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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СТИЛЕЙ 
ВОСПИТАНИЯ В СЕМЬЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Аннотация. Данная статья посвящена теоретическому подходу к изучению понятий 
«гендерный стереотип» и «стиль воспитания в семье».

Ключевые слова: гендер; стереотип; стиль воспитания.

Гендер является одной из важных категорий социальной жизни человека, что проявляется 
в повседневной реальности. Представителям одного пола предъявляется особый набор поведен-
ческих норм и ожиданий, которые существенно отличаются от требований другого пола. Для этой 
цели используются специальные термины и слова для описания мальчиков и девочек, мужчин и 
женщин. Все это отражается в особом проявлении общественного сознания – стереотипах.

Традиционно под словом «стереотип» понималась определенная схема (клише), по ко-
торой воспринимается и оценивается информация. Термин выполняет функцию обобщения 
определенного явления, объекта или события. С его помощью человек автоматически дей-
ствует или оценивает, не задумываясь [1, c. 43].

Что касается понятия гендерных стереотипов по словам А.В. Меренкова, это «устойчивые 
программы восприятия и поведения человека, характерные для определенных полов» [2, c. 23].

Все гендерные стереотипы можно разделить на три группы [3].
Первая – стереотипы маскулинности / феминности. По-другому они называются сте-

реотипами мужественности / женственности.
Вторая группа гендерных стереотипов связана с закреплением определенных социаль-

ных ролей в семье, профессии и других сферах. Обычно женщинам отводятся семейные роли 
(матери, домохозяйки, жены) в качестве главных ролей, в то время как мужчинам отводятся 
профессиональные роли.

Третья группа гендерных стереотипов отражает различия между мужчинами и жен-
щинами в определенных видах работы. Таким образом, мужчины относятся к профессиям 
и занятиям в области инструментальной деятельности, в то время как женщины относятся 
к экспрессивным областям, которые отличаются производительностью или обслуживанием.

Хотя исследования в литературе не находят существенных различий между мужчина-
ми и женщинами по большинству качеств, можно отметить, что они очень сильно отличают-
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ся друг от друга. Отчасти это объясняется тем, что женщины и мужчины играют разные со-
циальные роли, поэтому существуют различия между ними, которые оправдывают эти роли. 

Тема гендерных стереотипов в условиях современного информационного обще-
ства – это сложный феномен, актуальность изучения которого растет со стремительной ско-
ростью. Данную область необходимо тщательно изучать.

Психологи изучили особенности различного семейного воспитания и пришли к вы-
воду, что формирование личностных качеств детей в значительной степени зависит от стиля 
общения и взаимодействия в их семье. Самоотношение детей в течение определенного перио-
да времени отражает отношение взрослых, особенно родителей. Ребенок усваивает ценности, 
параметры оценки и самооценки, нормы, предусмотренные его родителями, и он начинает 
оценивать себя, а также свой образ с определенными характеристиками и качествами.

А.Л. Венгер определяет понятие «стиль воспитания» как стиль взаимоотношений с 
детьми в семье, который характеризуется степенью контроля, заботы и опеки, а также близо-
стью эмоционального контакта между родителями и детьми [4, c. 76].

Д. Элдер, основываясь на родительском контроле и уровнях стресса у детей, определил 
семь способов общения и взаимодействия между родителями и детьми-подростками.

Автократический стиль характеризуется полной властью родителей над своими деть-
ми без необходимости обсуждать или объяснять свои решения, а также слабым контролем 
над поведением своих детей [5, c. 32]. 

Демократический стиль предполагает совместное обсуждение родителями и детьми 
важных решений.

Характерной чертой эгалитарного стиля является то, что родители и дети абсолютно 
равны, предполагая, что родители и дети не только одинаково участвуют в принятии реше-
ний, но и несут перед ними одинаковые обязанности.

Толерантный стиль характерен для родителей, которые, как правило, предоставляют 
своим детям значительную свободу и возлагают на них ответственность за свои действия.

Пренебрежительный стиль характеризуется отсутствием у родителей интереса к сво-
им детям и их делам. Недостаток родительского внимания выглядит так, как будто взрослые 
редко заботятся о психическом состоянии ребенка, и они безразличны к его нуждам и требо-
ваниям [5, c. 87]. 

Очевидно, что большинство классификаций основаны на критериях родительского 
контроля и особенностях родительской эмоциональной теплоты. Степень авторитета и ува-
жения родителей к детям разного возраста также является важным параметром, позволяю-
щим различать стиль семейного воспитания. Некоторые авторы дают одно и то же название 
стилю семейного воспитания, но трактуют их по-разному. В этой связи важно отметить, что 
при изучении семей основной задачей психологов и педагогов является определение конкрет-
ных деталей содержания отношений внутри семьи, а не определение стиля или типа роди-
тельских отношений.

Принимая во внимание гендерный подход в изучении психологии семьи, можно рас-
крыть новые аспекты ее жизни, новые категории и характеристики семейного климата между 
ее членами.

Семья закладывает основы гендерно-ролевого поведения, факторы социальной сре-
ды задают закономерности и условия гендерного формирования личности дошкольника/до-
школьницы. Таким образом, противоречия, возникающие в процессе воспитания мальчиков 
и девочек в семье, способствуют формированию как стереотипного гендерного поведения, 
принятого в семье, так и партнерского стиля, современных форм культуры гендерных отно-
шений.
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Гендерные стереотипы сохраняют и соблюдают те основные «законы» традиционной 
гендерно-ролевой идеологии, которые в ходе исторического опыта народа формировались на 
основе полезных и практичных, с точки зрения безопасности и развития, функций женского 
и мужского пола. Психологическим механизмом формирования и действия стереотипов, в том 
числе гендерных, является механизм фиксации и действия диспозиционных установок. Они яв-
ляются носителями информации, накопленной в процессе приобретения исторического опыта. 
Поведение, которое соответствует стереотипам и осуществляется на основе установки, не об-
суждается человеком, а принимается без критики, оценивается как само собой разумеющееся, 
нормальное явление. В то же время механизм отражения общих семейных отношений позво-
ляет моделировать взаимосвязь между внешними и внутренними факторами в рамках старой 
установки на реализацию целенаправленного поведения в изменившейся внешней среде.
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В настоящее время комплексные исследования особенностей потребностно-мотиваци-
онной сферы студентов с выраженным перфекционизмом отсутствуют, что и обусловливает 
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актуальность темы исследования. Учет особенностей потребностно-мотивационной сферы 
студентов с выраженным перфекционизмом может сделать процесс обучения более легким и 
индивидуализированным, а также способствовать включению студента в учебный процесс.

Потребностно-мотивационная сфера является сложным сочетанием и взаимодействи-
ем движущих факторов индивидуального поведения, которые открываются субъекту в виде 
совокупности потребностей, мотивов, интересов, установок, побуждений, целей и идеалов, 
непосредственно определяющих деятельность субъекта [3].

Американский клинический психолог Е. Холлендер стал одним из первых, кто опреде-
лил понятие «перфекционизм» так: «перфекционизм – это повседневная практика предъявле-
ния к себе требований более высокого качества выполнения деятельности, чем того требуют 
обстоятельства» [2, c. 76].

По мнению отечественных авторов, перфекционизм является болезнью современного 
общества, болезнью культуры и культа успеха. «Культурная болезнь» провоцируется высо-
кими темпами социальных изменений, копированием западноевропейских и других культур, 
распространением поведенческих стереотипов на этой основе [1]. 

В исследовании приняли участие студенты 1, 2, 4 курса ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ» направ-
ления подготовки «Психология», 4 курса ГОУ ВО ЛНР «ЛГМУ им. Св. Луки» направления 
подготовки «Лечебное дело», ГОУ ВО ЛНР «ЛГУ им. В. Даля» направлений подготовки «Та-
моженный контроль на транспорте» и «Пожарная безопасность» в количестве 90 человек (25 
юношей, 65 девушек) в возрасте от 17 до 25 лет.

Потребностно-мотивационная сфера студентов была исследована с помощью тестов 
«Мотивация к избеганию неудач» и «Мотивация достижения успеха» Т. Элерса, методик 
изучения мотивации обучения в вузе Т.И. Ильиной, изучения мотивов учебной деятельно-
сти А.А. Реана, В.А. Якунина (модификация Н.Ц. Бадмаевой), а также методики диагности-
ки социально-психологических установок личности в мотивационно-потребностной сфере 
О.Ф. Потемкиной; перфекционизм был исследован с помощью опросника «Многомерная 
шкала перфекционизма» П. Хьюитта и Г. Флетта (адаптация И.И. Грачевой).

Согласно полученным данным, низкий уровень общего показателя перфекционизма 
был выявлен у 33% (30 человек) респондентов; средний уровень – у 58% (52 человека); высо-
кий уровень – у 9% (8 человек) испытуемых.

Дескриптивный анализ показал, что из 43% (39 человек) респондентов с преоблада-
ющей мотивацией достижения успеха у 9% (8 человек) был выявлен высокий уровень пер-
фекционизма, у 34% (31 человек) респондентов – средний уровень. Для таких студентов 
свойственно ставить перед собой труднодостижимые цели, стремиться к совершенству, про-
являть инициативу, у них развита способность к преодолению препятствий, что приводит к 
независимости в продуктивности деятельности и степени ее активности от внешнего контро-
ля, настойчивости в достижении целей.

Из 31% (28 человек) с преобладающей мотивацией приобретения знаний у 7% (6 че-
ловек) респондентов был выявлен высокий уровень перфекционизма, у 24% (22 человека) 
респондентов – средний уровень. Из 13% (12 человек) респондентов с преобладающей моти-
вацией овладения профессией у 2% (2 человека) был выявлен высокий уровень перфекцио-
низма, у 11% (10 человек) респондентов – средний уровень. 

Из 17% (15 человек) с преобладающими учебно-познавательными мотивами у 2% (2 
человека) респондентов был выявлен высокий уровень перфекционизма, у 15% (13 человек) 
– средний уровень. Из 16% (14 человек) с преобладающими профессиональными мотивами 
у 3% (3 человека) был выявлен высокий уровень общего перфекционизма, у 13% (11 человек) 
респондентов – средний уровень. Из 10% (9 человек) с выраженными мотивами творческой 
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самореализации у 3% (3 человека) респондентов был выявлен высокий уровень общего пер-
фекционизма, у 7% (6 человек) – средний уровень. Такие результаты могут свидетельство-
вать о том, что для данных студентов, ставящих перед собой цели самосовершенствования и 
саморазвития, а не полагающихся на окружающих и не стремящихся заслужить их одобре-
ние, свойственно добиваться поставленных целей через улучшение, расширение и развитие 
собственных знаний, профессиональных навыков и умений, стремление стать высококвали-
фицированным специалистом, стремление к более полному выявлению и развитию своих 
способностей и их реализации, что способствует их успешности в достижении поставленных 
целей.

Из 52% (47 человек) с выраженной ориентаций на результат у 9% (8 человек) был выяв-
лен высокий уровень перфекционизма, у 43% (39 человек) респондентов – средний уровень. 
Таким студентам свойственно стремление к самосовершенствованию себя и собственной де-
ятельности, поэтому они стремятся к достижению результата своей деятельности вопреки 
всему, такие студенты в будущем могут входить в число самых надежных профессионалов.

Из 46% (41 человек) с преобладающей ориентацией на эгоизм у 9% (8 человек) был вы-
явлен высокий уровень общего перфекционизма, у 37% (33 человека) респондентов – средний 
уровень. Для данных групп студентов характерна сосредоточенность на своих собственных 
интересах, а не на интересах окружающих и желании соответствовать их ожиданиям, а свой-
ственно сосредотачиваться на себе, достижении собственных целей, в том числе, и на само-
совершенствовании.

Из 59% (53 человека) с выраженной ориентацией на свободу у 9% (8 человек) респон-
дентов был выявлен высокий уровень перфекционизма, у 50% (45 человек) респондентов – 
средний уровень. Для данных групп студентов, ориентированных на достижение личного 
совершенствования и на самостоятельное достижение целей характерно убеждение в том, что 
свобода – это необходимое условие их деятельности и достижений.

Из 54% (49 человек) с выраженной ориентацией на труд у 9% (8 человек) выявлен вы-
сокий уровень общего перфекционизма, у 45% (41 человек) респондентов – средний уровень. 
Таким группам студентам свойственно тратить большое количество своего времени на тру-
довую деятельность, чтобы достичь как можно лучшего результата своей деятельности, по-
ставленных перед собой труднодостижимых целей, совершенства и самореализации.

Корреляционный анализ подтвердил данные дескриптивного анализа. Было выявлено, 
что с возрастанием общего показателя перфекционизма возрастает мотивация достижения 
успеха, приобретения знаний, овладения профессией, учебно-познавательные, професси-
ональные мотивы и мотивы творческой самореализации, ориентация на результат, эгоизм, 
свободу и труд. С уменьшением общего показателя перфекционизма возрастает мотивация 
избегания неудач, получения диплома, коммуникативные, социальные мотивы, мотивы избе-
гания неудач и мотивы престижа, ориентация на процесс, альтруизм, власть и деньги. 

Следовательно, между потребностно-мотивационной сферой и перфекционизмом су-
ществует взаимосвязь.
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Глубокие преобразования, происходящие во всех сферах современного общества, не 
могли не отразиться на системе образования, непосредственно определяющей интеллекту-
альный потенциал страны в будущем. Современное общество нуждается в людях, которые 
мыслят не шаблонно, а творчески отыскивают новые пути решения предложенных задач, 
умеют находить выход из проблемной ситуации. Соответственно, одной из приоритетных 
задач системы образования и достаточно актуальной проблемой исследования становится 
развитие художественно-творческих способностей детей. 

На сегодняшний день педагогами ведется активная работа в направлении выработки 
новых технологий развития детей для того, чтобы максимально реализовать их творческие 
возможности. Многими авторами исследуются проявления детского творчества в различных 
видах деятельности: в литературной (О.Л. Кабачек, Н.В. Сметанина), художественной (Л.А. Ан-
тонова, Е.Ю. Романова), познавательной (Е.В. Рыжова, М.Г. Селюч), игровой (О.В. Гударева, 
В.Т. Кудрявцев). Однако, особая роль в развитии художественно-творческих способностей де-
тей принадлежит именно изобразительному искусству, которое формирует и развивает челове-
ка, разносторонне влияет на его духовный мир в целом. Оно развивает мелкую моторику рук, 
углубляет и направляет эмоции, возбуждает фантазию, заставляет работать мысль, расширяет 
кругозор, формирует нравственные принципы и творческие способности личности.

Т.С. Комарова в рамках анализа особенностей детского творчества и психических про-
цессов, протекающих в художественной деятельности, отмечала, что процесс воспитания твор-
чества характеризуется сложностью и многосторонностью воздействия на ребенка. Для разви-
тия творчества необходимо обогащать ум детей представлениями, определенными знаниями, 
чтобы формировать основу для творческой деятельности [3, с. 23]. Кроме того, для развития 
творчества у детей необходимо обучать их изобразительной деятельности в соответствии с 
определенными условиями [1, с. 49]. Так, необходимо направить обучение на то, чтобы стиму-
лировать творческие возможности детей, формировать способность к тому, чтобы ребенок мог 
заранее определить содержание изображения, и далее реализовать задуманное. 

В современной практике обучения детей разрабатываются инновационные подходы 
к организации изобразительной деятельности – новейшие технологии, предлагающие детям 
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нестандартные и одновременно доступные выразительные средства, и способы образования 
в различных видах изобразительной деятельности [4, с. 5]. Одним из таких методов является 
рисование в технике Эбру, которое также воплощает в себе арт-терапевтическую функцию, и 
является перспективным и мало разработанным направлением педагогической художествен-
но-коррекционной работы с детьми и взрослыми.

Водная анимация Эбру – это искусство создания красочных узоров на воде с последую-
щим перемещением аква-орнаментов из воды на бумагу. В ходе ее освоения дети приобщают-
ся к древнему искусству Эбру, познают культуру своей страны и других стран, приобретают 
практические навыки изобразительного творчества [7]. Рисование в технике Эбру дарит де-
тям положительные эмоции, раскрывает новые свойства известных им предметов, удивляет 
непредсказуемостью [6, c. 48]. Такое рисование отличается от традиционного тем, что являет-
ся спонтанным, творческим выражением чувств и не требует художественных способностей 
от ребенка. Оно уменьшает напряжение, помогает преодолеть страх не справиться, стимули-
рует к творчеству, открывает скрытые возможности, пробуждает инициативу [2, c. 14]. 

Техника Эбру предполагает развитие плавности, изящества и точности движений, уме-
ние работать кистью и пальцами обеих рук, координации руки и глаза, овладение техниче-
скими умениями (регуляция силы движений, определенная амплитуда, скорость, ритмич-
ность), умение изменять размах и направление движения руки во время рисования. Кроме 
того, это активный вид отдыха, доставляющий детям удовольствие. Использование техноло-
гии Эбру при изобразительной деятельности способствует приобретению умения грамотно 
строить композицию, выделять композиционный центр, передавать пропорции изображения, 
цветовые оттенки, гармонично сочетать пятна и линии. У детей развиваются внимание, ло-
гическое мышление, воображение, зрительное и слуховое восприятие, память, речь, умение 
действовать по словесным инструкциями, самостоятельно достигающими задуманной цели, 
обеспечивается контроль над собственными действиями.

Используя технику Эбру, безусловно, можно получить хорошую картинку, но Эбру 
это гораздо больше, чем просто техника рисования ради результата. Это отличный способ 
научиться ценить процесс, а не конечный результат. Эбру – это возможность научиться чув-
ствовать себя счастливым. Это психология самопознания – когда видишь, как краски и вода 
отвечают на твое внутреннее состояние. Это арт-терапия – так как несколько часов занятия 
Эбру стирают следы недельного стресса. В традиции Эбру много философии. Символичность 
традиционных сюжетов делает их воспроизведение не просто упражнением для усовершен-
ствования техники, а своеобразной медитацией [5, с. 63].

Рисунки, получающиеся в результате применения техники Эбру, можно использовать 
для понимания происходящего с ребенком в сложные для него моменты. Но самое важное, 
что Эбру позволяет вернуть ребенку контакт с самим собой, помогает сосредоточиться на 
своих движениях и ощутить собственное тело. Наблюдая чудо воды и красок, создающих с 
помощью собственной руки меняющиеся картины, дети возвращают себе интерес к внешне-
му миру и восстанавливают с ним контакт, начинают ощущать жизнь. Техника не позволяет 
копировать образец, что способствует еще большему толчку к развитию творчества, вооб-
ражения, инициативы, самостоятельности, проявления индивидуальности. Ведь самоценен 
не конечный продукт – рисунок, а развитие личности: формирование уверенности в себе, в 
своих способностях, самоидентификация в творческой работе, целеустремленность деятель-
ности. Именно поэтому применения данной техники рисования не только способствует эф-
фективному развитию художественно-творческих способностей детей, но и влияет на форми-
рование навыков гармоничного самовыражения личности в целом. 
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Правовое воспитание является актуальным вопросом, которому уделяется достаточно 
много внимания в системе дошкольного образования. Важность правового воспитания детей 
дошкольного возраста мы можем увидеть в выросшем интересе к индивидуальности лично-
сти, в условиях демократии и гуманного отношения в обществе. 

Правовое воспитание рассматривалось в разные периоды российского образования в 
работах Н.П. Вербицкого, И.Ф. Рябко, В.В. Тишенков. Основой для учебно-воспитательного 
процесса, формирующего морально-правовое сознание и поведения стали идеи Н.К. Крупской, 
А.С. Макаренко. Также не менее весомый вклад в исследование данной проблемы внесли ра-
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боты Л.С. Выготского, В.А. Сухомлинского, которые рассматривали педагогический процесс 
на основе гуманистического принципа сотрудничества взрослых и детей.

В 1923 г. в Женеве Лига Наций приняла предложенную Международным союзом спа-
сения детей Декларацию прав ребёнка. Это был первый международный правовой документ 
по охране прав и интересов детей. 

В XX-XXI веке были приняты международные документы, в которых говорится о пра-
вах ребёнка:

– 1923 г. – Женевская декларация прав ребёнка;
– 1948 г. – Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10 декабря 1948 г. Опубликована в России в 1988г.);
– 1959 г. – Декларация прав ребёнка (принята Генеральной Ассамблеей 20 ноября 1959 г.);
- 1989 г. – Конвенция о правах ребёнка;
- 1990 г. – Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития де-

тей.
Рассмотрим, что такое право. Право – совокупность общеобразовательных правил 

поведения, норм, узаконенных возможностей человека, санкционированных, регулируе-
мых и охраняемых государством (право собственности, право убежища, права человека 
и т.д.) [3, с. 46]. 

По определению Р.К. Русинова правовое воспитание – это «планомерный, управляе-
мый, организованный, систематический и целенаправленный процесс, результат деятельно-
сти по трансляции (передаче) правовой культуры, направленного на формирование правовых 
установок, навыков и привычек правомерного поведения, с целью формирования правового 
сознания» [4, с. 120].

Правовое воспитание имеет свои цели, специфику методов их достижение и форм ор-
ганизации. Целью правового воспитания дошкольников является формирование у них основ 
правового сознания.

Правовая основа состоит из нравственно-правовых представлений, суждений и цен-
ностных ориентаций дошкольников.

В дошкольных образовательных учреждениях обучение проходит в игровой познава-
тельной форме. Правовое воспитание в виде игры способствует осмыслению дошкольниками 
своих прав, развитию собственного достоинства, терпимости и уважения к правам других 
людей [1, c. 60].

Дидактические игры – это обучающие игры, которые создаются взрослыми в целях 
воспитания и обучения детей.

Разработкой видов дидактических игр занимались следующие педагоги и психологи: 
Н.П. Аникеева, А. Валлон, А.Н. Леонтьев, А.С. Макаренко, С.Л. Рубинштейн, К.Д. Ушинский, 
Д.Б. Эльконин, 

Итак, существует такие виды учебных игр, которые могут использоваться для озна-
комления детей с правами человека:

Словесные игры. 
Данный вид игр самый простой и доступный, а одно из простых правовых понятий 

для ребенка – право на имя. Исходя из этого, можно придумать множество словесных игр: 
«Назови ласково», «Как зовут маму, папу», «Как растет имя».

Игры-драматизации и развивающие воображение.
В ходе игры-драматизации педагог просит детей разыграть сценку, то есть воспроизве-

сти определенную ситуацию из жизни, сказки, либо придумать собственный сюжет истории, 
таким образом дошкольники закрепят те или иные правовые знания. Пример игр: «Попроси 
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вежливо» (право на владение имуществом и его неприкосновенность), «Сказка наизнанку» 
(любой человек имеет право на своё личное мнение).

Настольно-печатные игры.
Есть немало настольно-печатных игр для дошкольников на самую разнообразную пра-

вовую тематику. Данные игры в основном состоят из пары карточек (10-20) или лото, посвя-
щенных одной теме или серии. Пример игр: «Поступаем правильно», «Хорошо и плохо» и т.п.

Подвижные игры.
Активные, подвижные игры очень нравятся дошкольникам и это отличная возмож-

ность совместить их с усвоением главных правовых понятий. Пример игр: «Прогулка по ру-
чью» (право каждого на отдых, уметь отдыхать совместно), «Спасатели» (закрепление права 
на жизнь).

Сюжетно-ролевые игры.
Сюжетно-ролевая игра очень близка к реальной жизни, именно поэтому она играет 

особую роль в становлении доброжелательных отношений и осознании детьми правовых от-
ношений. Пример игр: «Больница», «Поликлиника», «Аптека», «Скорая помощь».

Дети младшего дошкольного возраста ориентируют свое поведение на установленные 
нравственные нормы демонстрируемые им, а уже в старшем дошкольном возрасте начинают 
руководствоваться ими. Большое значение для формирования правового сознания детей име-
ет объяснение со стороны взрослых смысла нравственной нормы и значимости ее выполне-
ния [5, c. 152].

Начиная с 6-7 лет, дети начинают понимать несправедливое отношение в свою или 
чужую сторону. Такое чувство справедливости дает возможность ребенку понять права и 
обязанности не только окружающих, но и свои.

Эффективность осуществления правового воспитания старших дошкольников в усло-
виях дошкольного учреждения возможна в контексте общей системы нравственного воспи-
тания при использовании в комплексе разнообразных средств и методов воспитания, позво-
ляющих детям глубже осознать гуманную сущность прав человека, его обязанностей, норм 
и правил поведения; создании в группе детей атмосферы, стимулирующей проявление гу-
манных чувств и уважительных отношений; обеспечении преемственности воспитательных 
усилий педагогов и родителей [2, c. 79].

