких как сказки, стихи, эссе и проекты, создание энциклопедий и справочников, а так-

же для профессионального общения преподавателей и учителей с целью повышения их про-

фессиональной компетенции. Кроме того, с помощью вики-сайтов можно совместно 

создавать глоссарии для расширения словарного запаса при изучении иностранного языка. 

Все эти возможности делают вики-технологии важным инструментом в образовании, кото-

рый способствует активному взаимодействию между студентами и преподавателями, а также 

между учениками и учителями.  

Исследователи отмечают, что вики-технология обладает уникальными дидактическими 

характеристиками, которые отличают ее от других форм информационных технологий. Сре-

ди таких характеристик, выполняющих методическую функцию, можно выделить следую-

щие: нелинейность, публичность, мультимедийность, доступ к истории документа и гипер-

текстовая структура [4].  

Для эффективного изучения иностранного языка необходимо использовать различные 

формы восприятия информации, такие как аудио, тексты, рисунки и схемы. Это помогает 

поддерживать баланс в процессе обучения и делает его более интересным и захватывающим. 

Современные мультимедийные инструменты становятся все более популярными в обучении 

иностранным языкам, так как они помогают сохранить интерес учащихся к изучению языка 

и развивать их навыки. 

Одним из важных элементов успешного изучения иностранного языка является гипер-

текстовая организация. Она предполагает использование гиперссылок на другие источники в 

Интернете в процессе обучения. Такой подход способствует развитию навыков составления 

докладов и рецензий у учеников и помогает им быстрее и эффективнее осваивать иностран-

ный язык. 

Одной из инновационных форм обучения иностранным языкам в онлайн-режиме явля-

ется создание вики-глоссариев. В их основе лежит коллективная работа группы людей, зани-

мающихся изучением языков. Создание вики-глоссария позволяет достичь нескольких целей, 

включая совместную деятельность, обмен знаниями и улучшение навыков письменной речи 

на иностранном языке [6]. Главными задачами формирования вики-глоссариев являются 

расширение словарного запаса иностранных слов, планирование внеаудиторной работы, раз-
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витие навыков командной работы, улучшение поисковых навыков и анализа информации, раз-

витие навыков работы с академическими источниками, повышение уровня мотивации и т. д. 

Е. Д. Кошеляева провела исследование, в результате которого была выявлена номенк-

латура социокультурных умений студентов, которые могут быть развиты при использовании 

вики-технологии. При выполнении совместных культурологических проектов студенты 

имеют возможность развивать следующие социокультурные умения [7]: 

– путем изучения ценностей страны, чей язык изучается, студенты могут давать пра-

вильную оценку культуре этой страны – это помогает пониманию языка через культуру; 

– сравнивая культуру своего родного языка и культуру изучаемого иностранного языка, 

студенты могут находить общие черты и различия между изучаемыми культурами; 

– единство исторического и логического подходов позволяет изучать этапы становле-

ния культуры и языка (как изучаемого иностранного языка, так и родного) – другими слова-

ми, используется исторический подход. 

Рассмотрим этапы использования вики-технологии для изучения иностранного языка с 

учетом социокультурных аспектов [8]. 

I этап – подготовительный. На данном этапе необходимо определить цели составления 

глоссария, зарегистрировать всех участников проекта и обсудить морально-этические вопро-

сы, связанные с работой в группе. Кроме того, студенты могут изучать ценности и культуру 

страны, чей язык они изучают, чтобы правильно оценивать ее культуру через язык. 

II этап – процессуальный. На данном этапе осуществляется размещение материала, ко-

торый будет изучаться участниками процесса обучения. Сравнение культур своего родного 

языка и культуры изучаемого иностранного языка позволяет находить общие черты и разли-

чия между изучаемыми культурами. 

III этап – оценочный. Данный этап включает в себя оценку действий, которые уже были 

произведены. Студенты могут использовать исторический подход, изучая этапы становления 

культуры и языка, чтобы лучше понимать изучаемый язык и культуру. 

IV этап – демонстрационный. На данном этапе происходит показ глоссария, который 

был составлен совместными усилиями всех участников проекта. Происходит обсуждение 

проделанной работы и выявление сильных и слабых сторон. 

V этап – рефлексивный. Данный этап включает анализ основных ошибок и трудностей, 

с которыми столкнулись участники проекта. Преподаватель может помочь студентам осоз-

нать свои ошибки и подсказать, как их исправить, чтобы в следующий раз работа была более 

успешной. 

В ходе изучения данной темы, была предложена следующая модель практической ра-

боты для выявления актуальности выбранной темы.  

План практической работы:  

1. Студенты проходят тестирование на выявление ИКТ-компетенции. 

2. Составление критерий оценивания эссе «выражение мнения». 

3. Учащиеся пишут эссе по выбранной теме. 

4. Каждый учащийся оценивает эссе одногруппника в соответствии с критериями оце-

нивания. 

5. Работа над ошибками. 

6. Студенты создают групповое эссе с помощью вики-технологий на сайте 

https://www.fandom.com/.  