Таким образом, на основании вышеизложенного можно утверждать, что игра – эффек-
тивный способ обучения детей дошкольного возраста. Она дает возможность осуществлять 
задачи воспитания и обучения через доступную и привлекательную для детей форму дея-
тельности.
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Ни для кого не секрет, что сегодня все большее количество детей вырастает, так и не 
взяв в руки книгу. Их литературный опыт зачастую ограничивается рассказами из Букваря, 
журналами для наклеек, а впоследствии – вялыми и малопродуктивными попытками освоить 
произведения школьной программы. 

Отношение человека к книге формируется уже в дошкольном возрасте. Именно тогда 
решается вопрос, будет ли отношение к книге активным или пассивным. Развивать интерес к 
чтению следует начинать с младшего школьного возраста. Читательские интересы во многом 
определяют личность человека, поэтому процесс формирования их у школьников рассматри-
вается не только как педагогическая, психологическая, методическая, но и как социальная 
проблемы. В детском возрасте все средства вовлечения в чтение хороши, и здесь особую роль 
играет совместная деятельность семьи и школы.

Учебный процесс включает в себя различные виды деятельности, и каждый из них 
по-своему активизирует учащихся, пробуждает их самостоятельность, творческую мысль, 
воспитывает.

Проблема развития читательских интересов в современном обществе является осо-
бенно актуальной. Это обусловлено тем, что чтение играет существенную роль в развитии 
личности и ее духовно-нравственном воспитании, способствует развитию смыслового вос-
приятия, интереса, памяти, мышления, воображения ребенка. Читательский интерес служит 
также фактором развития познавательной активности, следовательно, его развитие очень 
важно в воспитании грамотного учащегося [0].

Один из таких видов деятельности – игра. Она в равной мере способствует как приоб-
ретению знаний, так и развитию многих необходимых качеств личности. В ходе игры у уча-
щихся развивается воображение, фантазия, это также способствует овладению эмоционально 
образной речью, содействует более глубокому восприятию литературного произведения, у 
детей развивается способность «входить» в мир литературного героя, рисовать в воображе-
нии картины на основе воспроизведённых в тексте деталей.

Цель работы: обосновать актуальность повышения читательского интереса, рассмотреть 
литературную игру как средство формирования читательских интересов у младших школьников.
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Для того, чтобы общение учителя, учеников и писателя на уроке литературы состоя-
лось, необходимо отобрать для школьной программы произведения, нравственно актуальные 
для сознания учеников, необходимо найти творческие приемы интерпретации текста, род-
ственные художественному мышлению автора.

Один из таких творческих приемов – литературная игра. Она в равной мере способ-
ствует как приобретению знаний, активизируя этот процесс, так и развитию многих необхо-
димых качеств личности. Именно поэтому игра — не только деятельность младших школь-
ников, но и необходимый вид деятельности для подростков и старшеклассников как на уроке, 
так и вне его. Важно только, исходя из их возрастных особенностей, выбрать форму игры и 
органично вплести ее в ткань урока.

Игра – тот или иной вид, способ, каким играют, развлекаются. Играть – проводить время 
в каком-нибудь занятии, служащем для развлечения, отдыха, соревнования в чём-нибудь [0].

Литературная игра – понятие достаточно обширное. Существуют различные виды ли-
тературных игр, однако все их объединяет то, что любая литературная игра – это всегда игра 
с литературным текстом [0].

Существуют различные виды литературных игр, основанных на использовании ли-
тературного текста: литературные игры, основанные на эрудиции (знании существующих 
литературных текстов); творческие (литературно-ролевые). Подобное подразделение относи-
тельно условно, так как существует большое количество игр, в которых эрудиция и творче-
ское начало, креативность присутствуют совместно, тесно переплетаясь друг с другом.

Важная их особенность в том, что литературная игра может проходить на уроке, ор-
ганизована как способ проведения отдыха, как возможность «разминки» перед сложным 
творческим заданием. Главная задача проведения литературных игр – повышение интереса у 
обучающихся к изучению литературы, развитие творческих способностей ориентироваться в 
различных жизненных обстоятельствах. Методика проведения литературной игры достаточ-
но проста. Чаще всего она проводится как завершающий этап при изучении произведения, 
где основная цель – подвести итог.

Литературная игра на материале биографии писателя или художественного произведе-
ния становится приемом ознакомления с их содержанием, развития творческих способностей 
и возможностей учащихся, так как игровая ситуация создает определенную установку – же-
лание победить в увлекательном соревновании.  Но для этого надо внимательно читать, уметь 
вслушиваться и всматриваться в слово художественного произведения, правильно и полно 
дать ответ на вопрос по ходу игры. Именно это позволяет широко использовать литератур-
ную игру для создания естественных речевых ситуаций [0].

В развитии читательского интереса важное значение имеет литературная игра, кото-
рая основана на использовании литературного текста (существующего или самостоятельно 
создаваемого). Цель литературной игры заключается в том, чтобы развивать у учащихся 
читательский интерес, повысить мотивацию к чтению на основе увлекательной, личностно 
значимой деятельности. Также целью литературной игры является развитие у детей комму-
никативных навыков.

Работа по развитию читательского интереса должна быть постоянной. В этом должны 
быть заинтересованы и семья, и школа, а главное, сами учащиеся. Один из самых действен-
ных средств развития читательских интересов – литературные игры. Как известно, игры раз-
вивают творческий потенциал обучающихся, развивают мышление, воображение, смекалку. 
Применение литературных игр даёт очень хорошие результаты:

- появляется интерес к чтению и литературе, причём обучающиеся читают книгу не 
поверхностно, а очень внимательно;
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- материал по теме обобщается не скучно, а непринуждённо и с огромным желанием;
- развиваются различные виды речевой деятельности, в том числе выразительное чте-

ние.
Следовательно, литературные игры разных видов необходимо активно применять на 

уроках, во внеклассной работе, принимать участие в проведении этих игр.
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Одним из факторов, способствующих формированию алкогольной зависимости, явля-
ется неадаптивность и дисфункциональность поведения. Проблема изучения влияния алко-
гольной зависимости на избрание стратегий преодоления трудных жизненных ситуаций на-
чала разрабатываться лишь в последние десятилетия и только в немногочисленных работах 
учитывается фактор половых различий.

Трудная жизненная ситуация – обстоятельства, при которых в результате внешних или 
внутренних воздействий происходит нарушение адаптации, возникает препятствие в удов-
летворении потребностей, привычные модели поведения оказываются неэффективными [1]. 
Согласно когнитивно-феноменологической теории, преодоление трудных жизненных ситу-
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аций или копинг – когнитивные и поведенческие усилия, направленные как на управление 
субъективно значимой ситуацией и ее изменение, так и на обретение устойчивости к этой 
ситуации либо минимизацию ее влияния.

Н.А. Сирота, В.М. Ялтонский выделяют: модель адаптивного функционального пове-
дения, характерная для здоровых лиц, модель псевдоадаптивного и модель дезадаптивного 
дисфункционального поведения, присущие больным алкоголизмом. Алкогольная зависи-
мость рассматривается как малоадаптивное, паллиативное стресс-совладающее поведение, 
основой является избегание, выраженная конфронтация, поиск социальной поддержки [2]. 

В эмпирическом исследовании приняли участие 120 респондентов: 60 мужчин и 
60 женщин. Экспериментальная группа респондентов состояла из 30 мужчин (средний воз-
раст 44,6 года) и 30 женщин (средний возраст 45,1 лет) с диагностированной алкогольной 
зависимостью различных стадий. Исследуемые являются пациентами ГУ «ЛРКПНБ» ЛНР 
наркологического отделения № 1, № 2 и пациентами ГУ «ЛРНД» ЛНР. 

Контрольная группа респондентов состояла из 30 мужчин (средний возраст 43,3 года) 
и 30 женщин (средний возраст 38,3 года), являющихся медицинскими сотрудниками ГУ «ЛР-
КПНБ» ЛНР наркологического отделения № 1 и отделения № 4 ГУ «ЛРНД» ЛНР, не имею-
щие в анамнезе диагностированной алкогольной зависимости. Предпринят ретроспективный 
анализ трудных жизненных ситуаций, включающий ситуации нанесения вреда, ущерба и 
стеснения, а также утрату психологического равновесия. Исследование проводилось с помо-
щью шести психодиагностических методик. Представим результаты, полученные при тести-
ровании.

На основании средних баллов по тесту ПТЖС в адаптации Н.Е. Водопьяновой, выяв-
лено, что алкозависимые мужчины и женщины в трудной жизненной ситуации проявляют 
жалость к себе (9,7 и 12,4) и агрессию к окружающим (14,7 и 10,8), употребляют ПАВ (20,5 
и 22). Агрессия более присуща мужчинам (Uэмп = 298), для женщин характерна жалость к 
себе (Uэмп = 326) и употребление алкоголя (Uэмп = 263). Мужчины и женщины в контрольной 
группе избирают эффективные стратегии: самоодобрение (10,6 и 7,3), самоутверждение (10,8 
и 9,4), контроль над ситуацией (12,4 и 10,8). Алкогольная зависимость снижает выраженность 
самоконтроля: у мужчин (rs = -0,646) и женщин (rs = -0,571), утрачивается контроль над си-
туацией: у мужчин (rs = -0,735) и у женщин (rs = -0,725). Поведение алкобольных пассивно и 
дезадаптивно, не имеет проблемной ориентированности.

Применение опросника «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса и С. Фолкман 
выявило высокую конфронтативную готовность респондентов экспериментальной группы 
(63,3% мужчин и 53,3% женщин), а также необходимость в поиске социальной поддержки 
(80% мужчин и 86,7% женщин), наряду со склонностью к избеганию трудностей (80% муж-
чин и 86,7% женщин). У алкозависимых мужчин и женщин отсутствует выраженность страте-
гий адаптивной категории: самоконтроль, принятие ответственности, планирование решения 
проблемы. Значимые различия указывают на преобладание данных стратегий в контрольной 
группе респондентов. Готовность к конфронтационному взаимодействию снижается при ал-
козависимости, как у мужчин (rs = -0,542), так и у женщин (rs = -0,414), что связано с угнета-
ющим физиологическим действием алкоголя на личность. При алкогольной зависимости у 
мужчин (rs = 0,77) и женщин (rs = 0,81) повышается поиск социальной поддержки, направлен-
ный на получение сочувствия. Снижение самоконтроля для мужчин (rs = -0,33) и женщин  
(rs = -0,522) при алкоголизации обусловлено регрессией волевой регуляции личности. Данный 
механизм может обуславливать снижение принятия ответственности: у мужчин (rs = 0,425) и 
женщин (rs = -0,593), а также планирования решения проблемы: у мужчин (rs = -0,542) и жен-
щин (rs = -0,776). 
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Опросник, определяющий склонность к развитию стресса (по Т.А. Немчину и С. Тей-
лору), выявил низкую стрессоустойчивость у 73,3% мужчин и 80% женщин с алкогольной 
зависимостью, что указывает на актуальное стрессовое состояние. Респонденты без алкоза-
висимости проявляют достаточную степень стресс-адаптированности: 63% мужчин и 50% 
женщин. Низкая стрессоустойчивость преобладает у аддиктивных мужчин (Uэмп = 76) и жен-
щин (Uэмп = 78). Алкоголизация снижает стрессоустойчивость у мужчин (rs = -0,498) и жен-
щин (rs = -0,85). 

Опросник «Уровень субъективного контроля» (Е.Ф. Бажин, Е.А. Голынкина, Л.М. Эт-
кинд) выявляет общую экстернальность алкозависимых (100%), достижения и неудачи – след-
ствие внешнего влияния и обстоятельств. Отсутствует личная ответственность в семейных 
и межличностных отношениях. Отрицается значимость влияния алкогольного образа жизни 
на здоровье (100% мужчин и 93,3% женщин). Отсутствие различий показателей в экспери-
ментальной группе указывает на пассивность, неуверенность аддиктов вне зависимости от 
пола. Алкогольная деградация личности снижает субъективный контроль всех исследуемых 
сфер, общая интернальность: как у мужчин (rs = -0,836), так и у женщин (rs = -0,75); интер-
нальность в области неудач: у исследуемых мужчин (rs = -0,708) и женщин (rs = -0,72); интер-
нальность в семейных отношениях: у мужчин (rs = -0,759) и женщин (rs = -0,402). Алкогольная 
зависимость снижает личную ответственность за состояние здоровья: у мужчин (rs = -0,833) 
и у женщин (rs = -0,831),

Шкала удовлетворенности жизнью Э. Динера выявляет, что 83,3% аддиктивных муж-
чин и 93,3% женщин, негативно оценивают жизненные события. Алкозависимость снижает 
уровень удовлетворенности жизнью у мужчин (rs = -0,25) и у женщин (rs = -0,75). Результаты 
можно аргументировать механизмом действия алкоголя как вещества-депрессанта и фактом 
его общего патологического влияния.

Применение Мичиганского скрининг-теста алкоголизма (MAST) позволило выявить 
отсутствие алкогольной зависимости у 90% мужчин и 96,7% женщин контрольной группы, 
а также подозрение на синдром зависимости от алкоголя у 10% мужчин и 3,3% женщин, что 
на этапе проведения исследования некорректно рассматривать как наркологическое заболе-
вание. Респонденты экспериментальной группы являются пациентами наркологических от-
делений, имеют синдром алкогольной зависимости (100%).

Таким образом, выбор стратегии преодоления трудных жизненных ситуаций в соче-
тании с алкогольной зависимостью ограничивается дезадаптивностью вне зависимости от 
пола. Поведение представлено одними и теми же стратегиями преодоления трудностей, что, 
вероятнее всего, можно объяснить фактом алкогольной деградации респондентов, нивелиро-
вании индивидуальных различий и уплощении личности. Экстернальность локуса контроля, 
низкий уровень стрессоустойчивости и удовлетворенности жизнью также детерминируют 
выраженность дезадаптивных стратегий, инициативность и активная позиция аддиктов при 
преодолении трудной жизненной сиутации не фиксируется. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается роль русских народных сказок в раз-
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Актуальность изучения проблемы развития связной речи обусловлена тем, что в дея-
тельности людей нет такой области, где не употреблялась бы речь, она нужна везде, и особен-
но, на этапе обучения. Речь – очень важная составляющая жизни ребёнка, и от того насколько 
он овладеет способами общения, будет зависеть успешность ребенка в процессе взросления.

В трудах таких выдающихся педагогов, как Л.Н. Толстой К.Д. Ушинский заложены 
традиции речевого развития детей в дошкольных учреждениях. Можно говорить об опреде-
лённой педагогической культуре, которая развивалась на серьёзной научной основе. Основы 
методики развития связной речи дошкольников рассматривались в работах А.М. Леушиной, 
Е.И. Тихеевой, А.П. Усовой. Проблемы содержания и методов обучения речи в детском саду 
разрабатывались Н.А. Стародубовой, О.С. Ушаковой и др.[3, с. 119].

Многие современные ученые указывают на то, что большую роль на развитие связ-
ной речи у детей старшего дошкольного возраста играет влияние художественной литера-
туре, в том числе – сказки (авторской или русской народной). Об этом писали К.И. Чуков-
ский, Ш.А. Амонашвили, В.П. Аникин и др. Изучению русских народных сказок посвятили 
свои работы известные педагоги, психологи, сказковеды: братья Б. Соколов и Ю. Соколов, 
А.И. Никифоров, Н.П. Андреев, А.Н. Афанасьев, К.Д. Ушинский, В.Я. Пропп, Э.В. Померан-
цева, В.П. Аникин и многие другие.

Сказка – это одно из самых уникальных творений русского народа. Сказкам присуща 
необычайная простота, яркость, образность, а их особенность повторно воспроизводить одни 
и те же речевые формы и образы заставляют рассматривать сказки как фактор развития связ-
ной речи детей.

Русская народная сказка является эффективным развивающим, коррекционным и 
психотерапевтическим средством в работе с детьми старшего дошкольного возраста. Сказ-
ка находит применение в различных областях работы с детьми-дошкольниками, имеющими 
нарушения речи. Многочисленные исследования учёных-педагогов в области дошкольной 
и коррекционной педагогики (Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева, В.П. Аникин, Н.Я. Большунова, 
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О.А. Кабачек и др.) показали, что проблему развития связной речи детей дошкольного возрас-
та можно решать через использование метода сказкотерапии, потому как именно дошколь-
ный возраст является сензитивным периодом речевого развития и творчества детей. Примеры 
сказок находятся в открытом доступе, и при желании родители могут самостоятельно испро-
бовать этот эффективный метод на своем ребенке.

Рис. 1. Структура связной речи

Как отмечает М.М. Алексеева язык, являясь главным средством общения людей и по-
знания действительности, служит основным каналом приобщения человека к ценностям ду-
ховной культуры, а также необходимым условием воспитания и обучения [1, с. 400].

А.М. Бородич под связной речью понимает «смысловое развернутое высказывание 
(ряд логически сочетающихся предложений), обеспечивающее общение и взаимопонимание 
людей» [2, с. 215].

К.Д. Ушинский высоко оценил русскую народную сказку, считая ее рассказывание за-
мечательным методом воздействия на ребенка: «Это – первые и блестящие попытки русской 
народной педагогики, и я не думаю, чтобы кто-нибудь был в состоянии состязаться в этом 
случае с педагогическим гением народа».

Сказка помогает детям излагать свое отношение к прослушанному, используя срав-
нения, метафоры, эпитеты и другие средства образной выразительности (Рисунок 2). Часто 
бывают эффективными совместная импровизация, фантазирование с помощью музыки и ре-
чевые игры.
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Рис. 2. Средства образной выразительности

Словарная работа со сказкой как с художественным образом и системой знаний о мире 
формирует у ребенка активный словарный запас, вербальное и невербальное воображение, 
закладывает основу его творческих способностей. Также благодаря сказке дошкольник при-
обретает жизненный опыт, учится понимать окружающих, создает метафоры.

Безусловно, в развитии речи эффективны разные способы, такие как заучивание сти-
хов, многократное повторение скороговорок, мимические упражнения. 

Н.С. Карпинская считала, что художественная книга дает прекрасные образцы литера-
турного языка. В рассказах дети познают лаконизм и точность языка; в стихах – музыкаль-
ность, напевность, ритмичность русской речи; в сказках – меткость, выразительность [1, с. 400].

Русские народные сказки способствуют развитию речи, дают образцы русского лите-
ратурного языка. Е.А. Флерина отмечала, что литературное произведение дает готовые язы-
ковые формы, словесные характеристики образа, определения, которыми оперирует ребенок. 
Средствами художественного слова еще до школы, до усвоения грамматических правил ма-
ленький ребенок практически усваивает грамматические нормы языка в единстве с его лек-
сикой.

Из сказки ребенок узнает много новых слов, образных выражений, его речь обогащает-
ся эмоциональной и поэтической лексикой. Сказка помогает детям излагать свое отношение 
к прослушанному, используя сравнения, метафоры, эпитеты и другие средства образной вы-
разительности.

Таким образом, воспитательная функция русской народной сказки осуществляется 
особым, присущим лишь этому искусству способом – силой воздействия художественного 
образа. Чтобы полностью реализовать воспитательные возможности русской народной сказ-
ки, необходимо знать психологические особенности восприятия и понимания этого вида ис-
кусства дошкольниками.
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Дошкольный возраст является важнейшим периодом в становлении и развитии ребен-
ка. Одна из самых важных способностей, которой овладевает ребенок в этот период – это 
способность к познанию. Одной из основных задач познавательного развития детей является 
формирование познавательных действий. Процесс познания и развития познавательных дей-
ствий невозможен без развития мышления.

Проблемами развития мышления занимались отечественные и зарубежные ученые 
(Л.С. Выготский, Ж.-Ж. Пиаже, Н.Н. Поддьяков и др.). По мнению Л.С. Выготского, интеллек-
туальное развитие ребенка это не количественный запас знаний, а уровень и качество про-
текания интеллектуальных процессов. Научные понятия не усваиваются и не заучиваются 
ребенком, а возникают и формируются в результате его собственной мысли [2; 4; 5].

Мышление – это социально-обусловленный психологический процесс познания объ-
ективной действительности: человек не рождается с развитыми приёмами мышления, спо-
собность мыслить логически развивается у него постепенно, в процессе соединения с объек-
тивными формами, в которых присутствует человеческая логика [6].

Большинство исследователей отмечают, что в мышлении детей преобладает логика 
принятия конкретной ситуации, а не логической мысли. Дети в своем восприятии, в своих 
суждениях находится в близком соотношении к реальным объектам, но развитие мышления 
основывается на последовательном изменении от конкретного мышления к абстрактному. В 
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дошкольном возрасте развитие мышление претерпевает серьезные изменения, и к старшему 
дошкольному возрасту складывается логическое мышление. 

В разработку основ теории развития логического мышления дошкольников большой 
вклад внесли П.П. Блонский, А.В. Белошистая, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, 
А.В. Запорожец, Г.С. Костюк, А.Н. Леонтьев, Н.А. Менчинская, Р.Н. Непомнящая, Н.Н. Под-
дьяков, А.Р. Лурия, Д.Б. Эльконин и др. 

Дети дошкольного возраста это маленькие исследователи, которые с радостью и удив-
лением открывают для себя окружающий мир. В этом отношении развитие логического 
мышления по праву занимает значимое место в системе дошкольного образования. Имен-
но с логического мышления начинается формирование мировоззрения ребенка. В процессе 
развития логического мышления у ребенка формируется умение рассуждать, строить при-
чинно-следственные связи, делать умозаключения в соответствии с законами логики. Также 
развиваются такие качества, как: любознательность, сообразительность, смекалка, наблюда-
тельность, самостоятельность, память, внимание. 

Логическое мышление дошкольника – это процесс перехода эмпиричного мышления 
(наглядно-действенное мышление) на научно-теоретическое (логическое мышление) с даль-
нейшим оформлением структуры взаимосвязанных компонентов, где компонентами высту-
пают приемы логического мышления, которые обеспечивают функционирование логическо-
го мышления [1].

Основными формами логического мышления являются понятие, суждение и умоза-
ключение. Особенностью логического мышление является то, что оно формируется только 
словесным путем, в процессе которого ребенок оперирует понятиями с использованием ло-
гических конструкций.

Мышление и, в частности, логическое мышление – это сложный процесс, обуслов-
ленный внутренними факторами – активными действиями, направленными на исследования 
и изменения окружающей действительности, и внешними – целенаправленным процессом 
обучения и специально организованной развивающей средой. Необходимость целенаправ-
ленного развития логического мышления ребенка аргументирована в работах Л.А. Венгера, 
Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина и др. Они указывают на то, что формирование и развитие 
приёмов логического мышления и есть основа для логического мышления [1; 2; 3].

Сложность процесса развития логического мышления требует специальной, тщатель-
ной организации процесса обучения. Фундаментом педагогического процесса выступают ди-
дактические принципы – основополагающие положения, которые определяют систему требо-
ваний к содержанию и организации процесса обучения. 

Среди многообразия дидактических принципов дошкольной дидактики основополага-
ющими в развитии логического мышления дошкольников являются: принцип наглядности, 
принцип доступности, принцип систематичности и последовательности.

Необходимость использования принципа наглядности определяется закономерностя-
ми развития мышления в дошкольном возрасте, а именно преобладанием наглядно-действен-
ной и наглядно-образной форм мышления. Существует ряд правил реализации принципа 
наглядности, традиционно сложившихся в дошкольной педагогике: наличие достаточного 
количества наглядности; рациональное определение времени использования средств нагляд-
ности; устранение перегрузки занятия наглядными средствами; привлечение к восприятию 
всех органов чувств; рациональное сочетание слова и средств наглядности.

В контексте развития логического мышления считаем целесообразным использовать 
метод наглядного моделирования. Метод наглядного моделирования даёт возможность опо-
средованно решать логические операции. 
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Принцип доступности требует, чтобы материал, его объём и методы обучения соответ-
ствовали возможностям детей, уровню их умственного развития. Основное правило принци-
па доступности – это идти от простого к сложному, от известного к неизвестному, объяснять 
простым языком, использовать аналогию, сравнение. Для развития логического мышления 
целесообразно использовать принцип доступности, так как это целенаправленный поэтап-
ный процесс развития. Например, в ходе логической операции «сравнение», сначала предла-
гаем сравнивать два объекта, а затем группы объектов. Детям дошкольного возраста легче 
определить различия, а потом сходства предмета.

Принцип систематичности и последовательности предусматривает усвоение системы 
в определенном порядке. Основные правила реализации данного принципа в дошкольной пе-
дагогике: использовать схемы и планы, пошагово реализовать обучение; часто повторять и 
совершенствовать усвоенное ранее; систематически анализировать свои ошибки и исправ-
лять их. Например, ребенку будет тяжело разложить множества на группы, по какому-либо 
признаку (логическая операция – классификация), если он еще не умеет выделять свойства 
объекта или выделять сам объект из группы, или группы объектов по определенному призна-
ку (логическая операция – анализ).

Таким образом, логическое мышление – это сложный процесс, обусловленный вну-
тренними и внешними факторами. Очевидно, что сложность развития разных форм мышле-
ния у дошкольников обуславливает необходимость специально организованного педагоги-
ческого процесса. Ключевыми в развитии логического мышления дошкольников являются: 
принцип индивидуального подхода, принцип от простого к сложному, принцип системати-
зации и последовательности. 

Список литературы
1. Веклерова Х.М. Формирование логических структур у старших дошкольников / 

Х.М. Веклерова. – Обнинск : Светоч, 1998. – 87 с.
2. Выготский Л.С. Мышление и речь / Л.С. Выготский. – 5-е изд., испр. – М. : Лаби-

ринт, 1999. – 352 с.
3. Гальперин П.Я. Методы обучения и умственное развитие ребенка / П.Я. Гальпе-

рин. – М. : Изд-во МГУ, 1965. – 45 с.
4. Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка / Ж. Пиаже. – М. : Педагогика-Пресс, 1994 – 

526 с.
5. Поддьяков Н.Н. Особенности психического развития детей дошкольного возраста / 

Н.Н. Поддьяков. – М. : Просвещение, 1996. – 183 с.
6. Психология: словарь / под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. – М. : 

Политиздат, 1990. – 494 с.



28

УДК 159.922.83:159.942+159.947–056.49
Н.C. Гриненко,

магистрант 1 курса, магистерская программа
«Кризисная психология»,

Луганский государственный педагогический университет,
г. Луганск

grinenkonata@internet.ru

Научный руководитель: Н.А. Романоф,
кандидат педагогических наук, доцент

ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ 
СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКОВ, СКЛОННЫХ К 

АДДИКТИВНОМУ ПОВЕДЕНИЮ
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Проблема аддиктивного поведения в современном мире является запутанной и труд-
норазрешимой в виду того, что данная форма поведения может иметь множество негативных 
последствий.

Существует немало работ отечественных и зарубежных исследователей, посвящен-
ных теме аддиктивного поведения: проблема социальных отклонений в рамках структурного 
функционализма освещена в трудах Г. Беккера, Э. Лемерта, Р. Мертона, Т. Парсонса, Н. Смел-
зера, П.А. Сорокина, Г. Тарда; определение аддиктивного поведения, его характеристика, 
классификация, признаки и методика выявления описаны в работах Ц.П. Короленко, В.А. Ло-
скутовой, В.Д. Менделевича, Т. Такера, К.С. Янга; проблема саморазрушающего поведения 
описана в трудах А.Е. Личко.

Аддиктивное поведение (аддикция от англ., addiction – пагубная, порочная склонность) 
– «одна из форм деструктивного поведения, которая выражается в стремлении к уходу от ре-
альности путем изменения своего психического состояния посредством приема некоторых 
веществ или постоянной фиксации внимания на определенных предметах или видах деятель-
ности, что сопровождается развитием интенсивных эмоций» [3].

В рамках психологического подхода используются различные типологии аддиктив-
ного поведения, но наиболее распространенной считается классификация Ц.П. Короленко и 
Т.А. Донских, которые выделяют такие типы аддиктивного поведения: алкоголизм, нарко-
мания, токсикомания, табакокурение (иначе говоря химическая аддикция); азартные игры, 
компьютерная аддикция, сексуальная аддикция, длительное прослушивание музыки, осно-
ванной на ритме; нарушение пищевого поведения; полное погружение человека в какой-то 
вид деятельности с игнорированием (забыванием) всех своих других жизненно важных обя-
занностей и проблем; религиозный фанатизм в деструктивной секте [5].

Подростки сами по себе достаточно инфантильны, эмоциональны, они часто не мо-
гут сдерживать радость, гнев, замешательство, т.е. данный возрастной этап наполнен ярки-
ми эмоциональными всплесками, разнообразными бунтами и эффектами, которые являются 
особенностью переходного возраста и сопутствующих кризисов, что может стать основой 
для аддикции, поскольку подросток может с легкостью погрузиться в приятную активность, 
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которая способна им подарить чувство легкости и поднять настроение, теряя при этом воз-
можность контроля времени и сил, посвящаемых деятельности, в которую они вовлечены [6]. 

Говоря об эмоционально-волевой сфере подростков, стоит не забывать о том, что в дан-
ный возрастной период возникает повышенная потребность в эмоциональном насыщении, а 
также перед подростками возникают проблемы выбора, проблемы достижения целей, требу-
ющие волевых усилий. В подростковом возрасте развиваются способности к саморегуляции 
эмоций, т.е. улучшается контроль за проявлением собственных эмоций, а также возникает 
избирательность эмоционального реагирования [3, с. 73].

О.В. Ляпустина отмечала, что склонные к аддикции подростки агрессивны, проявляют 
часто аутоагрессию и имеют низкий самоконтроль над эмоциональным состоянием [6, с. 252].

В.Г. Казанская считает, что для подростков характерно «застревание» на своих эмоци-
ях [4, с. 16].

В рамках нашего исследования мы будем выделять такие проявления эмоциональной 
сферы, как: 

Тревога – это отрицательная эмоция, выражающаяся в ожидании плохих событий, 
предчувствии трудностей, волнении. 

Агрессия у подростков считается одним из типичных проявлений данного кризисного 
периода, зачастую агрессия является признаком дискомфорта и неумением совладать со сво-
ими эмоциями. 

Фрустрация – некое состояние потерянности, возникающее в момент, когда у челове-
ка есть потребность, но он не способен ее достичь какими-либо путями. У подростков фру-
страция способна возникнуть из-за разрушенных или не сложившихся отношений с другими 
людьми, в случае, когда подросток потерпел провал при достижении цели и т.д.

Говоря об особенностях развития воли в подростковом возрасте, А.И. Высоцкий отме-
чал тот факт, что происходит коренная перестройка структуры волевой активности [2].

Л.И. Божович отмечал, что при ускоренном физическом и в некоторой степени психи-
ческом развитии заметно отставание развития волевых качеств у подростков в целом. При-
чиной данного феномен является то, что школьники подросткового возраста живут в более 
сложной ситуации развития, требующей от них более сложных форм волевого поведения, а 
они к этому не всегда готовы [1].

На данном возрастном этапе у личности формируется произвольная саморегуля-
ция – осознанное управление своим поведением и деятельностью, направленной на достиже-
ние поставленных целей, и именно отсутствие осознанного управления, слабость контроля за 
поведением и своими влечениями повышает риск формирования аддикции.

Исходя из всего вышесказанного можно говорить о том, что в подростковом возрасте 
активно развивается и, как итог, происходит окончательное становление эмоционально-волевой 
сферы личности, формируется эмоционально-волевая саморегуляция. Но также на данном эта-
пе развития подросток наиболее раним в плане невротизации, чувствителен к мнению окружа-
ющих, бурно реагирует на свои успехи и неудачи и, как следствие, происходит распределение 
волевых усилий в зависимости от субъективной важности какой-либо деятельности для лично-
сти, намечаются цели на будущее, происходит выбор референтной группы и при этом форми-
руется стремление выделиться в данной группе, продемонстрировать свою индивидуальность.

Среди всех особенностей эмоционально-волевой сферы можно выделить наиболее су-
щественные: тревожность, низкий уровень переносимости стресса, эмоциональная неустой-
чивость, демонстрация агрессии, слабость волевых проявлений, безответственность, несамо-
стоятельность, неумение принимать волевое решение в виду того, что эмоционально-волевая 
саморегуляция находится на этапе становления. 
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Следовательно, можно говорит о том, что подростки способны прибегать к аддикции, 
ввиду ее доступности, отсутствия необходимости прилагать волевые усилия для снятия 
эмоционального напряжения. В этом случае аддиктивный агент, будь то алкоголь, сигаре-
та, интернет-реальность, способен повлиять на становление эмоционально-волевой сферы и 
ее саморегуляцию и, как следствие, развитие подростка будет идти не по пути становления 
осознанного регулирования, а по пути избегания реальности, формируя стремление легко, 
без применения усилий изменять свое психоэмоциональное состояние.
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В настоящее время особую актуальность приобретают исследования синтаксиса дет-
ской речи. По словам Ф.А. Сохина, основное содержание вопроса об овладении ребёнком 
синтаксической системой языка заключается «...не только и не столько в выяснении того, 
какими языковыми средствами пользуется ребенок на том или ином этапе речевого развития, 
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но, главным образом, в установлении того, как он ими овладевает и как пользуется в про-
цессе выражения и понимания мыслей...» [5, с. 93]. По мнению специалистов, существенной 
особенностью современных исследований синтаксиса детской речи является их обращение к 
концепции речевого мышления Л.С. Выготского [1, с. 134]. В работах Л.С. Выготского было 
выделено два плана речи – семантический (внутренний) и фазический (внешний) и описаны 
особые законы движения, характерные для внутреннего и внешнего планов. В речевом он-
тогенезе фактами, подтверждающими наличие такого движения, во-первых, являются раз-
личия в стратегиях при овладении ребёнком семантическим и фазическим планами речи. 
Л.С. Выготским было установлено, что семантическая сторона речи развивается у ребёнка 
путем увеличения количества слов, начиная от однословного предложения, согласованных 
словосочетаний, через простую фразу из двух-трех слов до сложных предложений, сплетаю-
щихся в связную речь [1, с. 146].

В.П. Глухов указывал, что однословное предложение при нормальном речевом разви-
тии обладает коммуникативными свойствами, может иметь разное значение, т.е. обладает си-
туативностью. Затем, освоив «силу слова», ребенок начинает соединять слова друг с другом 
парами, не согласовывая, постепенно переходя к двусоставным предложениям. Семантиче-
ской основой этих предложений являются опорные слова, к которым примыкают открытые 
слова. Опорных слов в речи ребенка немного, но они имеют высокую частотность и новые 
слова появляются медленно, по несколько слов в месяц. В начальной фазе порядок слов может 
быть любым, а по мере совершенствования, фразы ребенка структурируются на основе образ-
цов взрослой речи. Эти двусоставные предложения используются детьми для просьб, описа-
ния ситуации, отказов, обозначения места, т.е. выполняют различные семантические функции 
[2, с. 57]. По мнению лингвистов, этап двухсловных высказываний (протопредложений) в речи 
детей раннего возраста является определяющим этапом в овладении синтаксисом речи. 

Возникновение в речи ребенка развитых синтаксических форм знаменует начало сле-
дующего этапа формирования синтаксической стороны речи. На этом этапе расширяется 
смысловое значение фраз, что позволяет ребенку объединять отображаемые в речи предметы 
по смыслу, предназначению, указывать их принадлежность и местоположение. 

«Иерархические конструкции» появляются в речи детей после трех лет. Ребенок начи-
нает говорить фразу с группы сказуемого, а потом тут же меняет ее на группу подлежаще-
е-сказуемое, что постепенно позволяет ему расширять глагольные совокупности до целого 
законченного предложения.

Важно обсудить понятие «отрицательный языковой материал», которое было введено 
Л.В. Щербой. Под этим понятием подразумевается речевое высказывание, которое не распоз-
нается собеседником или понимается с трудом, а потому не приводит к своей цели. По мне-
нию Л.В. Щербы, отрицательный языковой материал является начальным этапом освоения 
речи, но ребенок относительно быстро научается правильно просить что-нибудь, так как его 
непонятные просьбы не выполняются. 

В ходе речевого онтогенеза развитие компонентов речи происходит параллельно. Напри-
мер, овладение синтаксисом неразрывно связано с овладением ребенком просодической сторо-
ной речи, в частности темпом, ритмом, интонацией, ударением, паузами и другими компонента-
ми. Компоненты просодической стороны речи организуют речь и фонетически и семантически, 
модулируя значения выражений в конкретных ситуациях. Кроме того, они обеспечивают речи 
экспрессивную, эмоциональную окраску. Правильно используемые интонационные средства 
обогащают речь ребенка и служат индикатором его языкового развития. Развитие синтаксиса 
детской речи возможно в хорошей коммуникативной среде, где ребенок постоянно включен в 
общение со сверстниками и взрослыми. В.П. Глухов указывал, что ошибки, «типичные» для 
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языкового развития, нельзя оставлять без внимания; необходимо поправлять ребенка, внося 
коррективы в его ошибочную речь, но делать это безотносительно. Если не проводится систе-
матическая  коррекция ошибок в речи ребенка, то у детей не формируется правильный речевой 
образец и стереотип, а речь ребенка может долго оставаться безграмотной. Автор настоятельно 
рекомендует не смеяться и не восхищаться ошибками, так как велика вероятность их закрепле-
ния в лексиконе, чтобы дети не превращались в речевых клоунов [2, с. 68]. При конструирова-
нии  высказываний  для выражения своих мыслей дети с нормой используют аналитическую 
стратегию, оперируя словом. Н.И. Жинкиным были описаны речевые механизмы, которые ис-
пользуют дети, например, противопоставления, грамматический отбор, удержания и упрежде-
ния, линейный механизм кодирования и декодирования, компрессию.

Ю.М. Малинович, М.В. Малинович сделали попытку проанализировать связь син-
таксиса с сознанием и мышлением. По их мнению, суть когнитивной стратегии состоит в 
том, что внимание говорящего привлекают объекты или события, имеющие отличительные 
свойствами или качествами, а также вызывающие эмоции. Отмечена роль эмоции удивле-
ния как точки отсчета незнания. Эмоции удивления и страха явились первыми интеллекту-
альными эмоциями говорящего, что обусловлено когнитивной стратегией говорящего. Если 
первоначально однословное высказывание, сопровождаемое жестом, представляло собой и 
номинацию и предикацию одновременно, то в дальнейшем эта когнитивная стратегия также 
определяет порядок следования компонентов в предложении, в результате чего усложняется 
семантико-синтаксическая структура предложения в направлении от семантически и син-
таксически автономного слова, функционирующего первоначально на уровне предложения, 
к многословному предложению. Авторами проведен глубокий системный анализ взаимодей-
ствия языка, мышления, сознания и психики, т.е. многовекторность данного феномена. Уста-
новлено, что взаимодействие может быть прямонаправленным от объективной реальности к 
психике ребенка, а через нее к языку и обратно направленным от языка к психике индивида и 
через его психику к реальной действительности по принципу рефлекторного кольца в широ-
ком смысле этого слова. С этим связан проблемно-ключевой вопрос о порядке слов в струк-
туре высказывания и текста в целом. Описан закон, суть которого заключается в следующем: 
первый член предложения ударен, а местоимения, союзы и частицы, т.е. безударные члены 
предложения, стремятся на второе место в предложении [4, с. 159].

Формирование структуры предложений, как правило, проводится комплексно, в тес-
ной взаимосвязи с другими логопедическими задачами, такими как развитие лексики, грам-
матики, фонетики, формирование монологической и диалогической связной речи и других 
речевых процессов. Важна системность, когда постоянно выделяется часть занятия для реше-
ния синтаксических задач. Целесообразно проводить тематические коррекционные занятия, 
например, о временах года, профессиях, праздниках, в ходе которых можно решать одновре-
менно несколько задач [3, с. 52].
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Аннотация. В статье предлагаются и анализируются способы развития творческих 
способностей младших школьников на уроках русского языка. 
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Сегодня из высших учебных заведений выпускается достаточно большое количество 
квалифицированных студентов, которые имеют перспективу стать востребованными работ-
никами. 

Но недостаточно иметь высшее образование, чтобы стать профессионалом своего дела. 
Чтобы стать успешным и востребованным педагогом сегодня, необходимо постоянно разви-
ваться и изучать новое. Интересные новшества – это то, что поможет стать ценным и незаме-
нимым работником. Чтобы достичь такого результата, деятельность педагога должна носить 
творческих характер. 

Чтобы в полном объеме изучить выбранную тему, установим цель и задачи. 
Цель: научиться развивать творческие способности младших школьников на уроках 

русского языка. 
Задачи:
- сформулировать понятие «творческие способности»;
- определить стадии развития творческого мышления;
- выбрать средства развития причинного мышления у детей;
- составить задания, которые будут направлены на развитие творческих способностей 

младших школьников на уроках русского языка. 
Первое, что нужно знать – способность к творчеству у детей складывается постепен-

но. Поэтому очень важно обучать младших школьников творческим способностям поэтапно. 
Только в таком случае дети смогут в полной мере анализировать и усваивать полученный 
материал.

Определимся с ключевым понятием. Творческие способности – это способности че-
ловека, которые дают возможность принимать творческие решения, понимать и создавать 
новые идеи [1, с. 84–86]. 
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Таким образом, можно сделать выводы, что творческие способности – это неотъемле-
мая часть мышления каждого человека. Формировать эту способность необходимо на началь-
ном этапе жизни человека.

Обозначим три стадии развития творческого мышления:
- наглядно-действенное;
- причинное;
- эвристическое [2, с. 50–51]. 
Наглядно-действенное мышление – это стадия развития творческого мышления, кото-

рая направлена на восприятие предметов в процессе взаимодействий с ними. 
Причинное мышление – это стадия развития творческого мышления, которая дает 

возможность устанавливать причинно-следственную связь между происходящим. На этой 
стадии задаются следующие вопросы: Почему так произошло? Из-за чего так произошло? 
Вследствие чего так случилось?

Эвристические мышление – это стадия развития творческого мышления, которая на-
правлена на формирование нового, своеобразного, оригинального. Не у всех людей в совер-
шенстве развита эта способность. Но есть люди, которые сумели полностью раскрыть в себе 
такое мышление. Благодаря этому появились таблица Д.И. Менделеева, электричество, Ин-
тернет и многое другое. 

«Каждую из этих стадий нужно развивать с раннего возраста. К 8-ми годам, как прави-
ло, у каждого ребенка замечается рост самостоятельного мышления. Начиная с этого времени 
необходимо стимулировать творческую активность» [3, с. 112–114]. 

Основополагающие средства, через которые ребенок получает творческие способно-
сти – развитие фантазии и языкового чутья. Эффективно будет раскрывать детские творче-
ские способности посредством игровой формы. «Развлекательную программу можно задей-
ствовать в начале или конце урока русского языка» [4, с. 43–44]. 

Составим несколько эффективных заданий, которые будут направлены на развитие 
творческих способностей у младших школьников на уроках русского языка. 

Установление ситуативных связей между предметами. 
В основу упражнения берется два предмета, которые, как правило, вряд ли смогут вза-

имодействовать в реальной жизни. Имея два предмета, следует составить как можно больше 
необычных и шуточных вопросов. Такая развлекательно-шуточная форма способствует бы-
строму усвоению материала. 

Например, коза – книга.
Вопросы:
- Что написано в книге про коз?
- За сколько времени коза прочитает книгу?
- Сколько коз можно поместить в одну книгу?
Залог успешного усвоения материала – смешные и запоминающиеся вопросы. Пред-

лагаем использовать следующие пары слов: кастрюля – речка, карандаш – дорога, собака – 
очки, черепаха – улица и т.п.

Установление причинных связей между событиями.
Сможете ли вы отыскать связь между двумя, на первый взгляд, не связанными друг с 

другом событиями? Объясните, как всё происходило.
Например: Мишка, сидя на дереве, упустил шишку. Шишка, падая, спугнула зайца, 

сидящего под деревом. Заяц выскочил на дорогу. Шофёр автофургона увидел зайца, остано-
вил машину и побежал за ним. Шофёр заблудился в лесу, и автомобиль с грузом не пришёл 
по назначению вовремя.
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Попробуй установить связи между следующими событиями:
- собака погналась за кошкой;
- ученики не могли попасть на урок;
- молоко сбежало.
Игра «Описание».
В эту игру предлагается играть парами, группами или же всем классом. Ребятам разда-

ются карточки, на которых написаны слова: солнце, речка, ручка, дерево, ромашки и прочее. 
В течение одной минуты ребенку необходимо рассказать о своем объекте так, что остальные 
ребята могли определить слова. Запрещено в описании называть свое слово и жестикулиро-
вать руками. 

Сравнение.
Составим группу слов: дорога, солнце, ромашка, лес и прочее. 
Возьмем слово «дорога».
Форма: дорога ровная, как линейка.
Прочность: дорога прочная, как железный забор.
Цвет: цвет дороги такой же, как цвет простого карандаша.
Чем больше сравнений, тем эффективнее упражнение. 
Составление слов.
Возьмите любое слово, которое имеет как можно больше букв, например, трансформа-

тор.
Предложите школьникам составить слова из букв, которые содержатся в предложен-

ном вами слове. 
Трансформатор: форма, фон, март, сон, нос, и т.д. 
Подбор синонимов.
М. Горький считал, что у слова «хороший» 30 синонимов. Попробуй за 1 минуту на-

звать как можно больше синонимов к этому слову.
Таким образом, развитие творческих способностей у младших школьников – это важ-

но и необходимо. Чтобы правильно подойти к этому вопросу, педагогу, в первую очередь, 
нужно обладать творческим мышлением. 
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В настоящее время в связи с распространением всевозможных мифов о половой пред-
ставленности человека проблема, связанная с изучением психологического содержания поло-
ролевой идентичности, становится злободневной.

Понятие идентичности, с точки зрения Л.С. Выготского, сопряжено с процессом поис-
ка человеком своей человеческой сущности внутри своего Я. Идентичность – это непрерыв-
ный процесс понимания, переживаний, копирований личностью других, «нахождение» их 
черт в себе. Это динамический процесс непрерывного уточнения, коррекции образа своего 
Я-человека. Результатом этого процесса выступает «Я-концепция», являющаяся структур-
ным компонентом личности.

Полоролевая идентичность понимается как составляющая часть идентичности лично-
сти. Ряд исследователей рассматривают идентичность с точки зрения различных соотноше-
ний «личность – общество», делая акцент на тех факторах, которые считаются для человека 
наиболее значимыми. От того как, кем, в каких ипостасях индивид представляет себя в обще-
стве фактически и будет складываться его человеческая сущность. Частью этой сущности и 
является его половая роль, роль мужчины, женщины, мужа, жены, матери, отца. Именно эти 
содержательные характеристики половой роли представляют для социума особый значимый 
смысл.

Я.Л. Коломинский и М.Х. Мелтсас отмечают, что полоролевая идентичность делится 
на две составляющие. Половая идентичность включает понимание принадлежности себя к 
определенному полу, единство сознания и поведения индивида, относящего себя к тому или 
иному полу, а собственно полоролевая идентичность есть знание и усвоение ролей мужчин и 
женщин. Таким образом, полоролевая идентичность рассматривается как осознание и пере-
живание юношами и девушками своей половой принадлежности, которая предполагает нали-
чие у них определенных представлений о наиболее привлекательных и значимых качествах 
личности мужчины и женщины [1, с. 143]. 

В современном мире все чаще происходит трансформация полоролевого самосознания 
подрастающего поколения, что приводит к непониманию содержания гендерной идентич-
ности, противоречивости ее восприятия, неполноте знаний о ней. Все это, в свою очередь, 
способствует возникновению проблем, связанных с социально-психологической адаптаци-
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ей молодых людей, особенно в системе интимно-личностных отношений и обуславливает 
необходимость изучения существующих моделей становления полоролевой идентичности и 
определяющих её факторов.

Основываясь на модели И.А. Бут, мы можем увидеть, что содержание самого процесса 
полоролевой идентичности складывается из компонентов идентичности, участников этого 
процесса и основных этапов психосексуального развития человека.

Рисунок 1 – Содержание формирования полоролевой идентичности 

Согласно рис. 1, стоит отметить, что главными внешними факторами формирования 
полоролевой идентичности являются члены семьи (родители), воспитательные организации, 
группы сверстников, средства массовой информации, культура. При этом наиболее значи-
мым источником была и остается семья, как первичный институт социализации. Именно она 
в большей мере способствует освоению индивидом представлений о половой роли, пережи-
ваний ее, формированию соответствующего роли поведения. 

Если рассматривать полоролевую идентичность как совокупность специфических 
психологических установок и способов межличностного поведения, то формируются основ-
ные модели социальной интеракции и специфических сексуальных проявлений, т.е. характе-
ристики, присущие мужчинам или женщинам. Этими характеристиками в психологической 
науке являются следующие:

1) маскулинный тип (от англ. masculinity – мужественность) представляет собой ком-
плекс аттитюдов, характеристик поведения, возможностей и ожиданий, детерминирующих 
социальные отношения в группе, объединенной по признаку мужского пола. Например: не-
зависимость, напористость, агрессивность, способность к лидерству, властность, быстрота в 
принятии решений и др.