7. Первая группа оценивает эссе второй группы, вторая группа оценивает эссе третьей 

группы, третья группа оценивает эссе первой группы с помощью вики-технологий на сайте 

https://www.fandom.com/.  

8. Оценка результатов пройденной работы. 

В свете быстрого развития информационных технологий, появилась новая эффективная 

методика изучения иностранного языка – использование вики-сервисов для группового обу-

чения на расстоянии. Вики-технологии представляют собой значительный прорыв в инфор-

https://www.fandom.com/
https://www.fandom.com/
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мационном прогрессе и позволяют развивать у студентов навыки написания деловых писем, 

рецензий, эссе и других видов текстов, а также проводить это совместно и удаленно [2]. 

Использование вики-технологий для организации процесса обучения иностранному 

языку является чрезвычайно эффективным. Эта методика предоставляет множество преиму-

ществ, которые способствуют более глубокому и всестороннему усвоению материала сту-

дентами. Однако необходимо учитывать возможные трудности, которые могут возникнуть 

при создании вики-глоссария. Работа над проектом на основе вики-технологий требует не 

только навыков проектной деятельности и презентации, но и умения правильно использовать 

информационные технологии, включая сеть Интернет. 

Процесс работы с вики-сервисами в рамках изучения иностранного языка, направлен-

ный на развитие письменной речи, является сложным и многоэтапным. Преподаватель дол-

жен вовлечь всех студентов в выполнение задания, следить за прогрессом и выявлять важ-

ные моменты для построения коммуникации между участниками проекта, чтобы достичь 

наилучших результатов. 
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Степень удовлетворенности учебным процессом влияет не только на сам процесс учеб-

ной деятельности, но и оказывает воздействие на всю жизнь студента в целом.  



249 

Удовлетворенность учебным процессом – это отношение студентов к учебной деятель-

ности и её условиям, включающая в себя отношение к разным её аспектам, таким как про-

цесс обучения, условия обучения и удовлетворенность избранным направлением обучения. 

Удовлетворенность учебной деятельностью тесно связана с такими факторами, как 

удовлетворение от процесса обучения, использование преподавателями различных методов 

подачи материала и его качество, удовлетворенность направлением обучения и значимость 

будущей профессии, способность в полном объеме реализовывать свои способности в рам-

ках обучения, обеспечение финансовых потребностей, а также потребностей в признании и 

уважении общества, удовлетворенность технической оснащенностью кабинетов, мест отдыха 

и благоустройства на территории вуза. На основе этих факторов было составлено анкетиро-

вание для учащихся. 

Практическая значимость работы состоит в том, что результаты анкетирования направ-

лены на совершенствование условий обучения, в частности окружающей среды, посредством 

создания группы учащихся, готовых заниматься благоустройством пространства на террито-

рии вуза. 

Согласно большому психологическому словарю, удовлетворенность (англ. satisfaction) – 

субъективная оценка качества тех или иных объектов, условий жизни и деятельности, жизни 

в целом, отношений с людьми, самих людей, в т. ч. и самого себя (самооценка) [1]. По мне-

нию Евгения Павловича Ильина, «…удовлетворенность выступает одним из факторов, 

влияющих на принятие решения о продолжении деятельности, … усиливает мотив и … мо-

жет объяснять, почему человек занимается данной деятельностью столь длительное время» 

[2]. Отношение к учению в значительной степени определяется тем, какие потребности сту-

дента удовлетворяются в учебной деятельности. Юрий Михайлович Орлов под удовлетво-

ренностью процессом обучения понимает эмоциональное содержание учебной деятельности, 

являющееся необходимым условием обучения. Низкая удовлетворенность учебной деятель-

ностью в большинстве случаев приводит к уходу из вуза, но если студент по тем или иным 

причинам продолжает обучение, то неудовлетворенность в немалой степени влияет на его 

жизнь в целом. Степень разработанности проблемы удовлетворенности учебным процессом 

невелика, что определяет актуальность темы.  

Для выявления уровня удовлетворенности процессом обучения было использовано ан-

кетирование, составленное на основе методики «Тест-опросник удовлетворенности учебной 

деятельностью (УУД)» авторства Мищенко Любови Владимировны [4]. 

Удовлетворенность учебной деятельностью состоит из различных блоков. В связи с 

этим можно выделить несколько факторов – составляющих понятия «удовлетворенность 

учебной деятельностью», которые использовались при составлении анкетирования: 

1. Удовлетворенность процессом обучения 

2. Удовлетворенность избранным направлением обучения 

3. Удовлетворенность условиями обучения 

В исследовании приняли участие 94 студента психолого-педагогического факультета 4 

направлений обучения, с 1-го по 4-й курс. 

Подробнее по каждому из блоков. 

1-й блок: удовлетворенность процессом обучения. 

По результатам проведенного анкетирования, было выявлено, что обучающиеся до-

вольны учебным процессом, также, большинство из них получают удовлетворение не только 

от результата, но и от процесса обучения. 

Большинство преподавателей используют различные методы подачи информации, а 

также качество преподаваемого материала такие как, структурированность, содержание, ло-

гика, новизна и т.д.) находятся на высоком уровне. Но, стоит добавить, количество задавае-

мого на дом задания более трети опрошенных считают чрезмерным. 