2) фемининный тип (от англ. feminity – женственность) – характеристики, связанные 
с женским полом, характерные для него формы поведения, ожидаемые от женщины в обще-
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стве. Например: застенчивость, преданность, нежность, умение сочувствовать и сострадать, 
любовь к детям и др.

3) андрогинный тип – это наличие у индивида определенного соотношения маску-
линных и фемининных черт психосексуального плана. Например: адаптивность, надежность, 
способность помочь, традиционность, подверженность условностям, скрытность и др.

4) недифференцированный (диффузный) тип характеризуется размытостью представ-
лений о своей гендерной роли, повышением переживания негативных эмоций в сочетании с 
неустойчивым контролем за собственным поведением.

Связь компонентов полоролевой идентичности осуществляется через взаимообуслов-
ленность составляющих их когнитивных, эмоциональных (аффективных) и поведенческих 
аспектов, которые являются психологическими формами проявления полоролевой идентич-
ности [2].

Обратимся к рассмотрению содержания компонентов полоролевой идентичности.
Когнитивный компонент предполагает формирование представления о себе как о пред-

ставителе определенного пола в определенном человеческом сообществе и представления о 
содержании типичного ролевого поведения, соответствующего этому полу человека.

Эмоциональный (аффективный) компонент – это оценка, субъективное переживание 
своей половой принадлежности. Именно эмоциональный компонент регулирует принятие/не-
принятие индивидом ролей мужчины или женщины, «вживание» в соответствующую роль, 
включение ее в целостную структуру идентичности Я.

Поведенческий (конативный) компонент – это усвоение моделей типичного для пред-
ставителей того или другого пола поведения и реализация их в жизни.

Таким образом, полоролевая идентичность рассматривается как осознание и пережи-
вание юношами и девушками своей половой принадлежности, которая предполагает нали-
чие у них определенных представлений о наиболее привлекательных и значимых качествах 
личности мужчины и женщины, продолжение этих ролей в роли мужа, отца, жены, матери, 
которые, в свою очередь, влияют на целостное развитие идентичности человека. 
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Сейчас в школе ключевая задача обучения русскому языку – формирование орфогра-
фических умений. Как правило, формирование таких умений начинается с младших классов. 

Сформируем цели и задачи, которые помогут нам достигнуть желаемого результата. 
Цель: определить особенности формирования орфографических умений детей млад-

шего школьного возраста. 
Задачи:
- сформулировать понятие «орфографические умения»;
- охарактеризовать основные механизмы формирования орфографических навыков у 

младших школьников;
- определить виды орфографических умений и навыков в школе;
- определить условия для формирования орфографических навыков;
- подобрать и составить несколько упражнений, которые будут способствовать форми-

рованию орфографических умений у детей младшего школьного возраста. 
Орфографическая грамотность учащихся – это один из актуальных вопросов на сегод-

ня. На протяжении всего исторического развития школы находятся в поиске средств, которые 
смогли бы искоренить проблему. Но несмотря на все старания, проблема до сих пор остается не-
решенной. Достаточно сложно решить проблему орфографической грамотности окончательно. 

В лингвистике выделяют следующие нормы: лексические, произносительные, грамма-
тические, орфографические. Орфографические нормы – это правила написания слов. Орфо-
графические нормы считаются надуровневыми, так как они связаны с несколькими уровнями 
языка, касаются языковых единиц разных уровней [1, с. 29]. 

Таким образом, орфографические умения – это умения, которые обеспечивают гра-
мотное написание слов. 

Орфографический навык достаточно сложен. Чтобы полностью освоить его, необходи-
мо сначала получить простые навыки и умения. 

Сформулируем и охарактеризуем механизм формирования орфографических навыков 
у детей младшего школьного возраста. Весь механизм содержит три этапа:

1. Период обучения грамоте. На этом этапе дети должны понимать, что все слова де-
лятся на слоги и звуки. Крайне важно на данной стадии уметь выделять звуки из состава лек-
сической единицы. Здесь ученики начинают понимать наличие идентичности в написании 
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и произношении многих слов. Еще одно необходимое умение на этом этапе – установление 
соответствия между звуковой и графической структурой лексемы. Кроме того, школьники на 
этой стадии получают начальные навыки правописания – фонетическое письмо. 

2. Графические уснословности русского языка. Здесь у детей формируется навык 
написания слов, где звук обозначается двумя буквами. Это можно продемонстрировать на 
лексемах боль, моль и прочих. Также на этом этапе школьники усваивают специфику право-
писания лексем с йотированными гласными; особенности правописания шипящих с гласны-
ми; овладевают правилом употребления заглавной буквы. 

3. Формирование грамотного письма. На этом этапе выполняется работа над право-
писанием многих орфограмм, отрабатываются

- безударные гласные;
- непроизносимые гласные. 
Последний этап заканчивается во 2-3 классе. Далее происходит ознакомление с соста-

вом слова и правописанием разных частей слова [2, с. 89].
Таким образом, из начальной школы дети выходят с базой знаний, которая получена 

ими вследствие усвоения механизма из трех этапов. 
Далее определим виды орфографических умений и навыков. 
С. А. Рубинштейн отмечает, что в начальных классах формируются следующие виды 

орфографических умений и навыков:
- выделение орфограмм в словах;
- изучение орфограмм посредством написания слов;
- объяснение орфограмм;
- нахождение и исправление орфографических ошибок [3, с. 18]. 
Отмечается, что владеть этими умениями необходимо в совершенстве. Важно пони-

мать применение навыков и уметь объяснять написание той или иной нормы. 
Чтобы в полной мере усвоить необходимые навыки и умения, нужно обеспечить опре-

деленные условия:
- высокий научный уровень преподавания орфографии;
- связь между формированием орфографических навыков и развитием речи;
- знание орфографических правил;
- знание схемы применения правил (схемы орфографического разбора) и умение произ-

водить орфографический разбор, способствующий применению правил;
- упражнения, отрабатывающие умения применять орфографическое правило [4, с. 20].
Любое дело требует постоянной практики. Формирование орфографических умений 

не является исключением. Мы предлагаем составить упражнения, которые помогут отрабо-
тать полученные ранее навыки и умения.

Упражнение 1. Объяснительный диктант. 
Во-первых, учитель формирует группу трудных слов. Во-вторых, детям объясняется 

значение и написание этих слов. Далее под диктовку эти слова записываются в форме диктан-
та. Отличное дополнение к упражнению – работа над ошибками после написания диктанта. 

Упражнение 2. Работа с однокоренными словами. 
Составьте группу слов. Предложите детям выписать из этой группы однокоренные 

слова и подчеркнуть орфограммы. Дополнительно предложите школьникам составить пред-
ложение с каждым из слов.

Упражнение 3. Работа с частями речи. 
Составьте группу слов, которая будет содержать имена существительные и имена при-

лагательные. Предложите детям образовать от этих слов глаголы в неопределенной форме. 
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Упражнение 4. Работа с глаголами.
Составьте синонимичный ряд: бросать, кидать, швырять, метать.
Предложите детям от глаголов начальной формы образовать глаголы третьего лица в 

прошедшем времени мужского рода [5, с. 56]. 
Таким образом, формирование у детей младшего школьного возраста орфографиче-

ских умений и навыков – это довольно сложный и пролонгированный процесс. Соответствен-
но, для получения положительного результата важно обеспечить тесную связь между всеми 
компонентами, которые представляют собой основу любого навыка. Лишь при соблюдении 
данного условия дети младшего школьного возраста смогут осознанно пользоваться прави-
лами правописания слов.
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Современное школьное образование направлено на формирование у школьников важ-
ных качеств, таких как, обучаемость, воспитанность, информационная компетентность, об-
разованность на основе функциональной грамотности [1, с. 22]. 
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Формирование грамотного письма обеспечивается совокупностью функций и навыков, 
которые объединяют в понятие «предпосылки письма», к которым относятся: сформирован-
ность устной речи, слуховой памяти, зрительного, зрительно-пространственного восприятия 
и зрительной памяти; фонетико-фонематического восприятия, моторных функций и слож-
но-координированных графических движений; интегративных функций – зрительно-мотор-
ных и слухо-моторных координаций. Прежде чем пользоваться письменной речью как сред-
ством общения и обобщения, ребенок должен овладеть «техникой письма», т.е. написанием 
букв, слов, предложений, что согласно А.Р. Лурия, является подготовительной, «рецепторной 
ступенью» в процессе становления письменной речи. С учетом того, что в процессе овладе-
ния письмом участвует множество психологических операций, то при работе со школьника-
ми нужно учитывать ту роль, которую в этом процессе играют слуховой анализ, артикуля-
ция, обеспечивающая правильное проговаривание [3, с. 54].

В современной педагогической психологии орфографический навык рассматривает-
ся, прежде всего, как речевой, который обеспечивает развитие письменной речи в целом, а 
не только орфографической грамотности. Орфографические навыки классифицируются как 
интеллектуальные и формируются на базе умственных действий. Они напрямую зависят от 
развития устной речи и в качестве компонента включаются в речевую деятельность (в пись-
менном выражении). Навыки правописания неразрывно связаны с усвоением грамматики, 
которая устанавливает правила русского правописания, с овладением определенными значе-
ниями и осознанием «орфографической цели».

Современная русская орфография основана на нескольких принципах. В методиче-
ской литературе выделяются фонематический, морфологический, традиционный принципы 
и правила графики. 

Как известно, существуют три пути овладения орфографией:
1. Соотнесение звучащих единиц речи и графических единиц письма, звуков и букв, 

или языковой анализ и синтез (по М.Р. Львову).
2. Запоминание графического состава слова, его «образа». 
3. Решение орфографических задач или применение правил. 
Как любое сложное мыслительное действие, оно основано на определенном алгоритме, 

состоящем из ряда «шагов». Количество данных «шагов» зависит от периода обучения и типа 
изучаемого правила.

Таким образом, овладение навыком орфографически правильного письма формируется 
на основе достаточно высокого уровня психического развития и речевой готовности школьни-
ков. Данный процесс требует сформированности фонетических, фонематических, лексических 
обобщений, осознанного умения анализировать и синтезировать языковые единицы с точки 
зрения семантики, языкового оформления и умения соотносить их с графическим образцом.

У школьников к концу второго класса, а особенно в третьем, четвертом классах довольно 
часто отмечается сниженное освоение орфографических знаний, что получило название «ди-
зорфография», а среди не специалистов чаще это явление именуется «безграмотностью» или 
«врожденной безграмотностью». Наличие дизорфографии создает для детей много проблем в 
школьной жизни, особенно с освоением гуманитарных предметов. Проблемы нарастают по мере 
взросления школьника, как правило, к 5-6-му классу, когда увеличивается объем изучаемого ма-
териала. Школьников, имеющих дизорфографические проблемы, можно разделить на две груп-
пы. К первой группе можно отнести детей, которые плохо усваивают правила орфографии и 
плохо их применяют, ко второй группе относятся школьники, которые правила знают, могут их 
легко назвать, но трудности заключаются в их практическом применении при письме [1, с. 96].

Актуальность данной проблемы заключается в том, что, во-первых, без коррекции дан-
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ная проблема не решается с возрастом. Во-вторых, недопонимание сути данной проблемы, как 
со стороны родителей, так и со стороны специалистов, приводит к психологическим проблемам 
у детей, которые выражаются негативным отношением к учебному процессу, формированию 
«комплекса двоечника», конфликтам в семье, порой провоцирует асоциальное поведение.

Дизорфография – проблема комплексная, которая связана с недоразвитием зрительно-
го и слухового восприятия и внимания, снижением объема кратковременной памяти, несфор-
мированностью оптико-пространственного гнозиса и праксиса, словесно-логического мыш-
ления, некоторых речевых функций. 

Для овладения орфографически грамотным письмом школьник в большом объеме дол-
жен запомнить новые термины, понятия, что, с одной стороны требует достаточного разви-
тия как кратковременной, так и долговременной памяти, а с другой стороны – способствует 
развитию всех видов мышления. Ребенку нужно не просто запоминать термины, а их осозна-
вать, чтобы уметь применить на практике [2, с. 28]. 

Важную роль играет недоразвитие сукцессивных функций, которые обеспечивают по-
следовательность действий. Для грамотной письменной речи важна определенная последова-
тельность действий, которая начинается с так называемой «орфографической зоркости», т.е. 
школьник, прежде всего, должен найти в слове орфограмму и определить ее тип, а затем вы-
делить часть слова, которая ее включает. Затем ученик должен вспомнить правило, которое 
нужно применить в данном конкретном случае и выполнить ряд последовательных действий 
по словоизменению для получения орфограммы под ударением или подобрать проверочное 
слово, а затем сверить проверяемое слово с проверочным [1, с. 116].

При тщательном расспросе родителей удается выяснить, что ребенок испытывал влия-
ние нескольких неблагоприятных факторов во время внутриутробного развития, рождение со-
провождалось определенными трудностями, что позволяет предположить наличие поврежде-
ния или участков несформированности в головном мозге, которые отвечают за формирование 
речи, в том числе письменной. А.Р. Лурия указывал, что такими участками могут быть разные 
области коры головного мозга, а именно: в лобной доле это моторная и префронатальная кора, 
в височной доле – задние отделы. Важная роль принадлежит так называемой зоне перекрытия, 
которая находится в месте пересечения теменной, височной и затылочной коры [3, с. 204].

Сложность механизмов, которые лежат в основе дизорфографии, обосновывают на-
правления коррекции данного нарушения у школьников. Необходимо учитывать два суще-
ствующих направления в коррекционном процессе – морфологический и традиционный. При 
морфологическом или морфемном принципе правописания и в слабой и в сильной позиции 
используют одинаковое написание частей слова. Для поиска правильного написания использу-
ют проверочные слова. Если используется запоминание непроверяемых, т.е. словарных слов, то 
это традиционный принцип в орфографии [1, с. 37]. В целом, коррекционная работа проводится 
поэтапно. На первом этапе проводят коррекционную работу по звукопроизношению, а затем ра-
ботают со слоговой структурой слова, акцентируя внимание на определенных ритмах [2, с. 29]. 

Таким образом, проблема коррекции дизорфографии у школьников является актуальной, 
требует комплексного подхода, использования как традиционных, так и инновационных подходов.
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В современном мире практически все педагоги используют поэтический материал на 
уроках иностранного языка для усовершенствования образовательной и воспитательной де-
ятельности.

Педагоги, работающие с детьми на разном уровне изучения иностранного языка, ис-
пользуют поэтический материал для формирования коммуникативных умений у учащихся 
разного возраста.

Поэтический материал может быть использован:
1) для фонетической зарядки на начальном этапе урока. Например, в виде скороговор-

ки – «A big black bug bit a big black dog on his big black nose, I thought a thought. But the thought 
I thought wasn’t the thought I thought I thought, или Peter Piper picked A peck of pickled peppers; 
A peck of pickled peppers Peter Piper picked»;

2) для закрепления лексического и грамматического материала – работа с изученной 
лексикой в виде игр или проверочных работ, изучение лексики при помощи рифмовок, работа 
с грамматическим материалом состоит из изучения новых правил для детей и рассмотрения 
нестандартных грамматических конструкций в предложении;

3) как способ, когда учащимся нужна эмоциональная разрядка, для восстановления их 
работоспособности. 

Применение поэтического материала в заданиях содействует формированию ключе-
вых коммуникативных умений: чтения, аудирования, говорения и лексики. Говорение чаще 
всего выступает в форме дискуссии содержания поэтического произведения в старших клас-
сах или стихотворения в начальных классах. Определенный материал затрагивает пробле-
мы, поднимаемые в поэтических произведениях, так как они носят жизненный характер и не 
всегда предполагают однозначное решение. Таким образом, поэзия способствует обучению 
основным видам речевой деятельности и позволяет использовать творческие виды упражне-
ний [3, с. 623]. 

Настоящая дискуссия в группе помогает детям активно участвовать на уроке в обсуж-
дении темы произведения или стихотворения, обсуждать поднимаемые проблемы перевода 
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текста в поэтических произведениях, затрагивает отработку лексики и проверку изученных 
слов на уроке английского. 

По словам Т.П. Рачок «поэзия дает импульс творческому воображению и обладает 
огромным потенциалом эмоционального воздействия» [1, с. 54].

Т.П. Рачок выделяет основные этапы работы над стихотворением:
1) подготовка учащихся к прослушиванию стихотворения;
2) прослушивание учащимися аудио материала; 
3) самостоятельное прочтение учащимися стихотворения; 
4) проверка преподавателем усвоения лексики;
5) перевод стихотворения [1, с. 54].
Специфика поэтического материала помогает ученикам получить опыт общения. Ис-

пользование стихов, сказок, скороговорок, песен помогает преподавателю достигнуть веду-
щих целей развития творческих способностей учащихся. Результативность использования 
поэтического материала зависит от правильно организованного выбора упражнений, которые 
стимулируют активную деятельность учащихся на уроке.

Знакомство на уроках с англоязычной поэзией, например, такой как стихотворения и 
скороговорки, а также с вариантами перевода их на русский язык способствует развитию об-
щеобразовательной цели урока, построенной преподавателем.

Для педагога важно определить последовательность действий при работе над поэтиче-
ским материалом. Также нужно определить алгоритм запоминания стихотворения при изу-
чении его на уроке. 

Первое, что должен сделать преподаватель при предъявлении материала детям, это 
четко и выразительно прочитать стихотворение или скороговорку, которая представлена на 
уроке. Таким образом преподаватель использует интонационно-фонетический способ работы 
на уроке. Фонетический материал рассматривается как аспект обучения, при помощи которо-
го легко определить ее звуковой строй языка, совокупность звуков, ударения, ритма, мелоди-
ки, интонации [1, с. 53].

При изучении фонетического материала основная задача состоит в том, чтобы развить 
речевой слух учащихся. В процессе воспроизведения ученики стремятся усовершенствовать 
свое произношение по образцовому варианту. 

Следующим этапом является устранение проблемы лексико-грамматических трудно-
стей. Преподаватель предварительно должен записать трудную для ребенка лексику на доске 
и объяснить значения слов. Таким образом педагог формирует у ребенка лексические навыки 
как в активной, так и пассивной лексике. Польза использования данного метода заключает-
ся в том, что изучение новых слов происходит при помощи повторения старой лексики, что 
помогает усвоить новый материал и лучше закрепить старые знания. Контроль понимания 
текста проводится при помощи проверки лексического материала. 

Еще один этап алгоритма включает заучивание стихотворения с письменным сопро-
вождением, которое модифицируется в процессе работы. Если стихотворение написано на 
доске, то в каждой строке стирается одно слово, но все строки произносятся вместе с уча-
щимися полностью. Этот процесс повторяется 2-4 раза. Каждый раз вычеркивается новое 
слово, и вся строка воспроизводится на основе оставшихся слов сначала с учителем, а затем 
самостоятельно учащимися. 

Для того, чтобы знания грамматики не остались в памяти учащихся лишь в виде зау-
ченных правил, схем, таблиц или кратких четверостиший, чтобы речь учащихся была грам-
матически правильной, нужно обеспечить условия многократного употребления речевых об-
разцов (за счёт упражнений на подстановку и трансформацию).
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Следует отметить, чтобы на уроке работа с поэтическим материалом приносила по-
ложительный результат, преподавателю необходимо следовать правилам отбора рабочего 
материала. Поэтический материал должен подходить теме урока и являться продолжением 
учебной ситуации. Преподаватели в качестве основных принципов отбора выделяют:

1) принцип аутентичности;
2) принцип эмоционального воздействия;
3) принцип методических ценностей [2, с. 350].
Таким образом, методика работы с произведениями на уроках иностранного языка 

уникальна, и она позволяет в условиях неязыковой среды сохранить и усовершенствовать 
навыки произношения простым, нескучным и в тоже время эффективным способом. Дан-
ный метод позволяет избежать множества ошибок при изучении, отработке и закреплении 
новых звуков и новой лексики. При написании статьи мы выделили следующие особенности 
поэтического материала: преподаватель должен учитывать фонетический, грамматический и 
лексический метод работы; преподаватель должен использовать принципы эмоциональных 
показателей учеников на уроке.

Мы приходим к выводу, что использование поэтического материала оказывает поло-
жительное влияние на обучение английского языка в школе, а поэтический материал на уро-
ках способствует значительному повышению познавательного интереса обучающихся и их 
общему уровню языковых знаний на уроке.
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Обучение иностранным языкам является процессом, требующим постоянного совер-
шенствования и использования новых лингводидактических средств. Стандарты образова-
ния нового поколения открывают возможности для реализации данных запросов. Главное 
стратегическое направление развития системы школьного языкового образования основыва-
ется на личностно-ориентированном подходе к обучению. Из всего многообразия инноваци-
онных педагогических технологий, претендующих на реализацию такого подхода, наиболее 
актуальной считается проектная технология. 

Прежде всего, отметим, что Е.С. Полат понимает метод проектов в качестве совокуп-
ности учебно-познавательных приемов и действий обучаемых, позволяющих решить ту или 
иную проблему в результате самостоятельных познавательных действий с обязательной ин-
терпретацией этих результатов. По мнению Е.С. Полат, в основу современной интерпретации 
проектной методики положено использование широкого спектра проблемных, исследова-
тельских, поисковых методов, направленных на реальный практический результат, значимый 
для обучающихся, с одной стороны, а с другой – разработка проблемы целостно, с учетом 
различных факторов и условий ее решения и реализации, а также результатов [3]. Практика 
показывает, что работа над проектами осуществляется обучающимися с большим интересом 
и вниманием. С точки зрения обучающегося проект – это возможность: 

1) делать самостоятельно что-то интересное в группе или одному;
2) решить интересную проблему, сформулированную самими учащимися в виде цели 

и задач;
3) максимально использовать свои возможности;
4) проявить себя, попробовать свои силы, приложить свои знания;
5) публично показать достигнутый результат и т.п. 
С точки зрения учителя проект – это интегративное дидактическое средство развития, 

обучения и воспитания, которое позволяет вырабатывать и развивать специфические умения, 
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навыки и компетенции, в числе которых: 1) проблематизация (рассмотрение проблемной си-
туации, выделение имеющихся противоречий, формулирование проблемы и подпроблем, по-
становка цели и задач и т.д.); 2.) целеполагание и планирование деятельности; 3) самоанализ и 
рефлексия; 4) поиск и критическое осмысление информации (отбор фактического материала, 
его интерпретация, обобщение, анализ); 5) освоение методов исследования; 6) практическое 
применение знаний, умений и навыков в нестандартных ситуациях и др. [4].

Сегодня в теории и методике обучения иностранным языкам выделяются различные 
виды проектов, среди которых особой инновационной направленностью обладают видеопроек-
ты. Они представляют интерес для развития иноязычных коммуникативных умений обучаю-
щихся, поскольку видеоматериалы, будучи источником аудиальной и визуальной информации, 
являются незаменимым средством обучения в случаях необходимого погружения в иноязыч-
ную среду, так как обеспечивают единство обучения всем видам речевой деятельности.

Под видеопроектами Л.А. Гаспарян понимает способ организации учебной деятель-
ности обучающегося, направленный на формирование исследовательских, организационных 
и самообразовательных компетенций посредством создания видеороликов. Он также даёт 
определение методу видеопроектов и позиционирует его, в качестве системной педагогиче-
ской технологии, при которой обучающиеся самостоятельно осуществляют детальную разра-
ботку исследовательской проблемы (задачи), представляемой в форме видеоролика [1]. Виде-
опроекты создаются в соответствие со специальными критериями и имеют специфическую 
структуру. Создание видеопроекта требует целенаправленной пошаговой подготовки. Пре-
жде всего, учитель обосновывает актуальность создания видеопроектов, показывает нагляд-
ные примеры, обозначает возможные темы видеопроектов. Далее, создается методическая 
мастерская по техническому созданию видеопроектов. После этого, обучающиеся самосто-
ятельно создают видеопроект и оформляют его окончательный вариант. Учитель иностран-
ного языка выступает консультантом и наставником. Финальным шагом является публичное 
представление видеопроектов, где обучающиеся отвечают на вопросы слушателей на изучае-
мом языке. Видеопроекты подходят для средней и старшей ступеней обучения иностранному 
языку.

Актуальность работы над видеопроектами обусловлена рядом факторов, среди кото-
рых наиболее значимыми являются:

1) условия расширяющейся информатизации как образования, так и других сфер жиз-
ни нашей жизни (досуг, профессиональная деятельность и др.);

2) необходимость решения задач, связанных с разработкой и реализацией индивиду-
ального образовательного маршрута обучающегося (что обозначено в нормативных докумен-
тах), включая обеспечение комплексной оценки образовательных продвижений обучающе-
гося, в том числе его достижений не только в основном образовании, но и в дополнительном 
(кружки, студи, секции и пр.);

3) вытекающая из предыдущего пункта востребованность такой формы организации 
учебной деятельности, как учебный проект [2].