2-й блок: удовлетворенность избранным направлением обучения.  

Более 50 % опрошенных считают, что преподаваемые дисциплины, пригодятся им в 

дальнейшей профессиональной деятельности, более четверти придерживаются отрицатель-
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ного ответа, оставшиеся 13 % затрудняются ответить. Три четверти опрошенных при по-

вторном выборе направления обучения предпочли бы то же что и ранее, 12 % выбрали бы 

другое направление, а 10 процентов поступили бы на другое направление, но схожее с тем, 

на котором они обучаются.  

Более 90 % опрошенных считают свою профессию значимой, но стоит отметить, что 

четверть из них не планирует работать по выбранной специальности по ряду причин: 

1. Не устраивают условия труда 

2. Низкая заработанная плата 
3. Отсутствует интерес и желание 

3-й блок: удовлетворенность условиями обучения. 

90 % респондентов устраивают аудитории, в которых они занимаются, и считают, что в 

них достаточно чисто. 17 % опрошенных считают, что техническая оснащенность кабинетов 

не находится на должном уровне. 13 % не довольны благоустройством на территории вуза. 

Вывод и предложения. 

По данным опроса студентов было выявлено, что качество образования в рамках выде-

ленных факторов снижается и большое значение имеют условия, в которых ведется учебный 

процесс.  

В конце анкетирования был задан открытый вопрос «Что бы вам хотелось изменить?» и 

было выявлено, что студенты хотели бы видеть отремонтированные и чистые кабинеты, бо-

лее профильную программу обучения, высокую степень технических оснащенности кабине-

тов, в особенности, компьютерных классов, оборудованные места отдыха, в том числе куле-

ры с водой и растения, внутри вуза и на улице. По данным опроса одна треть готова 

принимать участие в благоустройстве окружающей среды. Мы можем предложить создать 

объединение учащихся, которые будут готовы заниматься благоустройством окружающей 

среды в нашем вузе. 
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нейших исследований в этой области. 

Ключевые слова: социальный капитал, удовлетворенность работой, организационные изменения, кол-

лектив, инновации.  
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Проблема, связанная с психолого-педагогическими особенностями социального капи-

тала в образовательных учреждениях, заключается в необходимости создания условий для 

развития социальных связей, формирования социальных навыков и умений учащихся, а так-

же укрепления общественного доверия. 

Эта проблема важна с научной и практической точек зрения, поскольку она напрямую 

связана с развитием образования и успешной адаптацией учащихся в обществе. Научные ис-

следования показывают, что социальный капитал может оказывать влияние на качество об-

разования, а также на успешность адаптации учащихся в обществе. Поэтому, создание усло-

вий для развития социального капитала является важной задачей для образовательных 

учреждений. 

Цель данной статьи заключается в исследовании психолого-педагогических особенно-

стей социального капитала в образовательных учреждениях, выявлении его роли в формиро-

вании социальных связей, развитии социальных навыков и умений учащихся, укреплении 

общественного доверия, повышении качества образования и успешной адаптации учащихся 

в обществе. Кроме того, статья направлена на анализ существующих методов и практик, ко-

торые могут способствовать развитию социального капитала в образовательных учреждени-

ях и повышению его эффективности. 

Социальный капитал представляет собой меру социальных ресурсов, доступных для 

людей в определенном сообществе. Образовательные учреждения являются важными пло-

щадками формирования социального капитала, поскольку они создают среду, в которой лю-

ди могут учиться, работать и взаимодействовать друг с другом.  

Понятие социального капитала было введено Пьером Бурдье для обозначения социаль-

ных связей, которые могут быть использованы в качестве ресурса для получения выгод. Не-

смотря на то, что нет единого определения понятия «социальный капитал», существует не-

сколько интерпретаций данного явления [3]. 

Роберт Патнэм определяет социальный капитал как одну из характеристик социальной 

организации, включающую доверие, нормы и сети, которая может улучшить эффективность 

общества [9]. 

Дуглас Коулман считает, что «социальный капитал присутствует в структуре связей 

между индивидами и является благом для общества в целом» [4]. 

Фрэнсис Фукуяма утверждает, что суждение о социальном капитале как общественном 

благе является ошибочным, так как его создание находится в интересах отдельных индиви-

дуумов или организаций [7]. 

Первая особенность социального капитала в образовательных учреждениях – это его 

многомерность. Социальный капитал состоит из разных элементов, таких как доверие, сети 

связей, социальная поддержка и сотрудничество. В образовательных учреждениях эти эле-

менты могут проявляться в разных формах, например, через студенческие клубы, коллекти-

вы и спортивные команды, и это может создавать условия для формирования социальных 

навыков и умений учащихся. 

Вторая особенность социального капитала в образовательных учреждениях – это его 

роль в формировании социального капитала общества в целом. Образовательные учреждения 

являются ключевым фактором в формировании социального капитала общества, поскольку 

они создают среду, в которой люди могут учиться, работать и взаимодействовать друг с дру-

гом. Развивающаяся информационно-образовательная среда становится реальной моделью 

праксиологической подготовки по овладению различными компетенциями, которая форми-

рует интегрированную личностную готовность к последующей профессиональной деятель-

ности [5, с. 59]. Кроме того, образовательные учреждения являются местом, где формируют-

ся социальные нормы и ценности, которые будут влиять на поведение людей в обществе [1]. 

Третья особенность социального капитала в образовательных учреждениях – это его 

роль в снижении уровня социальной изоляции. Образовательные учреждения могут помочь 

снизить уровень социальной изоляции, поскольку они создают среду, в которой люди могут 

взаимодействовать друг с другом и формировать социальные связи. Кроме того, образова-
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тельные учреждения могут помочь людям, которые страдают от социальной изоляции, путем 

создания программ и мероприятий, которые помогают им находить общий язык с другими 

людьми, находить единомышленников и поддержку в сложных ситуациях. 

Четвертая особенность социального капитала в образовательных учреждениях – это его 

роль в повышении качества образования. Социальный капитал может оказывать влияние на 

качество образования, поскольку он создает условия для обмена знаниями и опытом, сотруд-

ничества и общения между учащимися и преподавателями. Это может способствовать разви-

тию креативности и инноваций, а также улучшению результатов обучения [8]. 

Пятая особенность социального капитала в образовательных учреждениях – это его 

роль в создании условий для лучшей адаптации учащихся в обществе. Социальный роль в 

создании условий для лучшей адаптации учащихся в обществе капитал может помочь уча-

щимся лучше адаптироваться в обществе, поскольку он создает условия для формирования 

социальных навыков и умений, укрепления самооценки и уверенности в своих силах. Это 

может помочь им успешнее справляться с вызовами и строить свою карьеру [4]. 

Созонова М. С. в своей статье [6] акцентирует внимание на психологических особенно-

стях социального капитала. Автор говорит о том, что исследование социального капитала 

может включать оценку уровня удовлетворенности работой сотрудников. Удовлетворен-

ность работой определяется не только результатами работы и вознаграждением, но и поло-

жением в коллективе. Высокий уровень удовлетворенности может сдерживать развитие ор-

ганизации, а низкий может способствовать готовности к изменениям. Показатели 

удовлетворенности работой в педагогическом коллективе тесно связаны с педагогической 

рефлексией, развивающей критичность педагогов как по отношению к себе, к собственной 

деятельности и поведению, так и к другим людям, их деятельности и поведению [2]. Таким 

образом, удовлетворенность работой может быть интересным показателем готовности кол-

лектива к инновациям. 

В целом, социальный капитал играет важную роль в образовательных учреждениях, 

создавая условия для развития социальных навыков и умений учащихся, формирования со-

циальных связей и укрепления общественного доверия. Поэтому, чтобы обеспечить качест-

венное образование и успешную адаптацию учащихся в обществе, необходимо уделять вни-

мание развитию социального капитала в образовательных учреждениях. 

Существующие методы и практики, такие как различные формы социального взаимо-

действия учащихся, социально-педагогические проекты, волонтерство, могут быть эффек-

тивными средствами для развития социального капитала в образовательных учреждениях. 

Эти формы взаимодействия помогают студентам развивать навыки коммуникации, лидерст-

ва и сотрудничества, которые являются ключевыми компонентами социального капитала. 

Другими эффективными средствами для развития социального капитала в образовательных 

учреждениях являются социально-педагогические проекты и волонтерство. Участие в таких 

проектах и мероприятиях помогает студентам понимать значимость социальных связей и 

взаимодействия в обществе, развивать чувство ответственности перед другими людьми и 

обществом в целом. 

Дальнейшие изыскания в рамках данного направления могут быть направлены на уг-

лубление понимания механизмов формирования социального капитала в образовательных 

учреждениях, разработку новых методов и практик, способствующих его развитию, а также 

изучение влияния социального капитала на другие аспекты образовательного процесса, такие 

как мотивация учащихся, их успеваемость и социальная адаптация. Кроме того, важным на-

правлением исследований может стать анализ различий в уровне социального капитала в 

разных регионах и типах образовательных учреждений, что позволит определить наиболее 

эффективные методы его развития в конкретных условиях. В целом, исследования в области 

социального капитала в образовательных учреждениях могут существенно влиять на повы-

шение эффективности образования и успешную адаптацию учащихся в обществе. 
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Аннотация. В статье актуализируется значимость самоопределения обучающихся в современном обра-

зовательном процессе, рассматриваются исследования и опыт региональной практики поддержки жизненного 

самоопределения обучающихся, предлагаются механизмы управления процессом готовности школьников к 

жизненному самоопределению. 

Ключевые слова: жизненное самоопределение школьников, профориентация школьников. 

 

В ситуации перехода Российской Федерации от индустриального к постиндустриаль-

ному информационному обществу нарастают вызовы системе образования и социализации 

человека. Одним из ответов на вызовы является реализация в Российской Федерации нацио-

нального проекта «Образование», направленного на достижение поставленной Президентом 

России Владимиром Путиным цели – обеспечение возможности самореализации и развития 

талантов российской молодежи.  