Результатом систематического применения методики видеопроектов является развитие 
у обучающихся навыков спонтанной речи, что позволяет им прийти к свободному общению 
на языке. Совместная деятельность по подготовке проекта создает мотив для коммуникации, 
когда обучающиеся учатся высказывать свое мнение, прислушиваться к мнению других, об-
суждать проблему и приходить к согласию. Кроме того, они получают опыт самостоятельной 
работы в сборе и анализе материалов, что способствует развитию логического мышления. 
Не менее важным следует признать тот факт, что данный вид работы вносит разнообразие в 
урок, делает его более интересным, повышает мотивацию к изучению иностранного языка. 
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В качестве общего вывода отметим, что, обладая большим лингводидактическим 
потенциалом, видеопроекты, применяемые в обучении иностранному языку, обладают дей-
ственными возможностями в формировании иноязычной коммуникативной компетенции в 
единстве ее структурных компонентов, активизации учебно-познавательной деятельности 
обучающихся, инициативности, самостоятельности, креативности, самораскрытия и самопо-
знания, индивидуализации процесса обучения.
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Николай Федорович Бунаков (1837 – 1904 гг.) русский педагог, методист относится к 
плеяде замечательных деятелей российского образования второй половины XIX – начала 
XX вв. Он был теоретиком и практиком начального обучения, посвятил свои работы «учеб-
но-воспитательному делу» школы. Ученый делал смелые обобщения и выводы, высказывая 
немало оригинальных и интересных мыслей, не потерявших известной ценности до настоя-
щего времени. Н.Ф. Бунаков является автором таких трудов: «Как я стал и перестал быть учи-
телем учителей» (1905), «Моя жизнь в связи с общерусской жизнью...» (1909), «Родной язык 
как предмет обучения в начальной школе с трехгодичным курсом» (1908), «Сельская школа и 
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народная жизнь: наблюдения и заметки сельского учителя» (1906), «Школьное дело» (1906), 
«Концентрический учебник русской грамматики» (1870), «Руководство к обучению грамоте в 
связи с предметными уроками и упражнениями в родном языке» (1871) и др.

В своих теоретических работах Н.Ф. Бунаков обосновывает необходимость построения 
учебного процесса в соответствии с принципами обучения родному языку. Дидактический 
принцип наглядности применительно к обучению грамоте трактуется им как принцип опоры 
на единицы речи при изучении отдельных уровней языка, дидактический принцип самодея-
тельности применительно к практике обучения родному языку может быть соотнесен с прин-
ципом опоры на живую речь учащихся, а принцип сознательности – с идеей развития речи в 
тесной взаимосвязи с развитием мышления [3].

В практике обучения грамоте звуковой аналитико-синтетический метод реализует-
ся, по Н.Ф. Бунакову [2], через систему методических приемов: наглядная беседа, звуковые 
упражнения, упражнения в синтезе букв, чтение сначала напечатанного, а затем по «Азбуке и 
урокам чтения и письма» Н.Ф. Бунакова, (далее – Азбука) умственно-словесные упражнения 
в связи с чтением и наглядными беседами, упражнения в письме, объяснительное и повтори-
тельное чтение текстов Азбуки, заучивание наизусть.

Наглядные беседы должны быть краткими и простыми по содержанию с использова-
нием предметов, окружающие детей и вызывающие в них интерес. Животные, растения, кам-
ни, предметы быта – именно на них, полагает педагог, направлена любознательность боль-
шинства маленьких детей. Например, учитель, показывая детям рисунок, где изображена оса, 
беседует с ними по таким вопросам: Где и когда можно видеть осу? Почему люди боятся 
ос? Из каких частей состоит тело осы? Какого цвета тело осы? Какая часть называется 
головкой? Что на ней можно заметить? и т.д. [1].

От предметной наглядности педагог рекомендовал переходить к наглядности звуко-
вой, от наблюдения предметов к наблюдению и анализу звучащей речи. 

Во-первых, наглядные беседы сопровождаются чтением учителя, дающего образец 
того умения читать, которому дети сами должны научиться, кроме того, это занятие приуча-
ет детей слушать.

Во-вторых, от разговора о предмете ученики вместе с учителем переходят к разговору 
о его названии – слове, а, следовательно, к звуковым упражнениям: Мы рассмотрели саму 
осу. Теперь мы будем рассматривать ее как слово. Какое слово мы будем рассматривать? 
Рассматривая осу, мы глядели глазами, а теперь, чтобы рассмотреть слово ОСА, будем слу-
шать ушами, тогда и в слове заметим несколько частей. О… все ли слово я сказал? Я сказал 
одну часть, один звук. Скажи тот же звук. О…с… теперь все ли слово я сказал? и т.д. [1].

Н.Ф. Бунаков особо подчеркивал, что в звуковых упражнениях одинаково важное зна-
чение принадлежит как звуковому анализу, так и звуковому синтезу, как разложению слов на 
звуки, так и слиянию звуков: первое необходимо для письма, второе для чтения. Упражнения 
в синтезе педагог рекомендовал проводить на тех словах, которые дети уже разлагали, и у них 
сохранилось живое, свежее впечатление готового образца; потом переходить к составлению 
новых комбинаций, новых слов: …Сколько всех звуков в слове утка? Скажи первый. Скажи 
второй. Скажи оба звука один за другим. Каждый отдельно. Скажи их вместе, не отделяя. 
Вы помните, дети, что звуки можно произносить каждый отдельно, каждый сам по себе, а 
можно произносить и вместе, не отделяя [1].

Так, весь процесс обучения грамоте, по Н.Ф. Бунакову, включает в себя 4 ступени, на 
каждой из которых вводится группа звуков: сначала – звуки простые (гласные), потом слож-
ные (согласные), а из согласных раньше ясные в произношении (глухие), позже сомнительные 
(звонкие), обыкновенно переходящие в произношении в глухие. Во время звуковых упражне-
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ний ученики упражнялись не только в анализе и синтезе, но и выполняли задания, связанные 
с классификацией звуков. Звуковые упражнения, затрагивая детскую мысль, являют собою 
главное приготовительное занятие к изучению азбуки, к чтению и письму. 

При этом Н.Ф. Бунаков отмечал, что вовсе нет необходимости тянуть звуковые упраж-
нения, предшествующие азбуке, до изучения всех звуков русского языка. Можно ограничить-
ся 8–11-ю звуками, необходимыми для чтения первых уроков Азбуки. Как только ученики 
достаточно напрактиковались в звуковом анализе и синтезе, можно, по мнению педагога, пе-
реходить к обозначению изученных звуков буквами и упражняться в синтезе букв: Будем 
писать и читать слово УТКА. Сколько звуков в слове УТКА? Какой первый? Вы уже знаете, 
как написать У. Напишите все на досках У… Прочитайте букву, которую вы написали на 
своей доске… 

Хорошо. Все ли слово УТКА теперь у нас написано? Какой же второй звук в слове 
УТКА? Трудный он или легкий? Умеете ли вы писать букву звука Т? Ну, напишем ее рядом с 
У. Вот эта буква (пишет на классной доске) читается Т. Напишите и вы эту букву на своих 
досках рядом с У, как я написал… Прочитайте теперь все, что у нас написано… А будет ли 
УТ, если я напишу буквы так: сперва Т, потом У (пишет на другой строке)? Что теперь вы-
шло, кто прочитает? (Тренировка в чтении 1 и 2 строк). 

Какой третий звук в слове УТКА? Знаете ли вы, как написать букву этого звука? Вот 
эта буква К. Напишите и вы на своих досках букву К рядом с УТ, как написал я. Что же 
теперь все слово УТКА написано на первой строке? Прочитайте все, что мы написали на 
первой строке. А будет ли УТК, если я напишу буквы так: (на третьей строке) КУТ? Что 
теперь вышло, кто прочитает? (на 4 строке пишет) ТУК? 

Какого звука не достает, чтобы вышло слово УТКА? Вы уже умеете писать букву 
звука А. Где же ее надо написать, чтобы вышло слово УТКА? (пишет на 1 строке). Вот эта 
буква, прочитайте ее. Прочитайте все, что написано на 1 строке. А что будет, если я вме-
сто А на конце напишу И (пишет на 5 строке)? [1].

Таким образом, обучение грамоте способствовало возбуждению умственной самоде-
ятельности детей, развитию умственных сил, воспитанию уважительного отношения к уче-
нию как труду, будучи связанным с наглядным обучением, задавало индуктивный способ до-
бывания знаний, которые приобретаются медленно, но зато основательно и осознанно. Такое 
обучение, по мнению педагогов того времени, открывало ученикам народной школы длин-
ный и бесконечный путь самообучения и поэтому являлось надежным способом достижения 
стоящих перед народной школой задач.
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Концепция навязчивых грез центральной идеей представляет чрезмерную мечтатель-
ную деятельность, которая заменяет собой межличностное взаимодействие и/или мешает 
учебной и профессиональной деятельности [3]. 

Данная категория является одной из форм воображения и отличается от других из-
вестных форм тем, что имеет более сильную выраженность и интенсивность и при этом 
носит навязчивый характер. Однако, в соответствии с тем, что собой представляют навяз-
чивые грезы и собственно грезы, можно выделить объединяющую эти два понятия черту, 
которая является основой в проблеме понимания навязчивых грез. Речь идет о специфи-
ческой защитной реакции психики, в которой работа воображения нацелена на то, чтобы 
индивид смог посредством грез, или мечтаний наяву, снизить степень получаемого стресса 
или уровень деструктивного воздействия на психику, помимо этого грезы отвлекают от 
болезненных, нередко травматических, воспоминаний, помогают в регуляции болезненных 
эмоций [2]. Итак, в понимании навязчивых грез следует исходить из того, что они представ-
ляют собой сложный защитный механизм психики, однако, утрированно, работающий ей 
во вред. 

Говоря о своеобразных симптомах навязчивых грез, начать следует с внешних про-
явлений. Навязчивые фантазии внешне имеют, в общих чертах, две формы проявления: с 
пониженной физической активностью и повышенной физической активностью. Участники 
экспериментов Э. Сомера, а также Ш.К. Уилсона и Т.Х. Барбера говорили о том, что в момен-
ты фантазирования они могут ходить по комнате, совершать простые движения руками или 
ногами, часто имитирующие фантазию, что довольно просто объяснить. 

Таким объяснением выступает понимание сути предмета фантазии, на котором кон-
центрируется внимание. Если взять, к примеру, любую физическую деятельность, предпо-
лагающую взаимодействие с объектами окружающей среды – предметом внимания будет 
физический объект. Внимание проще концентрировать на реальном физическом предмете, с 
которым можно взаимодействовать самым простым образом, так можно утверждать и то, что 
такая деятельность не будет слишком энергозатратной, поскольку задействована в деятельно-
сти не только психика, но и тело.
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Грезы и фантазии, независимо от причин их появления, имеют свой предмет. Одна-
ко, исходя из того, о чем мы говорили выше, такой предмет грез – это мысленный образ, 
чаще всего, не существующий, по меньшей мере, в поле физического зрения субъекта (это 
особенно справедливо для сюрреалистических фантазий). Так концентрация внимания при 
длительной мечтательной деятельности становится затруднительной и вызывает перена-
пряжение, поскольку нет компенсирующей физической деятельности. Говоря об этом, ста-
новится понятной потребность сопровождать фантазии навязчивой физической активно-
стью [4].

К структурным личностным изменениям стоит также отнести чрезмерное фантази-
рование, оказывающее влияние на мотивационную сферу личности, вследствие чего сни-
жаются жизненные мотивы и ставятся под сомнение цели, необходимость их достижения. 
В другом смысле, деструктивное влияние также сказывается на социальной сфере – сни-
жается качество и количество межличностного общения. Также следует отметить склон-
ность людей с навязчивыми грезами создавать в фантазиях альтернативную версию реаль-
ного мира, в которой, в зависимости от выраженных глубоких личностных потребностей 
(часто, не осознаваемых) индивид будет компенсировать их, прорабатывая собственный 
образ, как образ героя, который спасает других людей, например, при выраженной потреб-
ности в признании. Такая альтернативная реальность, разрабатываемая в воображении с 
широким масштабом (наличие истории, сюжета, разных героев и т.д.) определяется как 
паракосм. 

Более актуальным в таком случае становится вопрос о развитии навязчивого характе-
ра грез, как защитного механизма психики. Мы уже упоминали об исследовании Ш.К. Уил-
сона и Т.Х. Барбера, но стоит заметить, что ими было введено понятие о личности, склонной 
к фантазированию, на основе чего и строится предположение о специфике центрации защи-
ты психики именно посредством грез. Такая склонность характеризуется личностной чертой 
или предрасположенностью, благодаря которой человек на протяжении жизни испытывает 
обширную и глубокую вовлеченность в фантазии [4]. Помимо этого, ими было выявлено 
множество общих черт среди их испытуемых, которые позже стали одними из вероятных 
условий формирования склонности к фантазированию: во-первых, влияние родителей или 
опекунов. Здесь имеется в виду поощрение родителями поведения ребенка, как бы исходяще-
го от фантазий, основанного на фантазиях. Например, поощрение родителями воображаемых 
друзей у ребенка, а также его отношения к игрушкам как к живым. Во-вторых, отмечается 
подверженность физическому или сексуальному насилию, в котором фантазии становятся 
защитным механизмом, обеспечивающим выживание, спасение. В-третьих, подверженность 
ребенка чувству одиночества и изоляции, в котором фантазии становятся механизмом борь-
бы с чувством одиночества и скуки.

Однако в формировании склонности к фантазированию участвуют не только характер 
взаимоотношения между родителями и ребенком, но и специфика взаимоотношений непо-
средственно между родителями и влияние этой специфики на ребенка. 

В частности, подразумеваются междуродительские конфликты, поскольку именно они 
оказывают косвенное влияние, которое сказывается на развитии сложностей в адаптации ре-
бенка и сопутствующих этому проблем. Чаще всего в результате таких конфликтов у ребенка 
прослеживаются повышенная тревожность и заниженная самооценка, замкнутость и ослож-
нения в общении со сверстниками [1]. Однако в контексте темы куда важнее будет учитывать 
тип занимаемой ребенком позиции в родительском конфликте, которых выделяют три вида:

1) «сдерживающий», в котором поведение ребенка направлено на прерывание кон-
фликта и мотивирование родителей на примирение;
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2) «защищающий» – эта стратегия поведения предполагает необходимость ребенка 
выбрать сторону одного из родителей (что само по себе является достаточно травмирующим 
фактором);

3) «избегающий» – в данной стратегии поведения преобладает тактика «ухода в себя» 
или ухода от конфликта, причем как психологического, так и физического, что проявляется в 
побегах из дома, скитаниях и т.д.

Предположительно, именно на основе избегающей стратегии поведения в конфликт-
ной ситуации и формируется навязчивый характер фантазий, однако опять же – не все так 
однозначно и существует еще множество условий и сторонних факторов. Так, например, мож-
но предполагать следующую цепь формирования навязчивых грез: у ребенка, который чаще 
всего выбирает стратегию избегания, замкнутость становится одним из защитных механиз-
мов личности. Исходя из чего, можно говорить о том, что на фоне замкнутости и отстранен-
ности грезы становятся спасательным кругом, посредством которого можно перерабатывать 
переживания, справляться со стрессами. 

Таким образом, для замкнутого ребенка, который либо с тревогой относится к окружа-
ющему его миру, либо вовсе испытывает страх относительно него, фантазии становятся ин-
струментом, с помощью которого ребенок строит в голове более приятный и желанный мир, 
склонность к чему формируется на фоне реагирования ребенка на родительский конфликт. 
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Рассматривая проектирование педагогического процесса как особую форму модели-
рования, сосредоточенную не столько на полученных ранее знаниях, сколько на творческом 
процессе самостоятельного освоения нового опыта современные педагоги высшей школы 
уделяют особое внимание методу проектов.

Метод проектов возник в период пересмотра взглядов на систему общего образования. 
Так, в Америке в начале ХХ в. остро встала проблема обучения обучающихся, которые в силу 
своих способностей и интересов не могли усвоить необходимый учебный минимум. Педагоги 
сосредоточили свое внимание на поиске методов, позволяющих раскрыть личностный по-
тенциал каждого индивида, и пришли к выводу, что проектное моделирование обеспечивает 
создание педагогических условий для развития творческого потенциала обучаемого.

В отечественной педагогике одним из источников метода проектов можно считать поя-
вившийся в тот же период интерес к личности каждого обучающегося. В частности, Л.Н. Тол-
стой рассматривал воспитание как создание условий, способствующих развитию личности 
обучающихся, Ж.Ж. Руссо, изучавший теорию свободного воспитания. Развитие в этом слу-
чае предполагает самопроизвольное раскрытие качеств обучающегося при осторожной роли 
педагога [3, с. 308].

Основная идея применения метода проектов – концентрация учебной и познаватель-
ной деятельности обучающихся на результате, достигнутом путем решения практической, 
теоретической, но обязательно личной и профессиональной задачи. В данном контексте ре-
зультат деятельности обучающихся называется проектом. Проект – это мысленное ожидание, 
прогнозирование того, что затем будет воплощено в виде объекта обучения, творческого акта 
или действия. В более широком смысле проект определяется как рациональная, спланиро-
ванная и осознанная деятельность, направленная на развитие у обучающихся определенной 
системы интеллектуальных и практических навыков.

В основе теории проектного обучения лежат идеи о необходимости в современном 
технологическом мире формирования проектного мышления, обеспечения целостности пе-
дагогического процесса (единства развития, обучения и воспитания), создания условий для 
самостоятельного приобретения знаний, обеспечения единства опредмечивания и распред-
мечивания знаний, перехода от школы памяти к школе мысли, усиления профориентацион-
ного аспекта процесса обучения, создания здоровьесберегающих технологий обучения, фор-
мирования положительной мотивации к самообразованию [4, с. 101].

Проектирование, предполагающее создание творческого проекта на занятии, замыс-
ла, идеи, с реализацией которых связывается профессиональная деятельность обучающегося, 
является важнейшим элементом образовательного процесса. В этом случае, образование слу-
жит непосредственно созданию новых понятий, концепций и знаний, становится производи-
тельным видом профессиональной деятельности.

Если рассматривать проектирование как преимущественно мыслительную, интеллек-
туальную деятельность, главным в нем оказывается генерация, проработка, комбинирование 
проектных идей и решений [1, с. 18].

Результат проектирования – образ нового объекта – есть не что иное, как совокупность 
надлежащим образом разработанных, обоснованных и выстроенных идей. Именно вокруг 
этого стоит сосредоточить все организационные и управленческие усилия в рамках метода 
проекта. Вполне правомерно и разумно понимать проектирование как постоянный процесс 
выбора, процесс принятия решения, процесс решения задач и проблем [2, с. 15].

Для обучающихся применение метода проектов – это возможность максимального 
раскрытия своего творческого потенциала. Это деятельность, которая позволяет проявить 
себя индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести 
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пользу, показать публично достигнутый результат. Это деятельность, направленная на реше-
ние интересной проблемы, сформулированной самими обучающимися. Результат такой дея-
тельности – надежный способ решения проблемы – носит практический характер, и значим 
для самих открывателей [5, с. 6].

Преподаватель (руководитель проектной деятельности) перед применением метода 
проектов, ставит цели предстоящего занятия на основе общих принципов профессионально-
го образования. Первая цель – это создание условий для профессионального роста обучаю-
щихся, мотивированного выбором будущей профессии. Вторая цель – создание  условия для 
обучения и приобретения исследовательских навыков, развития самостоятельности и иници-
ативности, которые способствуют развитию творческих навыков и формированию активной 
жизненной позиции обучающихся.

Проектная деятельность относится к развитию практических навыков и умений, ос-
новывается на профессиональных интересах обучающихся, создает благоприятные условия 
развития и ориентирована на каждого обучающегося. Таким образом метод проекта – одна из 
личностно-ориентированных технологий. Он основан на развитии познавательных способно-
стей обучающихся, способности самостоятельно формировать свои знания, ориентироваться 
в информационном пространстве и развивать критическое и творческое мышление.

Формированию профессионального мышления у обучающихся способствует основной 
компонент проектной деятельности – интеллектуальный поиск. Важнейшей частью метода 
проекта является этап мысленного решения задачи, который позволяет обучающимся разви-
вать навыки продумывания последовательности действий, что эффективно влияет на фор-
мирование профессиональных компетенций. Применение метода проектов на занятиях – это 
эффективное дополнение к традиционной учебной и практической работе обучающихся. 

Итак, проектная деятельность, применяемая на практических занятиях по специаль-
ным дисциплинам – полезная альтернатива классическим методам обучения, но не исклю-
чающая целесообразность их использования. Метод проекта должен использоваться в каче-
стве дополнения к другим прямым или косвенным видам профессионального обучения, как 
средство творческого роста обучающихся в профессиональном, научном и в образовательном 
смысле, как способ повышения мотивации к обучению и интереса к будущей профессии. 

Применение метода проектов способствует развитию у обучающихся творческого 
мышления, способности моделирования и практической реализации творческих замыслов и 
идей, навыков самостоятельной работы, а также развивает практические навыки профессио-
нальной деятельности будущих специалистов, востребованных на рынке труда. 
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Необходимость каждого обучающегося начальной школы в любви, радости, самореа-
лизации и потребность общества в нравственно развитых людях остаются вне времени и про-
странства. Это стимулирует исследователей к постоянному процессу поиска, анализа и син-
теза прошлого исторического опыта в нравственном воспитании учащихся с современным 
педагогическим опытом. Несмотря на смену поколений, в прошлом, настоящем и будущем 
неизменным остается измерение, в основе которого находится человек как мера всего, что 
существовало, существует и будет существовать, его личностно-индивидуальное качество – 
нравственность. Именно нравственность является ключевой характеристикой личности и об-
щечеловеческой ценностью, которая проявляется в реальных, а не в абстрактных жизненных 
ситуациях. 

В нравственном воспитании учащихся в начальной школе особая роль принадлежит 
авторитету учителя. Авторитет учителя является важнейшим качеством личности педагога, 
мощным средством нравственного воздействия на ученика, примером для подражания. Чем 
выше авторитет учителя, тем более положительны, эмоционально насыщены и окрашены 
его отношения с учащимися, тем справедливее представляются нравственные требования, 
предъявляемые к ним. Учитывая приоритетность значения авторитета учителя в нравствен-
ном воспитании обучающихся, представляется актуальным обращение к историко-педаго-
гическому опыту, педагогическому наследию Василия Порфирьевича Вахтерова (1853 – 
1924 гг.) – выдающегося русского педагога, талантливого методиста начального образования.

Педагогические словари и энциклопедии определяют авторитет учителя как призна-
ние учащимися значимости достоинств учителя, влияние учителя на учащегося, воспита-
тельное и образовательное воздействие, основанное на умственном и нравственном превос-
ходстве [3, с. 35]. 

Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Коджаспиров авторитет учителя трактуют как «особую про-
фессиональную позицию, определяющую влияние на учащихся» [2, с. 4].

Отечественные педагоги Н.К. Крупская, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский и др. раз-
вивали идеи русских и зарубежных педагогов. А.С. Макаренко выделял также ряд ложных 
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оснований авторитета: авторитет подавления, чванства, педантизма, резонерства, любви, до-
броты, дружбы, подкупа и др. Кроме того, в качестве источников авторитета воспитателя 
А.С. Макаренко выделяет уважение к личности учащегося в сочетании со строгой требо-
вательностью к нему; высокий уровень педагогического мастерства; педагогический такт, 
основывающийся на знании каждого воспитанника; способность быстро отыскивать нужные 
средства и правильный подход к воспитаннику.

Авторитет учителя выступает как средство, мера нравственного воздействия, задача 
авторитета – не сломить волю учащегося, хотя бы даже упрямого, а, напротив, развить и 
укрепить ее, направив ее к добру. Сначала в основе авторитета должны лежать любовь и ува-
жение к учителю со стороны учащихся, а затем уже привычка подчиняться ему, основанная 
на влиянии, умственном и нравственном превосходстве учителя. Самое ценное в авторитете 
учителя − вызвать к себе любовь и уважение со стороны младших школьников. 

Учитель по В.П. Вахтерову является человеком, который терпелив и проявляет искрен-
нюю заинтересованность в нравственном воспитании ребёнка, разделяет все его невзгоды, 
затруднения, принимает деятельное участие в его жизни. В.П. Вахтеров задается вопросом, 
что же надо делать, на какие идти жертвы, чтобы заслужить любовь, уважение, взаимные 
чувства со стороны детей? И убежденно отвечает, что для этого существует только одно 
средство – это самому любить их деятельной любовью [1, с. 45].