В состав данного нацпроекта входит федеральный проект «Успех каждого ребенка», 

который, в свою очередь, направлен на совершенствование системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов детей и молодежи. В его рамках реализуется проект ран-

ней профориентации «Билет в будущее» для школьников 6–11-х классов. Исследование, 

проведенное Союзом «Молодые профессионалы» по итогам двух циклов проекта «Билет в 

будущее», показало: «Менее 15 % детей осознанно подходят к выбору своего будущего – 

думают о профессии, готовятся, строят свою траекторию развития. В то же время, не менее 

трети школьников можно отнести к “ведомым”, решение за которых принимают родители и 

другие взрослые». 

https://moluch.ru/conf/psy/archive/157/7329/
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И. Ф. Исаев, доктор педагогических наук, в книге «Классное руководство» утверждает, 

что в современной жизни роль культуры самоопределения возрастает в регуляции поведе-

ния, так как она, будучи личностным образованием, обеспечивающим способность ориенти-

роваться и делать выбор в быстро изменяющихся и противоречивых условиях современной 

жизни, является неким ориентиром для выбора личностью стратегий жизни и организации 

собственной деятельности [2, с. 137].  

Автор считает, что проблема формирования культуры жизненного самоопределения 

школьников изучена недостаточно, а следовательно, отсутствуют необходимые научные и 

методические рекомендации по её формированию для работников общеобразовательных ор-

ганизаций, и, прежде всего, для классных руководителей. Практически вне поля зрения ос-

таются такие наиболее сложные и важные проблемы ценностного, жизненного, личностного 

и профессионального самоопределения школьников, как развитие смысложизненных ориен-

таций; овладение способами стратегического и тактического планирования, самопознания, 

самоорганизации, саморегуляции и самореабилитации; умение разрешать личностные про-

блемы, выходить из конфликтных ситуаций, осуществлять нравственный выбор в сложных 

жизненных ситуациях.  

Также учёный считает, что имеющиеся противоречия требуют осмысления возможно-

стей использования социокультурной среды в педагогическом сопровождении и содействии 

школьной молодежи в проектировании жизненных стратегий и будущей профессии, выборе 

жизненного пути. В отечественной психолого-педагогической науке имеется незначительное 

количество специальных исследований, посвященных изучению жизненного самоопределе-

ния личности. Те или иные аспекты проблемы рассматривались в связи с исследованием во-

просов активной жизненной позиции, стиля и смысла жизни, жизнетворчества, самосознания 

в трудах К. А. Абульхановой-Славской, Н. А. Головко, Л. Н. Коган, И. С. Кона, Л. В. Сохань 

и др. Индивидуальные особенности старшеклассников применительно к учебной деятельно-

сти, формированию гражданственности, выбору профессии рассматривались в научных ис-

следованиях В. И. Журавлева, А. М. Кухарчука, И. С. Марьенко, А.В. Мудрика. И. А. Носков 

и В. П. Бездухов подчеркивают значимость аксиологического общения как «встречного дви-

жения» ценностей от учителя к учащемуся и от учащегося к учителю в пространстве самооп-

ределения [6, с. 96].  

В соответствие с Примерной рабочей программой воспитания для общеобразователь-

ных организаций (2022), «создание условий для самоопределения» включено в понятие 

«воспитание» и является составляющей цели воспитания [7, с. 5]. Личностные результаты 

освоения обучающимися общеобразовательных программ включают сформированность цен-

ностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, само-

стоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной 

социально значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности как 

особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования обеспечение психолого-педагогических условий реализации программы 

начального общего образования включает:  

 создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

 сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения образования и 
будущего профессионального самоопределения; 

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 
сферы деятельности [8].  

Кроме того, профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфе-

ре дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (вос-

питатель, учитель)» устанавливает, что к трудовой функции «Воспитательная деятельность» 

относится трудовое действие «Развитие у обучающихся способности к труду и жизни в усло-

виях современного мира» [9]. 
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Среди проблем, связанных с самоопределением школьников, педагоги-исследователи 

выделяют: 

 низкий уровень готовности обучающихся школы, выпускников к самостоятельной 
жизни и деятельности; 

 низкий уровень готовности педагогов, специалистов, работающих в школе, других 
«взрослых» участников процесса жизненного самоопределения школьников и содействие его 

эффективному осуществлению; 

 несистемный уровень организации педагогического содействия жизненного самооп-
ределения школьников [3]; 

 недостаточную разработку типологии учебных заведений, условий для развития 
личности ученика, получения им фундаментального образования; 

 недостаточную способность выпускников адаптироваться в социуме; 

 противоречие между необходимостью самоопределения личности школьника и не-
достаточной общей педагогической и дидактической оснащенностью процесса взаимодейст-

вия объектов среды самоопределения [4]. 

 отсутствие действенного механизма помощи школьникам в профессиональном са-
моопределении; 

 недостаточное научно-методическое обоснование проблемы жизненного самоопре-

деления [1]. 

Павел Лукша и Дмитрий Песков, специалисты Агентства стратегических инициатив, 

представили российскому обществу интерактивную версию карты будущего глобального об-

разования до 2035 года [5]. Данная карта демонстрирует форматы образования и политики, 

технологии, события, угрозы и триггеры, которые могут возникнуть в ближайшем будущем. 

В большинстве случаев отмечено преобладание искусственного интеллекта, который возьмет 

на себя некоторые функции, которые раньше выполнял человек. Вследствие интенсивного 

развития цифровизации и искусственного интеллекта на карте представлена угроза конца 

«человека Возрождения» (к 2030 году): резкое снижение способностей работы с нестандарт-

ными вызовами, исчезновение трансдисплинариев и универсалов как следствие прихода но-

вого поколения дислексантов. Авторы констатируют: «В перспективе мы можем ожидать 

несколько недооцененных, но более серьезных проблем в отношении формирования слож-

ных психических структур, в частности:  

 «новая дислексия», когда сложные когнитивные действия (правильное написание 
слов, навыки сложного поиска информации, настройка устройств и пр.) поддерживаются ав-

томатическими службами и рекомендательными сервисами, и способность к их совершению 

постепенно атрофируется. 

 «плавающая» мораль и картина мира, когда основной развивающей средой для ре-
бенка становятся виртуальные миры с произвольно сконструированными физическими и 

этическими законами и правилами, а основная система мотивации строится на получении 

игровых достижений, дизайн игровых миров будет определять представления о мире и воз-

никает поколение с крайне неустойчивой и искаженной (с точки зрения сегодняшнего дня) 

системой ценностей, которая может начать противоречить задачам развития индивида и об-

щества». 

Таким образом, проведенный анализ теоретических исследований и эмпирических дан-

ных выявил реальные противоречия в проблемном поле жизненного самоопределения:  

 между потребностью общества в создании условий для самоопределения и отсутст-
вием научных рекомендаций по формированию представления о жизненном самоопределе-

нии; 

 между потенциалом образовательной организации в формировании представления о 
жизненном самоопределении и недостаточной реализации воспитательной деятельности по 

жизненному самоопределению обучающихся; 



256 

 между необходимостью формирования представления о жизненном самоопределе-
нии и отсутствием современных методических рекомендаций и пособий для педагогов; 

 между педагогической необходимостью формирования представления о жизненном 
самоопределении и отсутствием модели повышения квалификации педагогов в вопросах 

жизненного самоопределения. 

Исходя из теоретического анализа, выделим следующие механизмы управления про-

цессом готовности школьников к жизненному самоопределению: 

 организация подготовки педагогов к осуществлению воспитательной деятельности 

по жизненному самоопределению в общеобразовательных организациях; 

 организация воспитательной деятельности по жизненному самоопределению обу-
чающихся в образовательной организации; 

 мониторинг осуществления воспитательной деятельности по жизненному самоопре-
делению в общеобразовательных организациях; 

Следует отметить, что для внедрения механизмов управления процессом готовности 

школьников к жизненному самоопределению в практику общеобразовательных организаций 

требуется соответствующее научно-методическое обеспечение: 

 научная характеристика и обоснование состава понятий «представление о жизнен-
ном самоопределении» и «жизненное самоопределение» для использования в теории и прак-

тике; 

 методические рекомендации и пособия для педагогов от специалистов и психологов 
по сопровождению жизненного самоопределения обучающихся; 

 модель жизненного самоопределения в образовательном процессе. 
Главное управление образования Самарской области с 1994–1995 учебного года начало 

внедрять в образовательную практику региональных учреждений интеграционный образова-

тельно-воспитательный курс «Основы жизненного самоопределения» (ОЖС) и социально-

образовательный проект «Гражданин», которые предоставляли возможность в рамках учеб-

ного процесса общеобразовательной школы создать благоприятные условия для самопозна-

ния и самосозидания развивающейся личности [10]. Курс был обязательным для всех типов 

образовательных учреждений области и для его реализации в 1–11-х классах в рамках регио-

нального компонента Базисного учебного плана стал выделяться один час в неделю. Перед 

началом его внедрения была разработана программа курса, комплекс учебных пособий и ди-

дактических разработок. В течение 1994–1995 гг. в Самарском институте повышения квали-

фикации и переподготовки работников образования по новому курсу прошли подготовку бо-

лее тысячи педагогов. К началу 2000-х годов курс «ОЖС» в начальной, основной и старшей 

школе преподавало свыше трех тысяч педагогов. Но позднее курс был исключен из школь-

ной программы в связи с выведением из образовательных стандартов регионального компо-

нента базисного учебного плана.  