В.П. Вахтеров пишет, что в истории педагогики есть превосходный образец того, как 
можно добиться безграничной детской любви к себе, – это пример И.Г Песталоцци. Он отме-
чал, что И.Г Песталоцци не знал системы, методов, приемов, кроме тех, которые основыва-
лись на любви детей к нему и называл условия, при которых учитель приобретает уважение 
обучающихся.

Особое внимание В.П. Вахтеров уделяет качествам личности учителя. Он пишет, что, 
говоря о качествах личности учителя, нельзя обойти молчанием его такт. Тактичный учитель, 
как хороший оратор, по глазам своей аудитории судит о впечатлении, какое производят на 
детей его слова и образ его действий. Важное значение также имеет такое качество учителя, 
как умение владеть собой, и оно имеет очень большую цену. В.П. Вахтеров отмечал, что по-
ступки, действия воспитателей не должны идти вразрез с их высоконравственными словами, 
так как без единства слова и дела не может идти речь о нравственном влиянии учителя. Такое 
поведение может поспособствовать лишь уничтожению авторитета преподавателя и подо-
рвёт в детях уважение к нему. Учащий должен быть цельной личностью, что, в принципе, от 
природы свойственно воспитанному человеку, обязан поступать честно в каждом конкретном 
случае, потому что, во-первых, он убеждён в правильности своего поведения, а во-вторых, он 
приучен поступать так и никак иначе. Дети во многом подражают воспитателю и сознатель-
но, и бессознательно. Его спокойная манера, свидетельствующая не о слабости, а о сдержан-
ности, в случае нужды легко переходящей в энергию, – сильно импонирует учащимся. Крик 
и вспышки учительского гнева, напротив, заразительно действуют на учеников, пробуждая 
и в них один из самых распространенных в детском возрасте и в тоже время самых опасных 
инстинктов [1, с. 47].

Педагог-гуманист взамен наказаний предлагал один из действенных гуманистических 
методов влияния на учащихся – нравственное внушение. В своих работах В.П. Вахтеров дал 
ряд указаний и сформулировал условия, способствующие успешной реализации данного ме-
тода. Первым условием действенности нравственного внушения, по мнению учёного, являет-
ся полное доверие и уважение между учителем и учеником, и чем сильнее чувства, испыты-
ваемые детьми по отношению к наставнику, тем эффективнее действует это воспитательное 
средство. Пример учителя и его внушения являются необходимо важным средством нрав-
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ственного воспитания детей в педагогическом наследии В.П. Вахтерова. Педагог утверждает, 
что чем большим уважением и доверием пользуется учитель, тем сильнее действуют на уче-
ников его пример и внушения. Еще У. Шекспир сказал, что «человек, воображая себе ледники 
Кавказа, может принять раскаленный уголь за лед». Педагог также приводит пример, когда, 
стоит кому-нибудь в большом обществе с уверенностью сказать, что в помещении пахнет 
угаром, и почти всегда найдутся люди, которые сейчас же почувствуют и запах угара, и даже 
головную боль. Средствами внушения служат пример и слово. И там, и тут связь между об-
разами определяется одними и теми же законами ассоциаций [1, с. 50].

Таким образом, анализируя взаимоотношения учителя и класса, педагог-учёный при-
шёл к выводу, что огромное влияние на воспитанников оказывает авторитет наставника, а 
если он отсутствует, то у младших школьников на всю жизнь отпечатываются негативные 
следы его влияния. В.П. Вахтеров был убеждён, что самым ценным в авторитете педагога яв-
ляется любовь и уважение к нему со стороны воспитанников. Авторитет учителя слагается в 
первую очередь из любви учащихся к нему, а потом уже идёт привычка подчиняться его тре-
бованиям, которая основана «на его умственном и нравственном влиянии и превосходстве».
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За последние годы существенно изменилась направленность образования. На дан-
ный момент важнейшей целью является развитие личности студента и его заинтересован-
ности в новых знаниях. В связи с этим преподавателям следует не только предоставлять 
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необходимый учебный материал, но и умело им варьировать, находить новые способы для 
закрепления и введения материала, заинтересовывать учащихся. Современные препода-
ватели должны идти в ногу со временем и внедрять в образовательный процесс новые 
технологии.

Активная ориентация на обучение стала одним из важнейших компонентов образова-
ния в целом. Использование активных методов обучения на занятиях по иностранному языку 
является средством повышения качества обучения, целью которого является воспитание лич-
ности учащихся, развитие в них желания общаться на изучаемом языке и дать мотивацию к 
самостоятельному изучению [6, с. 130].

В теории обучения выделяют две группы методов обучения: традиционные и актив-
ные. Традиционные методы – это методы, основанные на передаче определенного объема 
знаний, практические навыки при таком обучении носят механический характер.

Активные методы обучения – это методы, которые позволяют учащимся активно мыс-
лить и практиковать иностранный язык в процессе обучения со сверстниками и преподава-
телями. Активные методы так же способствуют возникновению ряду важнейших для об-
учения качеств: формирование мотивации к обучению, развитие творческих способностей, 
раскрытие ученика как личности, развитие нестандартного пути мышления. Помимо этого, 
активные методы повышают интерес к самостоятельному поиску информации, позволяют 
учащимся усваивать больший объем информации, развивают умение общаться со сверстни-
ками, работать в команде и нести ответственность за свои действия. Такой подход к обучению 
позволяет научить учащегося не только иметь свое личное мнение и позицию, но аргументи-
ровать её, также научиться слушать и принимать мнение других, даже если оно противоре-
чит собственному.

Активные методы обучения обеспечивают большую активность учащегося, чем тра-
диционные. Экспериментально доказано, что учащимися усваивается всего 10% услышанной 
информации и 50% увиденной. Но, если учащийся самостоятельно анализирует и находит 
пути решения проблемы, то усваивается 90% необходимой информации.

Важнейший вклад в развитие активных методов и форм обучения внесли следующие 
советские и российские педагоги и психологи А.М. Матюшкин, Т.В. Кудрявцев, М.И. Махму-
тов, И.Я. Лернер, А.Н. Леонтьев.

Среди активных методов обучения особое место занимает метод проектов. Данный 
метод позволяет индивидуализировать процесс обучения, дает возможность учащимся про-
явить себя в планировании и организации. Проектный метод позволяет учащимся продемон-
стрировать самостоятельность в выборе тем, источников информации, изложения и презента-
ции. При подготовке своего проекта учащийся может работать как со школьным учебником, 
так и с любыми другими обучающими материалами. Важным преимуществом этого метода 
является свобода выбора и не ограниченность в поиске материалов, студенты часто обраща-
ются к дополнительным источникам информации, анализируют, сравнивают, оставляя самое 
важное и интересное. М.И. Махмутов отмечает, что именно при самостоятельной и заинтере-
сованной работе учащегося достигаются большие успехи [4, с. 263].

Одним из наиболее успешных и широко используемых преподавателями методов об-
учения является дискуссия. Это особая форма коллективной работы, способная стимулиро-
вать умственную деятельность. С помощью диалога преподаватели умело вводят учащихся 
в различные важные для них жизненные ситуации. Такой подход вызывает у них желание 
общаться, дает возможность высказать свои взгляды и мнения по обсуждаемым темам. Пре-
подаватели могут участвовать в студенческих дискуссиях, но они никогда не должны навя-
зывать свое мнение. 
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Доказаны и незаменимы в образовательном процессе занятия в игровом виде. Игры 
являются мощным стимулом для овладения иностранным языком и эффективным навыком в 
арсенале преподавателя иностранного языка [3, с. 54]. 

Н.В. Васина [1] особо отмечает метод «деловой игры», в котором учащие принимают 
на себя различные роли (к примеру, от простого рабочего до президента страны) и добивают-
ся поставленных в условиях игры целей. 

К наиболее популярным активным методам также можно отнести кейс-стади (case-
study) – метод анализа ситуаций. Суть его заключается в том, чтобы дать учащимся описа-
ние реальной жизненной ситуации, которая может быть совершенно разной, от глобальных 
мировых проблем, до межличностного общения в коллективе. Ситуация должна отражать 
не только практическую проблему, но и совокупность знаний, которые необходимо усвоить 
при решении этой задачи. Важно, что сама задача не имеет однозначного решения, у каждого 
может быть свое мнение на её счет.

К активным формам обучения Т.Г. Мухина относит: лекции, интерактивные формы 
занятий, практические и семинарские работы. Она отмечает, что данные виды форм обуче-
ния позволяют усилить роль личности преподавателя, предоставляя ему поле для творче-
ства [5, с. 22].

Опираясь на труды Г.М. Газизовой [2], следует сделать вывод, что активные методы 
обучения в процессе педагогического общения вводят нетрадиционные отношения между 
учителем и учащимися на уроке, они несут новые идеи и ценности образования. Освоение 
преподавателями активных методов обучения позволяет изменить, устоявшуюся при тради-
ционном обучении, ситуацию в классе, а также создать комфортную творческую среду и по-
зитивную атмосферу.
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В связи с увеличением в настоящее время количества детей с речевыми нарушени-
ями, актуальным является изучение причин и механизмов развития речевой патологии. В 
дошкольном возрасте распространенным речевым нарушением является общее недоразвитие 
речи (ОНР), при котором нарушено формирование всех компонентов речевой системы при 
нормальном слухе и интеллекте, включая фонематические процессы [1, с. 21]. Часто встреча-
ющиеся нарушения фонематических процессов подлежат обязательной коррекции и занима-
ют значительный объем в работе учителя-логопеда с дошкольниками. Важность коррекцион-
ной работы обусловлена тем, что фонематические функции играют важную роль не только 
для формирования правильного произношения у детей, но и других сторон речь, а также 
являются базовыми для освоения чтения и письма. Следовательно, сформированность этих 
функций предотвращает развитие дислексии и дисграфии.

Основоположником изучения фонематической системы и ее функций является В.К. Ор-
финская, работа в этом направлении была продолжена Л.С. Волковой, С.Н. Шаховской и дру-
гими исследователями [3, с. 21]. На сегодняшний день считается, что в состав фонематической 
системы входят 5 фонематических процессов, которые развиваются в определенной последо-
вательности и в дальнейшем сохраняется эта иерархия: фонематический слух, восприятие, 
анализ, синтез и фонематические представления.

Рассмотрим существующие на сегодняшний день различные точки зрения о сути и 
механизмах и значении фонематических функций. В работах разных специалистов часто 
находим различия в определениях и трактовке понятий «фонематический слух», «фонема-
тическое восприятие», «фонематический анализ и синтез». Трудности часто возникают при 
различении понятий фонематического и фонетического слуха.

Известно, что минимальной единицей, воспринимаемой в устной речи, является слово. 
Учитывая, что именно слова являются самостоятельно значимыми единицами, дети анализируют 
их бессознательно, вследствие чего в их сознании формируются представления о системе фонем 
родного языка. Известно, что выделение фонем носителями языка обусловлено не акустически-
ми или физиологическими факторами, а смысловыми отношениями. Наиболее ярко смысловые 
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отношения, выражаемые с помощью фонем, проявляются при сравнении слов-квазиомонимов. 
Воспринимая слово, как неделимый отрезок звучащей речи, ребенок параллельно выделяет в нем 
тот отличительный признак, который дифференцирует одно слово от другого [3, с. 74]. 

Р.И. Лалаева отмечала, что по мнению А.Н. Гвоздева, до тех пор, пока ребенок не ов-
ладеет прочным навыком не смешивать звуки в своей собственной речи, в его сознании не 
может сформировать систему фонем в полном объеме [2, c. 26].

Широко распространено определение фонематического слуха через характеристику 
его двух функций – дифференциация звуков как фонем и образование звуков как фонем.

Для выделения различных этапов в формировании фонетического компонента языко-
вой способности целесообразно использование наряду с понятием «фонематический слух» 
понятия «фонетический слух». Было предложено понятие «фонематический слух» исполь-
зовать для характеристики процесса восприятия речи, тогда как понятие «фонетический 
слух» – для характеристики процесса порождения речи. 

Подводя итог, можно сказать, что фонематический слух – это способность ребенка 
различать в речи окружающих звуки, выполняющие смыслоразличительную функцию, сле-
довательно, основой для формирования фонематического слуха является бессознательный 
анализ речи окружающих его людей. Следовательно, очень важен временной фактор, т.е. фо-
нематический слух в норме должен формироваться достаточно рано, что и обеспечит в даль-
нейшем понимание речи окружающих. Основой для формирования фонетического слуха яв-
ляется сравнение своего собственного произношения с эталонным произношением взрослых 
и неосознанная коррекция своего собственного произношения в направлении максимального 
приближения к эталону.

Под фонематическим восприятием понимают процесс узнавания и различения звуков 
речи. При восприятии речи слова не расчленяются на свои составные части, и их звуковой 
состав не осознается. Узнавание слов происходит в зависимости от условий восприятия либо 
с опорой на отдельные элементы, либо на признаки всего слова в целом. Это дает основание 
относить процесс фонематического восприятия к более простым функциям, в формировании 
которых основную роль играют речеслуховой и речедвигательный анализаторы, а также та-
кие психические процессы, как внимание и память.

Под фонематическим анализом понимают умственные действия по анализу звуковой 
структуры слова – разложение его на последовательный ряд звуков, подсчет их количества, 
классификация. Р.И. Лалаева указывала, что фонематический анализ может быть элементар-
ным и сложным. Элементарный фонематический анализ – это узнавание звука на фоне слова, 
а более сложной формой является вычленение первого и последнего звука из слова, опреде-
ление его места в слове. И, наконец, самая сложная форма – определение последовательности 
звуков в слове, их количества, места по отношению к другим звукам [2, с. 64]. В.К. Орфин-
ская, работая над фонематической системой, не выделяла в качестве функции фонематиче-
ский синтез [3, с. 59]. Другие авторы считают необходимым рассматривать этот процесс как 
функцию фонематической системы, тесно связанную с фонематическим анализом, и счита-
ют, что процесс фонематического синтеза значительно сложнее анализа [1, с. 26]. 

Фонематические представления – это сохранившиеся в сознании образы звуковых обо-
лочек слов, которые образовались на основе предшествовавших восприятий этих слов.

Особенности фонематических функций у дошкольников с ОНР изучались Г.А. Каше, 
Р.И. Лалаевой, В.К. Орфинской [2; 3]. 

Несмотря на отсутствие у большинства из них тяжелых дефектов произношения, выявля-
ются неточная слуховая дифференцировка близких по звучанию фонем и затруднения звукового 
анализа слов, затруднения в различении и узнавании звуков в слове, в дифференциации оппози-
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ционных фонем [1, с. 28]. Они с трудом расчленяют звуковой поток на отдельные слова, слоги, 
звуки; не могут определить их последовательность, т.е. не владеют навыками звукового анализа 
и синтеза, что в результате приводит к трудностям в обучении грамоте [2, с. 111]. Несовершен-
ство анализа и синтеза приводит к затруднениям в делении слова на составные части, выявлении 
каждого звука, установлении звукового ряда слова, усвоении принципа слияния двух или более 
звуков в слог, выполнении записи в соответствии с принципами русской графики. Иными слова-
ми, происходит нарушение системы перекодировки буквы в звук и звука в букву [3, с. 118]. 

Таким образом, нарушения фонематического функций приводят к трудностям в овла-
дении процессом чтения и письма,  специфическим стойким ошибкам при чтении и письме, 
и, следовательно, к неуспеваемости в школе, ряду поведенческих и психологических проблем.
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Активное использование инновационных технологий в современной школе является 
необходимым элементом в решении стоящих перед образованием задач. Большое внимание 
уделяется повышению творческой активности учащихся, формированию навыков самосто-
ятельной учебной деятельности с целью приобретения знаний и умений. Одной из эффек-
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тивных образовательных технологий является технология проблемного обучения, позволяю-
щая учащимся самостоятельно усваивать новые знания под руководством учителя, который 
создаёт определённые условия проблемности для творческого решения её учеником. Однако 
технологию невозможно применять в образовании без теоретических знаний. Необходимо 
ознакомиться с основными положениями, которые выдвигали учёные, занимающиеся рас-
смотрением данной проблемы, целями, видами, формами и методами проблемного обучения 
для дельнейшего его использования в школе. 

Элементы проблемного обучения встречались еще в образовательной практике Древ-
ней Греции. Так, например, Сократ использовал в своей практике постановку проблемных 
вопросов, ответы на которые во время дискуссий, так называемых «диалектных споров», 
найти было бы затруднительно. Идеи обучения с помощью привлечения учащихся в иссле-
довательскую деятельность были разработаны в трудах Ф.А.В. Дистервега, И.Г. Песталоцци, 
Ж.Ж. Руссо, К.Д. Ушинского и пр. Однако основоположником технологии проблемного об-
учения считается Дж. Дьюи, который разработал систему образования с помощью решения 
проблемных задач. Его идея «обучение через делание» способствовала развитию технологии 
в теоретическом аспекте. Большой вклад в развитие технологии проблемного обучения внес-
ли психологи: Т.В. Кудрявцев, А.М. Матюшкин, С.А. Рубинштейн и др. Они обосновали, что 
интеллектуальное развитие зависит от мыслительных процессов, логических и умственных 
операций, которыми владеет ученик [3, с. 321]. 

Учёные стали разрабатывать основные концепции проблемного обучения в ходе более 
глубокого понимания процесса обучения, а именно, что это двусторонний процесс и в цен-
тре всего стоит формирование всесторонней и гармонически развитой личности. Этой цели 
можно достичь только при активном взаимодействии учителя и учащегося. На современном 
этапе проблемное обучение не только не утратило своего значения, но и стало необходимым 
элементом развития мыслительной деятельности учащихся и творческих способностей.

Под технологией проблемного обучения сейчас понимается независимый вид развиваю-
щего обучения, сочетающий в себе самостоятельную исследовательскую деятельность обуча-
ющихся с пониманием и закреплением в памяти уже готовых научных знаний. Учащийся ак-
тивно мыслит при поиске решения проблемы, что позволяет ему приобрести прочные знания, 
полученные им самостоятельно, но и помогает найти решение в любой трудной ситуации.

Данная технология, как и при традиционном обучении, признаёт важность всех необ-
ходимых функций обучения, но немного изменяет акценты. И.Я. Лернер, работая над техно-
логией проблемного обучения, выделяет следующие её цели: 1) получение знаний и умений 
учениками в период активного и самостоятельного разрешения проблемной ситуации; 2) раз-
витие мыслительных и творческих способностей обучающихся; 3) воспитание всесторонне 
развитой личности, способной решать нестандартные проблемы [2, с. 26].

Технология проблемного обучения реализуется с помощью разнообразных методов. 
Эти методы направлены на развитие самостоятельной мыслительной деятельности учащихся 
для достижения результатов на пути решения проблемы. Выделяют следующие методы про-
блемного обучения: эвристический метод изложения, метод дидактической эвристики, ис-
следовательский метод, показательный метод, программированные задания, диалогический 
метод, метод монологических изложений, метод кейсов, метод деловой игры и др.

Исходя из перечисленных методов, В.С. Зайцев выделяет основные формы проблемно-
го обучения:

1) проблемное изложение. При такой форме работы учитель демонстрирует и излагает 
учащимся способы решения проблемы. Учащиеся проявляют минимальный уровень позна-
вательной активности;
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2) частично-поисковая деятельность. Педагог направляет деятельность на учащихся с 
помощью конкретной системы вопросов. Эта форма побуждает обучающихся рассуждать и 
найти верные ответы на поставленные вопросы;

3) исследовательская деятельность. Данная форма позволяет учащимся действовать са-
мостоятельно в поиске и способах решения проблемы [1, с. 141].

Общепринятой классификации видов проблемного обучения нет. Как и в любой клас-
сификации в ее основе всегда находится конкретный классификационный признак. Одним из 
таких признаков может быть, например, разновидность творчества (по М.И. Махмутову). В 
данном случае выделяют:

1. Научное творчество. В основе данного вида лежит процесс постановки и решения 
учебных проблем, связанных с теорией. Это могут быть теоретические исследования, напри-
мер, открытие учеником правил нового закона, теоремы и прочее. 

2. Практическое творчество. Этот вид подразумевает поиск решения практических 
проблем. Здесь применяются уже известные знания, но в новых ситуациях, например, кон-
струирование или изобретение чего-то нового.

3. Художественное творчество. Данный вид подразумевает творческое изображение 
реального мира с опорой на креативное воображение. Этот вид может реализовывать себя на 
уроках рисования и музыки, при написании сочинений и прочих занятий, требующих твор-
чества от ученика [3, с. 310].

Виды проблемного обучения могут реализовываться в различных формах организа-
ции учебного процесса. Первый вид творчества можно встретить чаще всего на уроке, где 
используется индивидуальное, групповое или фронтальное решение поставленных проблем. 
Второй вид – на лабораторных и практических занятиях, факультативе, на кружках, а третий 
вид встречается на уроках и внеурочных занятиях.

Технология проблемного обучения помогает организовать урок так, что у детей по-
вышается интерес к изучаемому предмету, появляется истинная увлеченность в процесс 
познания нового и стремление использовать творческие пути решения заданий. Учащиеся 
чувствуют себя «первооткрывателями» или «исследователями» нового, того, что им было 
неизвестно. Сама проблема предоставляет им путь к познанию, а не наоборот. При этом ор-
ганизация проблемного обучения направлена на ученика, его интеллектуальный уровень и 
творческие способности. Самое важное, чтобы проблемная ситуация заинтересовала учаще-
гося и побудила в нём желание разобраться.

Таким образом, технология проблемного обучения позволяет развивать у учащихся 
эрудицию, логику, самостоятельность и творческое мышление, сохраняя при этом его инди-
видуальность. Процесс развития обоснован тем, что у обучающегося появляются возмож-
ности для формирования усваиваемых действий и операций. Всё это закладывает в ученике 
стремление и готовность к дальнейшему саморазвитию. Но при этом следует помнить, что от 
личности учителя также многое зависит. Он должен соответствовать тем качествам, которые 
стремится развить и в учащихся.
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Дошкольный возраст представляет собой наиболее благоприятный период для умствен-
ного развития ребенка. Также это время можно считать сензитивным периодом для комму-
никативно-психологического приспособления к новому языку, отличающемуся от культурного 
пространства родного языка и этнических традиций. Данный вопрос в своих работах рас-
сматривали И.В. Вронская, Г.Д. Гальскова, Е.А. Глухарева, Н.А. Малкина, Е.И. Негневицкая, 
Ф.А. Сохин. Считается, что чем раньше ребёнок приступит к изучению иностранного языка, 
тем проще будет формироваться у него правильное базисное произношение. Стоит также отме-
тить, что изучение иностранного языка во многом стимулирует развитие психических функций 
ребёнка, связанных с речевыми процессами, такими как восприятие, память, мышление. Кроме 
того, при изучении иностранного языка развивается фонематический и интонационный слух, 
объём слухоречевой памяти, имитационные способности, скоростное проговаривание [3, с. 40].

Научные исследования последних лет подтвердили, что занятия иностранным языком 
развивают детей всесторонне. Это отражается, прежде всего, на их логическом мышлении, 
на повышении их образовательного и культурного уровня, также наблюдается положитель-
ное влияние изучения иностранного языка на знание родного языка, который впоследствии 
воспринимается на контрасте с новым изучаемым языком. Сензитивные, то есть более благо-
приятные для начала изучения иностранного языка временные отрезки, психологи трактуют 
по-разному, но в большинстве своем они склоняются к периоду от 4 до 8 лет.

Физиологи считают, что существуют биологические часы головного мозга любого че-
ловека, а также фазы развития ребенка в соответствии с возрастом. Ребенок до 9 лет − на-
чинающий ученик, обладающий способностью говорить и понимать сказанное. После этого 
периода мозговые механизмы речи становятся не такими чувствительными, они не могут лег-
ко адаптироваться к новым условиям и возникающим извне запросам. После 10 лет ребенку 
приходится преодолевать множество дополнительных препятствий, так как до десятилетнего 
возраста мозг ребенка обладает способностью более быстрого овладения языком. С возрас-
том данная способность становится менее развитой.

Быстрота и прочность запоминания иноязычного материала в этом возрасте объяс-
няется как преобладанием механизмов долговременной памяти, так и наличием имритинга, 
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то есть впечатывания материала в сознание при условии наличия необходимого стимула и 
мотивации. Психологи определяют время для имритинга – до 8 лет. Хотя у этого возраста 
есть некоторые ограничения, на которые ссылаются противники раннего обучения [2, с. 119]. 