Исходя из вышеперечисленных оснований, можно сделать вывод, что требуется вне-

дрение механизмов управления процессом готовности школьников к жизненному самоопре-

делению, «возрождение» или реформирование курса «Основы жизненного самоопределе-

ния» в соответствии с реалиями настоящего и продолжение исследования педагогами и 

учеными вопросов жизненного самоопределения обучающихся современной школы. 
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Аннотация. Реклама создаёт конкретное представление о продукте и оставляет потребителя неравно-

душным к нему. Для этого рекламному тексту важно формировать образ продукта. Этот образ создаётся лин-

гвистическими средствами выразительности. В данной работе описаны наиболее яркие лексические, синтакси-

ческие и стилистические средства выразительности рекламного текста продуктов питания.  
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Многочисленные работы, посвященные проблематике рекламы продуктов питания, го-

ворят об интересе к изучению специфики гастрономической лингвокультуры в различных 

странах, таких как Великобритания [2], Россия [3; 4]. Слово «реклама» происходит от латин-
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ского réclamare «кричать, выкрикивать, зазывать». В современной литературе у него есть 

много определений. Как отмечает Л. Хромов, «в отечественной и зарубежной литературе 

встречаются разные определения рекламы» [1, с. 4]. В отечественной лингвистике функцио-

нирует следующее определение рекламы: «Большая советская энциклопедия к задачам тор-

говой рекламы относит популяризацию товаров с целью их продажи, формирования спроса, 

ознакомления потребителей с качеством, особенностями и местом продажи товаров, объяс-

нения (освещения) возможностей их использования» [1, с. 4]. Л. Н. Хромов отмечает, что «на 

Западе реклама является значительной частью не только торговли, но и всей экономики. В 

сфере рекламы заняты сотни тысяч людей, ее изучают в университетах, рекламную деятель-

ность проводят многие учреждения (агентства). Для оптимального решения различных про-

блем рекламы используют вычислительные машин. Реклама – это отражение истории чело-

вечества, особенно истории развития товарного производства, торговли, техники, отражение 

мировоззрения» [1, с. 5–6].  

Современное определение рекламы описано в статье 3 Федерального закона «О рекла-

ме»: «Реклама – информация, распространенная любым способом, в любой форме и с ис-

пользованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на 

привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса 

к нему и его продвижение на рынке» [5].  

Американская ассоциация маркетинга даёт следующее определение: «Реклама – это 

размещение объявлений и сообщений коммерческими фирмами, некоммерческими органи-

зациями, государственными учреждениями и отдельными лицами, которые стремятся про-

информировать и/или убедить представителей определенного целевого рынка или аудитории 

относительно своих продуктов, услуг, организаций или идей» [6]. 

По данным определениям можно проследить, что языковая составляющее рекламы ока-

зывает сильное воздействие на потребителя. Поэтому на лингвистическую состовляющую 

рекламного текста необходимо обратить внимание и расссмотреть различные используемые 

стилистические приёмы. 

Поскольку лексика несет основную смысловую нагрузку в тексте рекламы, то ей отво-

дится главная роль. Рассмотрим наиболее яркие и интересные лексические приемы в гастро-

номической рекламе: 

1. Эпитеты. Эпитеты являются специфической особенностью рекламы любого гастро-

номического продукта, которые обазначают его образные составляющие и восхваление его 

качеств. Употребление большого количества эпитетов в текстах гастрономической рекламы, 

способствует визуализации и положительному образу товара:  

 Баунти – райское наслаждение. Эпитет: «райское» создаёт ассоциацию получения 

наслаждения от потребления продукта (реклама шоколадного батончика «Bounty»); 

 The best coffee. For the best you. Эпитет best и превосходная степень the best создаёт 

ассоциативный ряд, описывая этот продукт как самый совершенный (реклама кофе 

«Starbucks»). 

2. Фразеологические обороты и идиомы. В рекламе фразеологизмы обогащают речь, 

благодаря экспрессивности и образности делают рекламный слоган привлекательным и ин-

тересным:  

 Мал, да удал! Фразеологический оборот говорит о малом размере продукта, но о его 

большой значимости (реклама горошка «Крошка Пучок» «Knorr»); 

 Ask For More. Перевод англоязычного слогана гласит: Бери от жизни все! Идиома 

Ask For More побуждает человека к действию брать от жизни всё, что подразумевает брать 

напиток «Пепси» (реклама напитка «Pepsi»). 

3. Олицетворение. Данный прием переносит свойства и качества одушевлённого на 

неодушевленное. Олицетворение позволяет оценить товар потребителю и создает эффект до-

верия и близости: 

 Главное – хорошие манеры. «Ahmad Ice Tea – хорошо воспитанный английский 

чай». Олицетворение: «хорошо воспитанный». Чай, как неодушевлённый объект не может 
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обладать воспитанием, но это слово говорит о том, что аристократичные люди, соблюдаю-

щие правила этикета, пьют этот чай (реклама чая «Ahmad Tea»); 

 ICED TO MEET YOU. Олицетворение: MEET YOU. Действие «повстречаться» мо-

жет выполнить только одушевлённый объект, однако кофе дали эту возможность. Кроме 

олицетворения в данном примере прослеживается звуковая схожесть фразы ICED TO MEET 

YOU с фразой nice to meet you, что создает игру слов через омофоны, придавая тем самым 

фразе положительный ассоциативный ряд (реклама «McCafe» кофе «Iced matcha»).  

4. Окказионализмы. Слова, созданные авторами: 

 The orangemost drink in the world. Окказионализм: Слово orangemost образовано от 

слова orange, что говорит о том из чего сделан продукт most что говорит о совершенности 

этого продукта среди других (реклама напитка «Orange crush»); 

 Аромагия сближает. Окказионализм: слово аромагия, образованное от двух слов ма-
гия и аромат (реклама кофе «Jucobs Monarch»). 

5. Гипербола – преувеличивает качества или свойства товара. 

 Море продуктов! Гипербола: слово «море», означающее большой выбор (реклама 

морепродуктов «Фиш Маркет»); 

 The King of Beers. Гипербола: слово king, что означает и большой размер и королев-

скую значимость напитка (реклама напитка «Bud»). 

Теперь рассмотрим, как синтаксические средства языка оказывают эмоциональное, эс-

тетическое воздействие на реципиента рекламы. 

1. Восклицательные предложения. С помощью восклицаний происходит стимулиро-

вание чувств реципиента, так как они по сути своей сигналзируют и передают большой заряд 

эмоций: 

 Столько шоколада! Столько удовольствия! (реклама шоколада «Milka»); 

 U can't touch this! (реклама жевательной резинки «Orbit»). 

2. Риторические вопросы. Это – утверждения, не требующие ответа, созданные с це-

лью привлечения внимания читателя. Они как бы и открывают семантическое пространство 

для рассуждений, но одновременно ставят и точку, концентрируя внимание на том товаре, 

который реламируют: 

 Есть перерыв? Есть Кит кат. Риторический вопрос: Есть перерыв? (реклама шокола-
да «KitKat»); 

 Nespresso. What else? Риторический вопрос: What else? (реклама кофе «Nescafe»). 

3. Побудительные предложения:  

 Попробуй… почувствуй. Слова с функцией побуждения направляют попробовать и 

почувствовать товар (реклама напитка «Pepsi»); 

 Do the Dew! Глагол do с функцией побуждения (реклама напитка «DEW»). 

4. Парцелляция. Расчлененяя связный текст на несколько самостоятельных отрезков, 

парцелляция наделяет текст ритмичностью, благоприятно влияет на его запоминаемость и 

узнаваемость:  

 Жизнь – это момент. Лови её (реклама напитка «Pepsi»); 

 That’s better. That’s Tetley (реклама чая «Tetley»). 
5. Антитеза. Она является средством изображения предметов путем их сопоставления с 

противопоставленными. 

 Максимум вкуса, без калорий. Антитеза: «максимум» и «без» (слово выполняет роль 

слова минимум) (реклама напитка «Pepsi»); 

 Less sugar. More vitamins. Антитеза: «больше, меньше» (реклама напитка «Nesquik»). 

Стилистическое оформление рекламных текстов состоит из фонетических и графиче-

ских приёмов. Рассмотрим графические приёмы: 

1. Трансформированное написание слова через графическое выделение его звуко-

вой оболочки. Выбранное слово, буква, звук становятся акцентными.  

 Red bull gives you wiiings (реклама напитка «Red Bull»); 
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 Вязанка – то, что нас связывает (реклама мясных изделий «Вязанка»). 

2. Использование иностранных слов. Примером служит рекламные слоганы, выпол-

ненные в латинице:  

 фразами: Quadratisch. Praktisch. Gut (реклама шоколада «Ritter Sport»); 

 Скажи фруктам Hello! (реклама мороженного «Эkzo»). 

Теперь о фонетических средствах выразительности:  

1. Аллитерация создаёт дополнительный музыкально-мелодический эффект, мягко 

придаёт тексту выразительность высказывания посредством повтора во фразе одних и тех же 

согласных:  

 Сам Самыч. Пельмешки без спешки (реклама пельмей «Сам Самыч»); 

 Any Weather is Pepsi Weather! (реклама напитка «Pepsi»). 

2. Рифма выделяет ключевые слова, также в композиции строфы организует её. Боль-

ше всего в памяти остаётся рифмовка марки: 

 Молоко вдвойне вкусней, если это MilkyWay! (реклама шоколада «MilkyWay»); 

 Mars a day helps you work, rest and play (реклама шоколада «Mars»). 

3. Ономотоопия. Также при стилистическом оформлении используется звукоподража-

ние, которое представляет собой использование слов, фонетический состав которых пере-

кликается с называемыми в этих словах предметами и явлениями:  

 Ням-ням, покупайте «Микоян» (реклама мясной продукции «Микоян»); 

 Бульмени. Бульон внутри (реклама пельменей «Бульмени»). 
Подводя итог, нужно отметить, что были рассмотрены наиболее яркие языковые сред-

ства выразительности в рекламе продуктов питания. Зная эти средства и их функции, можно 

составить рекламный текст продукта питания.  

При создании рекламного текста могут быть использованы лексические средства: эпите-

ты, фразеологические обороты, идиомы, олицетворения, окказионализмы, метафоры, гипербо-

лы; синтаксические стилистические средства выразительности: риторические вопросы, вос-

клицательные, побудительные предложения, парцелляция, антитеза. Могут быть использованы 

также и фонетические средства выразительности – аллитерации, рифмы, звукоподражание. 

Все это создает апеллятивности и образности рекламе гастрономических продуктов. 
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