Следует отметить, что сложные процессы носят системный, целостный характер и 
должны быть приемлемы для внутреннего комфорта ребенка [1, с. 213]. Ученые также счи-
тают, что общение с взрослыми, когда ребенок не может говорить на первом, втором языке, 
является достаточно естественным процессом, а также важным источником информации для 
подрастающего поколения, чтобы научить его правильному и последовательному овладению 
языком.

Игровая деятельность является ведущей для ребенка от 3 до 8 лет, и ее значение не 
утрачивается в начальной школе, обучающие возможности игры на иностранном языке отме-
чали многие известные педагоги, в числе которых Л.В. Выготский и Д.Б. Эльконин. 

Великий русский педагог К.Д. Ушинский считал, что при правильной организации 
учебного процесса обучение детей иностранному языку должно начинаться с дошкольного 
возраста, он также считал, что путь развития речи ребенка строится на развитии детского 
мышления, а оно в свою очередь опирается на конкретные зрительные образы, на нагляд-
ность. В настоящее время психологические условия формирования у детей младшего воз-
раста речевых навыков и умений теоретически обоснованы и проверены экспериментально в 
процессе множественных исследований и впоследствии изложены в учебных пособиях. 

Однако эти умственные действия не направлены на приобретение закономерностей в 
речевой деятельности. Развитие у ребенка необходимых навыков, умений и способностей к 
последовательному обучению требует достаточного количества времени, в течение которого у 
ребенка формируется базисное слово, разговорный механизм и функция постепенно угасает.

Таким образом, ребенку довольно легко выучить язык в то время, когда функция еще 
активна. Тем не менее, в связи с ее угасанием, нельзя сравнивать процесс изучения иностран-
ного языка с процессом овладения речью, поэтому необходимо использовать речевую функ-
цию и не пренебрегать обучением ребенка иностранному языку еще в раннем детстве. В до-
школьном и младшем школьном возрасте врожденная речевая функция еще активна, и, если 
правильно организовать процесс обучения иностранному языку, ее активность может быть 
пролонгирована.

Многие исследователи утверждают, что обучение должно основываться на психофизио-
логической возрастной особенности детей. Доказано, что специальные занятия по иностранно-
му языку можно начинать с детьми 4–10 лет: до 4 лет это представляется бессмысленным, после 
10 лет результат также будет недостаточно продуктивным. Начинать изучение иностранного 
языка предпочтительно с 5–8 лет, когда система родного языка хорошо освоена, и уже сформи-
ровано осознанное отношение к новому иностранному языку. Именно в этом возрасте еще мало 
прослеживаются речевые штампы, легко перестраиваются собственные представления, и нет 
больших трудностей в построении иноязычного общения с собеседником [4, с. 140].

Таким образом, мы можем выделить следующие положительные аспекты раннего из-
учения языка:

- стимулирует речевое и общее развитие детей, повышает общеобразовательную цен-
ность базового образования как основы общего образования;

- знакомит детей с культурой других народов, тем самым формируя всеобщее сознание;
- создает благоприятную стартовую базу как для овладения иностранным языком, так 

и для дальнейшего обучения родному языку, так как избегает психологических барьеров, воз-
никающих при первоначальном изучении иностранного языка в возрасте от 1 до 11 лет;

- формирует специальные учебные умения (умение работать с двуязычным словарем).
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Подытоживая все вышесказанное, стоит отметить, что, если методическая система гра-
мотно выстроена с лингвистической, дидактической и психолингвистической точек зрения, 
то успех в освоении запланированного ограниченного речевого материала и создании необхо-
димых предпосылок для дальнейшего усвоения иностранного языка гарантирован практиче-
ски всем детям. Раннее изучение иностранного языка способствует не только более прочному 
и свободному овладению им, но и несет в себе большой интеллектуальный, воспитательный 
и нравственный потенциал.
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Проблема нравственного воспитания подрастающего поколения с каждым годом не 
теряет своей актуальности в современном обществе из-за изменения приоритетов обществен-
ного сознания. В тоже время многие исследователи отмечают, что в нравственном воспи-
тании детей появились негативные тенденции: увеличение количества различных гаджетов 
и компьютеризация всех сфер жизнедеятельности отодвинула прочтение книг, проведение 
времени с друзьями и родителями на второй план. В связи с этим уже в детском возрасте 
начинает преобладать ориентация не на духовные ценности, а на материальные из-за чего у 
большинства детей искажаются в целом представления о нравственности, справедливости, 
доброте, милосердии и т.д. 

Со стороны родителей также все чаще упускается необходимость работы над развити-
ем нравственных и духовных качеств своего ребенка, поэтому на современном этапе развития 



70

образования именно нравственное воспитание является одной из важнейших задач. Данное 
утверждение находит отражение в ряде государственных документов Луганской Народной 
Республики. Так, например, действующий Государственный образовательный стандарт до-
школьного образования Луганской Народной Республики в качестве целевого ориентира на 
этапе завершения дошкольного образования выдвигает способность детей к волевым усили-
ям, следованию социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (п. 4.6.2) [1]. 

Такая целевая направленность Государственного образовательного стандарта до-
школьного образования Луганской Народной Республики влечет за собой поиск педагогами 
дошкольных образовательных учреждений современных методов и средств, направленных 
на нравственное воспитание детей, поскольку его отсутствие зачастую порождает проявле-
ния деструктивного и конфликтного поведения в детском коллективе и как результат – иска-
жает дальнейшую социализацию ребёнка.

Одним из наиболее эффективных средств нравственного воспитания дошкольников в 
условиях детского сада, по нашему мнению, наряду с художественной литературой, изобра-
зительным искусством, музыкой и кино выступает мультипликация, способная придать эмо-
циональную окраску моральным явлениям, которые постоянно познает ребенок в процессе 
нравственного воспитания.

В связи с этим все большую актуальность приобретают исследования, отражающие 
воспитательный потенциал мультфильмов для развития детей дошкольного возраста: Р.Г. Ка-
закова М.В. Корепанова, О.В. Куниченко, И.Я. Медведева и др.

Так, по утверждению Р.Г. Казаковой, мультфильмы помимо отражения актуальных для 
ребенка жизненных ситуаций увлекают дошкольников путем вживания в экранные образы, 
тем самым создавая впечатление непосредственного присутствия в сюжете, что открывает 
новые горизонты и возможности для работы с детьми [2]. 

М.В. Корепанова и О.В. Куниченко считают, что мультфильм как воплощение метафор 
и аллегорий, при сопровождении их просмотра взрослыми, способен объяснить ребёнку в 
доступной форме множество довольно абстрактных нравственных понятий, качеств, причин-
но-следственных связей, а главное – с помощью образов помочь ребёнку увидеть мир челове-
ческих взаимоотношений, а значит – способствовать его нравственному воспитанию [3, с. 28].

Исследования И.Я. Медведевой [4] показывают, что мультфильмы выступают доволь-
но эффективным воспитательным средством, так как они демонстрируют ребенку разные 
способы общения и взаимодействия с окружающим миром, формируют эталоны правильного 
поведения. Однако, в тоже время, И.Я. Медведева отмечает, что мультфильмы могут быть 
средством нравственного воспитания только при условии их правильного отбора и соответ-
ствия возрастным особенностям детей.

Учитывая вышеприведенный анализ источников, можно утверждать, что мультфильм 
является одним из уникальнейших инструментов воздействия на ребёнка благодаря своим 
характерным особенностям и потенциальным возможностям для нравственного воспитания. 
Раскроем их подробнее.

Во-первых, в мультфильмах зачастую используется такой художественный приём, как 
смешение фантастического и реального. Поскольку старший дошкольный возраст сензитивен 
для психического становления ребёнка, то использование такого приема будет способство-
вать активному развитию воображения, что не раз подчеркивалось в исследованиях Л.С. Вы-
готского, А.В. Запорожца, Т. Рибо, Дж. Селли и др.

Во-вторых, мультипликационные фильмы привлекают дошкольников своей яркостью 
и лаконичностью представленных образов. Это связано с тем, что образы медиапроизведения 
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притягивают внимание детей благодаря простоте и доступности. По утверждению Е.А. Ту-
пичкиной и Н.В. Олейник, именно выразительность, простота, лаконичность сюжета муль-
тфильма позволяют решать широкий круг образовательных и воспитательных задач, в том 
числе задач, касающихся нравственного воспитания [5, с. 90]. 

В-третьих, в центре сюжета любого мультфильма лежит борьба таких этических ка-
тегорий, как «добро» и «зло». В мультфильмах наглядно демонстрируются необходимые для 
усвоения детьми нравственные нормы и ценности, но в тоже время показаны последствия их 
несоблюдения. Некоторые сюжетные линии, представленные в мультфильмах, акцентируют 
внимание детей на проблемах, несущих в себе нравственный смысл и глубокие переживания. 
По итогам просмотра таких мультфильмов можно пробудить в ребенке нравственные чув-
ства, развитие которых является одной из основных задач нравственного воспитания.

Таким образом, использование мультфильма как средства нравственного воспитания 
старших дошкольников позволяет с высокой эффективностью решать вопросы накопления и 
понимания дошкольниками суждений нравственного характера, а также их использования в 
непосредственной жизнедеятельности. Мультфильм призван сформировать у дошкольников 
устойчивое стремление к соблюдению нравственных норм и предписаний через понимание 
нравственных поступков персонажей, мотивирующих собственное поведение ребёнка.
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Овладение орфографией – важнейший элемент общеобразовательной подготовки уче-
ников. Орфографический навык – это сложный навык. Он создается в процессе длительных 
упражнений и основывается на более простых навыках и умениях, таких как:

1) навык письма;
2) умение анализировать слово с фонетической стороны;
3) умение устанавливать морфемный состав слова и вычленять из слова орфограмму, 

требующую проверки;
4) умение подвести орфограмму под соответствующее ей правило.
Особая роль в формировании орфографического навыка принадлежит начальным 

классам, поэтому необходимо научить младших школьников превращать свои знания в на-
выки. Ученик должен понять, что от знаний, через упражнения, осознавая каждый орфогра-
фический случай, действуя по правилам, он приходит к овладению навыком [1, с. 13].

Грамотность как основа орфографической компетентности всегда находилась в цен-
тре внимания ученых-методистов и практикующих учителей, в частности ими исследовались 
следующие проблемы: 

- система работы над орфографическими ошибками (О. Биляев); 
- влияние знаний по фонетике и выработка орфоэпических навыков на формирование 

орфографической зоркости (М. Вашуленко); 
- средства формирования орфографической грамотности (К. Пономарева); 
- орфограмма, признаки орфограмм (П. Жедек); 
- поэтапное формирование у школьников орфографических навыков, исходные методи-

ческие позиции в разработке системы орфографических упражнений, влияние фонетического 
окружения младших школьников на формирование орфографической зоркости (И. Хомяк); 

- формирование орфографических умений и навыков в условиях близкородственного 
двуязычия, индивидуальный характер работы над ошибками (О. Хорошковская); 

- исследование орфографического навыка младших школьников во взаимосвязи с гра-
фическим (С. Олейник, О. Прищепа и др.) [2, с. 39].
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Виды работ по развитию орфографической зоркости детей младшего школьного воз-
раста разделены на этапы так, что новое упражнение находится в тесной связи с предыдущим, 
опирается на него и делает шаг вперед. От того, насколько устойчивы навыки правописания 
у младших школьников, зависит дальнейшее их обучение и комфортная образовательная сре-
да, способность к коммуникации.

В психологической и методической литературе описаны два пути овладения навыком 
правописания. Первый (медленный) – механическое списывание. Однако результаты специ-
альных исследований убедительно доказали, что более эффективен второй путь формиро-
вания орфографической компетентности, связанный с работой мышления, выполнением 
различных видов лингвистического анализа, осознанием правил правописания, то есть фор-
мирование орфографического навыка при усвоении фонетического, грамматического и сло-
вообразовательного теоретического материала, а также в процессе выполнения различных 
видов упражнений [4, с. 45].

Реализация принципа опоры на звукобуквенный слог слова происходит при выяснении 
учащимися особенностей звуков в нем, их акустическая характеристика; выявление законо-
мерностей изменения звуков в определенных фонетических условиях; сходства и разницы 
между звуками и буквами; вывод орфографического правила.

Морфологический принцип предполагает уяснение младшими школьниками лексиче-
ского значения слова, разбор по звукобуквенному составу; выделение морфемы и орфограм-
мы в ней; обоснование написания и формулировка правила; образец его применения; выра-
ботка орфографического навыка с помощью специальных упражнений.

При развитии орфографической зоркости младших школьников можно выделить сле-
дующие уровни: фонетический (развитие речевого слуха учащихся); графический (запомина-
ние буквенного состава слов); морфемный (прогнозирование орфограмм в морфемах, подго-
товка к решению грамматико-орфографических задач).

Умение распознавать орфограмму тесно связано с пониманием значения слова, осоз-
нанием его словообразовательных и грамматических отношений. Именно поэтому при рас-
познавании орфограммы учителя начальной школы предлагают учащимся упражнения для 
определения семантических признаков слов. Понимание младшими школьниками значения 
слова необходимо для выделения в нем корня и других морфем, отбора проверочных слов, 
определения части речи и формы слова, установления связей в предложении, что и создает 
основу для формирования орфографической бдительности [1].

Кроме того, автоматизм учащихся находить те места в словах, где написание не со-
впадает с произношением, то есть умение различать сильную и слабую позицию в слове, 
обозначение разными буквами при одинаковом звучании обеспечит правильность написа-
ния. Обычно орфографическая зоркость считается сформированной, если учащиеся умеют 
находить звук в слабой позиции.

Как правило, орфографическая зоркость развивается постепенно и формируется в ре-
зультате постоянных повторений младшими школьниками определенных действий. Во вре-
мя систематической тренировки действия автоматизируются и становятся частью орфогра-
фического навыка. Однако решение орфографической задачи возможно только тогда, когда 
обучающийся видит объект правила – орфограмму, только сумев найти ее можно решить 
вопрос о ее конкретном написании. Значит, умение обнаружить орфограмму, именуемое ор-
фографической зоркостью, является базовым орфографическим умением, первым этапом при 
обучении правописанию, залогом грамотного письма. Неумение выделять орфограммы при 
письме – одна из главных причин, снижающих развитие орфографического навыка. Дети пи-
шут с ошибками в полной уверенности, что пишут правильно, забывая вспоминать изучен-
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ные правила. На формирование орфографической зоркости положительное влияние оказыва-
ет современный метод обучения грамоте, предусматривающий изучение языковой стороны 
языка, развитие фонематического слуха [3].

Учитывая разные подходы к классификациям орфографических упражнений, будем 
применять в формировании орфографической компетентности следующие из них: упражнения 
на распознавание орфограмм; частичное применение правила; полное применение правила.

Завершить процесс формирования орфографического умения в начальной школе не-
возможно, хотя отдельные элементы автоматизма уже появляются в письме младших школь-
ников. Через лингвистические игры можно привлечь внимание детей к предмету, развить у 
них стойкий интерес и заинтересованность в получении высоких знаний, конечным резуль-
татом чего будет являться сформированная орфографическая компетенция. 

Итак, на уроках русского языка в начальной школе педагог должен постоянно заботиться 
о выработке орфографической зоркости, что обеспечит их орфографическую компетентность. 
Главное – работа над формированием орфографической зоркости должна вестись систематиче-
ски, из урока в урок, на протяжении всего периода обучения школьников русскому языку.
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В конце XX столетия человечество вступило в новую фазу развития, получившую на-
звание «информационное общество». Появились профессии в области информационно-ком-
муникационных технологий, в некоторых произошли значительные изменения. Как и любая 
другая, педагогическая профессия должна была пройти процесс информатизации и приспо-
собиться к использованию информационно-коммуникационных технологий.

Прежде всего, отметим, что под информационно-коммуникационными технологиями 
понимаются образовательные технологии, которые «используют специализированное про-
граммное обеспечение и оборудование для доступа к различным источникам информации 
и инструментам общей деятельности для достижения определенного результата» [2]. В ус-
ловиях современной реальности использование информационно-коммуникационных средств 
прочно вошло в процесс обучения, в том числе иностранному языку.

О.И. Пащенко, выделяет следующие аспекты информационно-коммуникационных 
технологий:

1. Аспект мотивации. Использование информационно-коммуникационных технологий 
способствует повышению интереса к обучению и формированию положительной мотивации 
за счет создания таких условий как: максимальный учет индивидуальных образовательных 
возможностей и потребностей учащихся и др.

2. Контентный аспект. Информационно-коммуникационные технологии могут быть 
использованы для создания: интерактивных таблиц, плакатов и других цифровых образова-
тельных ресурсов по тематическим разделам учебного предмета; интерактивных домашних 
заданий и тренажеров для самостоятельного обучения иностранному языку.

3. Педагогико-методический аспект. Информационно-коммуникационные технологии 
могут быть использованы как педагогическое и методическое обеспечение учебного процесса 
как на уроке, так и при организации внеклассных и воспитательных мероприятий.

4. Организационный аспект. Информационно-коммуникационные технологии могут 
использоваться при организации учебных курсов в широком вариативном контексте.

5. Контрольно-оценочный аспект. Компьютерные тесты и тестовые задания могут ис-
пользоваться для контроля и оценки знаний [3].

Информационно-коммуникационные технологии обладают очевидной полифункци-
ональностью. Отечественные исследователи выделяют 5 основных функции информацион-
но-коммуникационных технологий в обучении иностранному языку: 1. Обучающая функ-
ция – трансляция языкового материала и его закрепление. 2. Развивающая функция – развитие 
умственных способностей, мышления, памяти, внимания и творческих способностей. 3. Вос-
питывающая функция – культурно-эстетическое развитие (демонстрация образцов искус-
ства), формирование моральных качеств. 4. Мотивационная функция – повышение интереса 
к обучению из-за демонстрации разнообразного графического материала. 5. Коммуникаци-
онная функция – установление иноязычного общения с другими людьми с помощью сайтов, 
мессенджеров и социальных сетей.

Основными особенностями и возможностями использования информационных тех-
нологий на уроках иностранного языка являются: повышение наглядности представления 
информации; повышение интерактивности созданного программного обеспечения; создание 
виртуальной среды недоступной реальности; звук и анимация объектов; восстановление ре-
чевой составляющей взаимодействия; создание программного обеспечения для образования; 
развитие образного мышления и воображения; имитация реальных процессов и возможность 
визуального моделирования; повышенная мотивация к обучению [4].

Самыми часто используемыми структурными составляющими информационно-ком-
муникационных технологий в обучении иностранному языку являются: электронные учебни-
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ки и пособия; электронные энциклопедии, справочники, словари; образовательные ресурсы 
Интернета; DVD и CD диски с иллюстрациями, видео и аудио файлами; видео- и аудиотех-
ника; интерактивные мероприятия и конкурсы; материалы для дистанционного обучения; 
научно-исследовательские работы и проекты; дистанционное обучение [5].

Среди всего многообразия составляющих информационно-коммуникационных техно-
логий в обучении иностранному языку, образовательные Интернет-ресурсы занимают лиди-
рующие позиции. Интернет-ресурсы в образовании представляют собой ресурсы, которые 
были созданы для их использования в образовательном процессе для определенной предмет-
ной области и ступени образования. На сегодняшний день в Интернете доступно огромное 
количество конспектов уроков на основе различных УМК, внеклассных и воспитательных 
мероприятий, раздаточных материалов, словарей, видеозаписей и многое другое.

Социальная сеть – это интернет-площадка, сайт, который позволяет пользователям са-
мостоятельно размещать информацию и вступать в виртуальный диалог с другими пользова-
телями. Таким образом, пользователи являются не пассивными потребителями, а активными 
производителями размещаемой на сайте информации [6].

За последние несколько лет количество участников социальных сетей значительно вы-
росло, и в настоящее время более двух третей онлайн-аудитории во всем мире использует 
социальные сети для своих нужд [1]. В условиях соцсетей учителя иностранного языка могут 
создавать виртуальные сообщества, которые являются дополнением к основному процессу 
обучения. В рамках виртуальных сообществ возможно создание факультативных курсов, 
кружковых занятий, проведение языковых конкурсов.

В качестве общего вывода отметим, что информационно-коммуникационные техноло-
гии набирают все большую популярность в обучении иностранному языку. В данном ключе 
оформляется компьютерная лингводидактика, как одно из наиболее перспективных направ-
лений. Информационно-коммуникационные технологии являются эффективным помощни-
ком современного учителя иностранного языка. Посредством использования данных техно-
логий значительно может повыситься результативность урока иностранного языка.
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Одной из сложных высших психических функций у человека является речь. Связная 
речь, позволяющая беспрепятственно выражать свои мысли – один из главных показателей 
владения языком.

Существует несколько авторских вариантов определения понятия «связная речь», ко-
торые отражают разные стороны данного понятия.

А.Г. Арушанова под связной речью понимает развернутое изложение определенного 
содержания, которое осуществляется логично, последовательно, точно, правильно и образно. 
Это показатель общей речевой культуры человека [2, с. 16].

М.М. Алекссева считает, что связная речь – это смысловое развернутое высказывание (ряд 
логически сочетающихся предложений), обеспечивающее общение и понимание людей [1, с. 23]. 

О.С. Гомзяк под связной речью понимает смысловое развернутое высказывание (ряд 
логически сочетающихся предложений), обеспечивающее общение и взаимопонимание. 
Связность, считал О.С. Гомзяк, это «адекватность речевого оформления мысли говорящего 
или пишущего с точки зрения ее понятности для слушателя или читателя» [4, с. 9].

Критериями связной речи являются: содержательность, точность, логичность, ясность, 
правильность, чистота и разнообразие. Согласно исследованиям Л.С. Выготского, связная 
речь неотделима от мира мыслей: связность речи – это связность мыслей. В связной речи 
отражается логика, мышление ребенка, его умение осмыслить воспринимаемое и правильно 
выразить его. По тому, как ребенок строит свои высказывания, можно судить об уровне его 
интеллектуального развития [3, с. 58].

Создание связного развернутого высказывания представляет собой очень трудоемкий, 
интеллектуальный процесс, требующий собранности, сосредоточенности говорящего ребен-
ка, значительных волевых усилий, логических и речевых умений.

Основная функция связной речи – коммуникативная. Она осуществляется в двух ос-
новных формах – диалоге и монологе. Каждая из этих форм имеет свои особенности, которые 
определяют характер методики их формирования [2, с. 24]. 

Рассмотрим особенности формирования связной речи у детей в онтогенезе. Появление 
речевых средств у детей в конце 1-го, в начале 2-го года жизни возникает на базе довербаль-
ного периода, когда экспрессивно-мимические и предметно-действенные средства достигли 
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высокого развития и значительной сложности. К трем годам дети усваивают служебные слова 
(вводные слова, предлоги, союзы, частицы). Бессоюзные предложения заменяют союзными. 
Овладение грамматическим строем речи в этом возрасте дает перспективы для дальнейшего 
развития диалогических устных высказываний. К четырем-пяти годам дети также испыты-
вают трудности в поддержании беседы. В этом возрасте дети способны переносить речевые 
штампы в типичные ситуации, задавать серию вопросов, не соблюдая логической последова-
тельности в построении предложений [4, с. 41]. 

К пяти-шести годам у детей появляется свобода общения. Дети сами проявляют ини-
циативу в диалоге с взрослыми и сверстниками. К семи годам наступает период совершен-
ствования умений и навыков связной речи. 

Особенностями связной речи у дошкольников с ОНР является быстрое истощение ини-
циативы общения, скудность словарного запаса и ограниченность его использования, из-за 
фонематических нарушений дети часто не понимают собеседника, не стараются вникнуть в 
то, что им говорят. Важно отметить существенное влияние на развитие связной речи индиви-
дуальных способностей, темперамента, воспитанности ребёнка.

При проведении исследования особенностей связной речи по методике «Исследование 
диалогической речи с опорой на сюжетную картинку» (Р.И. Лалаевой, 2004) было установле-
но, что высокий уровень развития связной диалогической речи выявлен у 6 детей (50%) с нор-
мой речевого развития. В группе с ОНР III уровня высокий уровень выявлен у 2 детей (16,7%). 
Средний уровень связной диалогической речи показали 5 детей (41,7%) с нормой речевого 
развития и 6 детей (50%) в группе с ОНР III уровня. Низкий уровень был выявлен у 1 ребёнка 
(8,3%) с нормой речевого развития. Низкий уровень связной диалогической речи выявлен у 
4 детей (33,3%) в группе с ОНР III уровня.

При проведении данной методики дети, которые показали высокий уровень связной ди-
алогической речи, во время исследования вели себя достаточно заинтересовано, внимательно 
разглядывали всех персонажей сюжетной картинки, отвечали правильно на все вопросы. Луч-
ше всех выполнила задание Таня Н., которая максимально сосредоточилась на задании, само-
стоятельно без подсказок правильно ответила на все вопросы. Семеро детей, которые показа-
ли средний уровень развития связной диалогической речи, допускали небольшие ошибки. Им 
требовалось некоторое время, чтобы подумать, прежде чем ответить. Поэтому, чтобы получить 
«полный» ответ на вопрос, необходимы были подсказки, но и тогда их ответ состоял из одного 
слова или фразы. Например, Женя О. был очень невнимательным, его поведение было гиперак-
тивным, что мешало ему сосредоточиться, и развёрнуто ответить на вопросы. 

У пяти детей отмечены низкие показатели. Так как ответы не соответствовали ситуа-
ции. В основном у детей возникала сложность в том, что на представленной картинке было 
слишком много мелких деталей и их внимание рассеивалось.

Таким образом, по данным эксперимента выявлено, что некоторые дети старшего до-
школьного возраста с ОНР III уровня заинтересованы и с удовольствием принимают участие 
в эксперименте, а некоторые недостаточно сосредоточены на задании, что повлияло на ре-
зультаты исследования.

По результатам методики «Исследование монологической речи с опорой на серию сю-
жетных картинок» (Р.И. Лалаевой, 2004) было установлено, что высокий уровень развития 
связной монологической речи выявлен у 5 детей (41,7%) с нормой речевого развития. В группе 
с ОНР III уровня высокий уровень выявлен у 3 детей (25%). Средний уровень связной моноло-
гической речи показали 7 детей (58,3%) с нормой речевого развития и 7 детей (58,3%) из груп-
пы с ОНР III уровня. Низкий уровень связной диалогической речи выявлен только у 2 детей 
(16,7%) в группе с ОНР III уровня. 
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Дети, продемонстрировавшие высокий уровень, вели себя активно, было видно, что 
они заинтересованы и с лёгкостью идут на контакт. Их ответы состояли из простых и слож-
ных предложений, речь была плавной, связной, рассказ логичным, последовательным. У не-
которых детей в речи были небольшие паузы, некоторые предложения были неправильно 
построены грамматически, но при этом речь была интонационно окрашена. 

Дети со средним уровнем развития данного навыка быстро шли на контакт, но часто 
отвлекались, рассказ был сбивчивым, а два ребенка исказили последовательность событий.

Только у Влада Т. и Захара М. отмечены низкие показатели. Дети испытывали стесне-
ние и робость во время общения со специалистом. Их ответы характеризовались неточным 
отражением изображенных на картинках ситуаций.

Таким образом, рассмотрено развитие связной речи в онтогенезе и проанализированы 
ее особенности теоретически, а также проведено экспериментальное исследование, которое 
подтвердило снижение уровня ее развития у детей с ОНР III уровня.
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Основным типом начальных учебных заведений на территории России во второй поло-
вине XIX – начале XX в. были православные церковно-приходские школы. Однако эти шко-
лы не имели хорошо организованного учебного процесса, терпели недостаток в помещениях, 
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учебниках и учебных пособиях, в специально подготовленных учительских кадрах. Количе-
ство церковно-приходских школ стремительно сокращалось вследствие их неэффективности. 
Поэтому в данный исторический период создание народной сельской школы стало одной из 
важных задач российского образования. Новаторские идеи для решения данной проблемы 
были выдвинуты и нашли свое практическое применение С.А. Рачинским.

Целью нашего исследования является раскрытие основных положений вклада С.А. Ра-
чинского в развитие сельской школы во второй половине XIX – начале XX века в России.

Сергей Александрович Рачинский оставил значительный след в отечественной педа-
гогике, являясь крупнейшим теоретиком и организатором народной сельской школы, пред-
ставителем народно-религиозного направления педагогической мысли России, выдающимся 
педагогом и просветителем, общественным деятелем, ученым-ботаником, переводчиком, пу-
блицистом, профессором Московского университета, членом-корреспондентом Император-
ской Санкт-Петербургской академии наук.

Народная сельская школ С.А. Рачинского возникла и строилась с опорой на быт и 
жизнь русской деревни. Поэтому неслучайно С.А. Рачинский большое значение придает ре-
лигиозной культуре и народным традициям. Осознавая всю важность светского образования, 
Рачинский-педагог все же на первое место ставил религиозно-национальное образование: 
только путем бережного отношения к базовым компонентам народной педагогики можно со-
здать в России национальную школу [2, с. 165]. 

Опыт работы своих школ С.А. Рачинский обобщил в книге «Сельская школа» [2], по 
выходе которой в 1891 г. был избран членом-корреспондентом Академии наук по отделению 
русской словесности. Данная книга и стала первой частью сборника «Народная педагоги-
ка». Наиболее «живыми» для восприятия современного читателя являются очерки и статьи: 
«Заметки о сельских школах», «Народное искусство и сельская школа», «Школьный поход в 
Нилову пустынь», «Из записок сельского учителя», «Начальная школа и сельское хозяйство», 
«Возродившиеся школы грамотности», «Церкви и школы» и др.

В статье «Заметки о сельских школах» С.А. Рачинский обращает внимание на особен-
ности сельской школы того времени: «…та школа, которая возникает на наших глазах среди 
народа, глубоко отличающегося от всех прочих своим прошлым, своим религиозным и пле-
менным характером, своим общественным составом, среди обстоятельств, беспримерных в 
истории, с этой схемою имеет очень мало общего. Постараюсь указать на самые резкие из ее 
отличительных особенностей. В противоположность школам западным наша сельская шко-
ла возникает при весьма слабом участии, при глубоком равнодушии образованных классов 
и правительственных органов, из потребности безграмотного населения дать своим детям 
известное образование. В этом ее слабость, в этом и ее сила, в этом ключ к объяснению всех 
прискорбных и отрадных явлений в жизни наших сельских школ» [3, с. 57]. 

Следует напомнить, что в течение семи веков, до реформ Петра I, русская школа была 
церковной. «Образованию ставилась серьезная воспитательная задача – душеспасительная 
задача – душеспасительность, стремление сделать людей лучше, научить их премудрости и 
страху Божию» [1, с. 126].

В содержание образования школы С.А. Рачинского были включены предметы пра-
вославного цикла: Закон Божий, чтение церковной и гражданской печати, церковное пение, 
церковнославянский язык, иконопись – и общеобразовательные: арифметика, письмо, чтение, 
природоведение. Сергеем Александровичем были разработаны методы обучения математике, 
грамматике, рисованию. Математические знания давались в изучении арифметики, особое 
значение педагог придавал устному счету, создав уникальную методику. Для того чтобы раз-
вить мыслительные способности учащихся, педагог придумывал задачи, используя сюжеты 
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церковного и сельского быта, которые так хорошо были знакомы крестьянским детям. 
Обучение родному языку являлось важнейшим условием учения. Оно начиналось с 

чтения церковнославянских текстов. Изучая родной язык, ребенок познает окружающий мир, 
общество, знакомится с историей своего народа. С.А. Рачинский старался воспитать у детей 
любовь и уважение к природе, считал необходимым изучение родного края.

Сельскохозяйственный труд, игры и уроки на природе, экскурсии по родным местам и 
паломнические походы – такие методы использовал педагог-подвижник, чтобы воспитать в 
детях любовь и уважение к природе и своей родине. Педагог старался готовить крестьянских 
детей к их нелегкой трудовой деятельности, поэтому большое внимание уделял самостоя-
тельной работе детей. Одной из задач школы было привитие детям крестьян умений и навы-
ков, необходимых для их дальнейшей жизни.

В школах были открыты ремесленные классы, в которых мальчики учились столяр-
ному, кузнечному, гончарному, сапожному делу. Девочки обучались рукоделию. На приш-
кольном участке дети выращивали под руководством профессора ботаники редкие растения, 
семена которых привозили со всего мира, изучали основы культуры земледелия, садоводства, 
пчеловодства.

Формированию духовно-нравственных ценностей личности способствовали занятия 
музыкой изобразительным искусством. Талант крестьянского мальчика Богданова был заме-
чен учителем, С.А. Рачинский помог ему продолжить образование и стать художником. 

С.А. Рачинский придавал большое значение просветительской деятельности. При шко-
лах создавались библиотеки, в которых были книги интересные и полезные для читателей 
любого возраста. В школах устраивались воскресные чтения не только для детей, но и для 
всего взрослого населения. Слушатели обсуждали прочитанное, отвечали на вопросы, кото-
рые им задавал Сергей Александрович. Так он развивал интерес к чтению, прививал вкус к 
хорошей литературе.

С.А. Рачинский на практике воплотил идеи формирования духовно-нравственных 
ценностей учащихся в народной школе. Он оставил нам богатое педагогическое наследие. 
«Наследие прошлого – это реальная сила современности», – справедливо отмечал академик 
Д.С. Лихачев. Наша задача – осмыслить и использовать идеи великого педагога в современ-
ной школе. Конечно, мы должны учитывать, что деятельность С.А. Рачинского была нераз-
рывно связана с определенным историческим периодом, с соответствующей тому времени 
системой ценностей. Но мы можем перенять ценности, которые будут актуальными всегда 
для школы: доброжелательность, уважение к ребенку, искренность, понимание внутреннего 
мира ребенка, умение считаться с его склонностями и способностями, стремление не только 
к достижению образовательных целей, но и к духовно-нравственному становлению ребенка.

Список литературы
1. Каптерев П.Ф. История русской педагогики / П.Ф. Каптерев; отв. ред. А.А. Король-

ков. – СПб. : Алетейя, 2004. – 560 с.
2. Рачинский С.А. Сельская школа: Сб. ст. / С.А. Рачинский; [Сост., вступ. ст., ком-

мент. Л.Ю. Стрелковой]. – М. : Педагогика, 1991. – 173 с.
3. Рачинский С.А. Народная педагогика / Сост. и предисл. И. Ушакова / Отв. ред. 

О.А. Платонов. – М. : Русская цивилизация, 2019 – 624 с.
4. Стеклов М.Е. С.А. Рачинский – народный учитель : [Монография] / М.Е. Стеклов. – 

М. : Алгоритм, 2002. – 267 с.
5. Ушакова И.В. Учимся у Рачинского // Покров. – 2014. – № 8. – С. 10–15.



82

УДК 159.99
К.Г. Риданова,

студент 4 курса направления подготовки
«Психология»,

Луганский государственный педагогический университет,
г. Луганск

ridanova01@yandex.com

Научный руководитель: А.В. Семенихина,
старший преподаватель

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА КАК ФАКТОРА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 

ЛИЧНОСТЬЮ В СИТУАЦИИ ВЫБОРА
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Современные социокультурные преобразования требуют от человека большой гибко-
сти и приспосабливаемости: личность вынуждена постоянно адаптироваться под требования 
среды, пересматривать собственные установки, корректировать поведение, осуществлять со-
ответствующие выборы. Значимые выборы требуют от личности осознания своих интересов 
и возможностей, оценки и анализа окружающей обстановки, а также последствий своего ре-
шения. Осуществление жизненного выбора происходит под влиянием таких факторов, как: 
условия среды, сложившаяся система ценностей, когнитивные способности личности, интел-
лектуальный потенциал, мотивационная составляющая, эмоциональный интеллект и многое 
другое.

Личность с развитым эмоциональным интеллектом лучше осознает собственные и чу-
жие эмоции, а как следствие, лучше ими управляет, обеспечивает эффективность общения. 
Также развитый эмоциональный интеллект находит отражение в сознании личности в виде 
чувства психологического благополучия, положительной самооценки, а как следствие, более 
адекватной оценки происходящего, что может благоприятно влиять в ситуации выбора и дает 
преимущество в нестандартных ситуациях.

Ученые по-разному определяли значение эмоционального интеллекта. Израильский 
клинический психолог Р. Бар-Он рассматривал эмоциональный интеллект как набор неког-
нитивных способностей, компетенций и навыков, совокупность эмоциональных, личных и 
социальных способностей, которые оказывают влияние на общую способность кого-либо эф-
фективно справляться с требованиями и давлением окружающей среды. 

Г. Гарднер выдвинул теорию о множественности интеллекта. В понятие эмоциональ-
ного интеллекта психолог вкладывал способность эффективно взаимодействовать с социу-
мом, распознавать свои и чужие эмоции и мотивы и считал, что межличностный и духовный 
интеллект имеют такое же значение, как и математический и вербальный [2].

К теории до сих пор некоторые ученые относятся скептически, однако она стала осно-
вой для создания в 1990 году модели эмоционального интеллекта Дж. Д. Майера и П. Сэло-
вея [4]. Ученые заявили, что эмоциональный интеллект представляет собой один из главных 
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видов интеллекта. Данная модель определяла эмоциональный интеллект как набор способно-
стей, которые объясняют, насколько точно изменяется эмоциональное восприятие и понима-
ние людей. 

Из этого следует, что человеку для должной регуляции своей жизнедеятельности необ-
ходимо осознавать свои эмоции, уметь правильно их отслеживать и проживать; а при верном 
осознании своих эмоций мы можем прийти к пониманию эмоций других людей. Высокий 
уровень развития эмоционального интеллекта помогает человеку эффективно взаимодей-
ствовать с социумом и тем самым положительно влияет на приспосабливаемость к любым 
условиям.

Среди отечественных психологов об эмоциональном интеллекте писала И.Н. Андрее-
ва. Исследования ученой помогли отделить эмоциональный интеллект от таких понятий, как: 
эмоциональное мышление, эмоциональная зрелость, эмоциональная компетентность, эмоци-
ональная культура и эмоциональная креативность [1, с. 50].

Из последних данных можно опираться на теорию российского ученого Д.В. Люсина, 
который определяет эмоциональный интеллект как психологическое образование, которое 
формируется в течение жизни человека под влиянием ряда факторов. Данные факторы и бу-
дут определять манеру поведения и построения коммуникативных процессов и социальных 
взаимоотношений [3].

Несмотря на разные подходы к структуре эмоционального интеллекта, в широком 
смысле авторы подразумевают под данным понятием способность чувствовать и выражать 
эмоции, соотносить между собой эмоции и мысли, отслеживать первопричины эмоций и ре-
гулировать эмоции в себе и других.

Проблема выбора затрагивалась еще древнегреческими мыслителями. Один из них – 
Аристотель – дал сознательному выбору определение как «нечто, избранному перед другими 
вещами», в исходной ситуации неопределенности, а также как «мнение совместно со стрем-
лением, когда после обсуждения они объединяются в поступке». 

В дальнейшем данная тема неоднократно затрагивалась западными мыслителями. 
Среди них были Т. Гоббс, Ж.-Ж. Руссо и многие другие. Одни из них определяли свободу 
как возможность для саморазвития человека, способность действовать в соответствии с со-
знательным выбором, в то время как другие мыслители (Б. Спиноза, И. Кант) подчеркивали 
ограниченность свободы человека.

Одна из первых психологических схем принятия решения личностью была предложе-
на отечественным психологом С.Л. Рубинштейном, который выделил четыре этапа личност-
ного выбора принятия решений: 

1) появление побуждения и предварительная постановка цели; 
2) этап обсуждения и борьбы мотивов; 
3) решение; 
4) реализация решения. 
Несмотря на разнообразие взглядов ученых, большая часть из них под выбором подра-

зумевает некий осознанный акт, в процессе которого человек берет на себя ответственность. 
Из этого можно сделать вывод, что сам выбор осуществляется посредством размышлений 
и не является независимым актом одной только воли. Принятие решения − специфическое, 
важное проявление активности личности, обеспечивающее выбор варианта решения, наи-
лучшего из возможных. 

Одной из актуальных психологических проблем является изучение потенциальных 
возможностей эмоционального интеллекта, являющегося одним из факторов, влияющих на 
личность в ситуации выбора. 
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Таким образом, в данной статье эмоциональный интеллект рассматривается как фактор 
регуляции принятия решения личностью в ситуации выбора. Личность с развитым эмоцио-
нальным интеллектом лучше осознает собственные и чужие эмоции, а как следствие, лучше 
ими управляет, обеспечивает эффективность общения. Также развитый эмоциональный ин-
теллект способствует адекватной оценке происходящего, что может благоприятно влиять в 
ситуации выбора и дает преимущество в нестандартных ситуациях. 
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В современной психологии существует множество мнений по поводу места межлич-
ностных отношений в жизнедеятельности людей. Впервые в отечественной литературе меж-
личностные отношения рассматривались в 1975 г. в книге «Социальная психология» Г.М. Ан-
дреевой. Так, автор отмечает, что межличностные отношения рассматриваются, прежде 
всего, как отражение в сознании общественных отношений. Исследователь подчеркивает, 
что природа межличностных отношений может быть понята правильно, если их не ставить в 
один ряд с общественными отношениями, а разглядеть в них особый ряд отношений, возни-
кающий внутри каждого вида общественных отношений. Межличностные отношения рас-
крывают свою сущность в самых разнообразных областях человеческой жизнедеятельности, 
а также являются движущим механизмом любого социального процесса [1, с. 54].
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По словам психолога Б.Г. Ананьева, важнейшей социальной потребностью человека 
является общение, тем самым оно входит в основу межличностных отношений, которые отра-
жают взаимоотношения людей. Межличностные отношения вплетаются в процесс общения; 
общение, в свою очередь, не может развиваться без сложившихся межличностных отноше-
ний. По мнению Т.А. Репиной, межличностные отношения сводятся к общению и предмет-
ным взаимодействиям, «особенно часто отождествляются понятия отношение и взаимодей-
ствие, отношение и любая связь между людьми, в том числе общение, общение и совместная 
деятельность» [7, с. 1267].

Согласно мнению В.Н. Мясищева, трудности взаимодействий и взаимоотношений тре-
буют особого изучения, так как отношения личности всякий раз интегрированы во взаимоот-
ношения в коллективе, которые создают из человека социальную личность [5, с. 17]. Большую 
роль на развитие ребенка как личности и его деятельность оказывает структура межличност-
ных отношений, внутри которой находится ребенок, на основе чего можно выявить показа-
тель его школьного благополучия.  В отличие от общественных, межличностные отношения 
создаются на основе эмоционального фона, чувств человека, появляющихся у людей в про-
цессе отношений друг к другу [3, с. 16].

В одном случае, межличностные отношения выступают как субъективно пережива-
емые взаимосвязи в отношениях друг с другом, объективно выряжающихся в характере и 
способах совместных влияний, оказываемых людьми во время общих дел или общения друг 
с другом. В другом же случае – это система установок, ориентаций, ожиданий, стереотипов, 
при помощи которых человек принимает обоюдную оценку и восприятие от другого челове-
ка [4, с. 207].

В трудах Е.В. Андриенко межличностные отношения являются особенной социальной 
системой, в которой человек занимает центральную позицию, при этом сохраняя свои по-
требности, мотивы, индивидуальные особенности и социальные качества [2, с. 58]. 

Согласно утверждению Я.Л. Коломинского любые отношения, которые возникают 
между людьми, можно условно поделить на две системы: «систему деловых отношений и 
систему личностных отношений. Система деловых отношений объединяет людей как испол-
нителей производственных, общественных, учебных и других функций. Однако, каждый 
человек – это личность, которая избирательно относится к другим личностям, а те, так же 
проявляют свое отношение к ней (эмпатию, антипатию, равнодушие и т.д. Совокупность всех 
этих взаимосвязей и действий образуют систему межличностных отношений» [4, с. 68].

Исследователями выделяются конструктивные и деструктивные межличностные отно-
шения. К конструктивным отношениям относятся такие отношения, которые направлены на 
развитие отношений, осуществление совместной деятельности, основанные на взаимопони-
мании, взаимовосприятии, взаимопомощи. Деструктивные межличностные отношения – на-
правлены на удовлетворение личных амбиций, самоутверждение человека за счет других 
людей. Такие контакты затрудняют или разрушают отношения и пагубно сказываются на че-
ловеке. Примерами деструктивных отношений могут быть манипулятивное общение, агрес-
сивное взаимодействие, авторитарный стиль общения [9, с. 37].

Деятельностная основа характера межличностных отношений раскрывается в концеп-
ции Н.Н. Обознова. Автор считает, что межличностные отношения «опосредованы содер-
жанием совместной групповой деятельности» [6, с. 81]. На особенности развития личности 
оказывает воздействие становление группы в целом. В работах С.Г. Якобсона выделяются 
два вида взаимоотношений: первые зарождаются непосредственно в процессе деятельно-
сти, а вторые направлены на формирование будущего совместного дела. Перед участниками 
совместного дела стоит ряд задач, которые необходимо решить, чтобы конечный результат 
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удовлетворил всех. Для этого от некоторых детей требуется изменить своё поведение. Здесь 
впереди появляется необходимость развития у детей умений соотносить свои желания к це-
лям и задачам деятельности коллектива [8, с. 253].

Подводя итог, отметим, что термин «межличностные отношения» отечественными и 
зарубежными учеными трактуется неоднозначно и имеет череду родственных слов. Термин 
«межличностные» указывает не только на то, что объектом отношений выступает другой 
человек, но и на взаимную направленность отношений. Однако, несмотря на многогранность 
понимания и толкования понятия «межличностные отношения» в разных контекстах, каж-
дый из которых предоставляет особый оттенок. В данной статье мы определяем данный фе-
номен как субъективные связи конкретного человека с другими людьми, реализуемыми в 
процессе их непосредственного взаимодействия, обусловленные мотивацией на это взаимо-
действие, которые и направляют на внесение определенных изменений в содержание лично-
сти каждого из участников.
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Если в зарубежной психологии термин «субъективное благополучие» используется 
широко, то в отечественной психологии это понятие появилось недавно и рассматривается 
как состояние динамического равновесия, ощущение внутреннего равновесия, достигаемое за 
счет переживания удовлетворенности различными аспектами жизнедеятельности (М.В. Гри-
горьева, Л.В. Куликов, Р.М. Шамионов и др.). И.В. Полушкина выделяет несколько подходов 
к определению феномена субъективного качества жизни: потребностный, ценностный, дея-
тельностный и нормативный [6].

В данной работе в основе понимания субъективного благополучия используется опре-
деление Р.М. Шамионова: субъективное благополучие выражает собственное отношение че-
ловека к своей личности, жизни и процессам, имеющим важное значение для личности с 
точки зрения усвоенных нормативных представлений о внутренней среде, и характеризуется 
ощущением удовлетворенности [7, с. 238].

Рассматривая факторы психологического благополучия, обратимся к статье 
М.Ю. Литвиновой «Психологические факторы субъективного благополучия». Она выделяет 
такие основные факторы:

1. Здоровье личности и самоактуализация: преодоление неблагополучия и болезней, 
влекущих за собой неспособность стать полноценным человеком; выбор личностью адекват-
ных копинг-стратегий, помогающих сохранению физического и психического благополучия, 
повышающих качество жизни.

2. Самореализация: понимается в зависимости от общественно или индивидуально 
ориентированной личности, в зависимости от эгоистической или альтруистической направ-
ленности, общественно-значимой или личностно-престижной мотивации. Следствие этого 
– психологический дискомфорт, потеря базовых смыслов, целей, что приводит к снижению 
индекса субъективного благополучия в будущем. Вероятно, так же ущербна и противополож-
ная личностная позиция – альтруистическая.
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3. Эмоциональный комфорт. В таком контексте под благополучием понимается психи-
ческое равновесие, гармоничное психике и ее адаптивным возможностям, адекватность субъ-
ективного восприятия отражаемым предметам, явлениям и обстоятельствам. 

4. Способность человека к самовосстановлению благодаря психологическим ресурсам 
креативности, цели и рефлексии [4, с. 148].

Таким образом, субъективное благополучие личности или «счастье» основывается на 
субъективной оценке личностью аспектов своей жизни. Это может быть основано на внеш-
них и объективных факторах, как то уровень дохода, достижения в карьере, состояние физи-
ческого здоровья и др. Однако, если рассматривать субъективное благополучие более узко, 
то более важным его условием являются внутренние психологические факторы, влияющие 
на эмоциональное состояние личности, такие как самореализация, здоровье личности, эмо-
циональный комфорт и адаптационные возможности психики. Есть также не менее важный 
фактор субъективного благополучия, объединяющий в себе объективный и субъективный 
его компонент – удовлетворение потребностей личности. 

Представления о неразрывной связанности доминирующих мотивов и эмоциональных 
переживаний нашли свое отражение в разработанной Б.И. Додоновым концепции эмоцио-
нальной направленности [2], в которой эмоции рассматриваются не только в своей основ-
ной, сигнальной функции, но и дополнительно, в функции относительно самостоятельных 
ценностей. Первоначально возникая в процессе определенной деятельности и сигнализи-
руя человеку о значимых для него событиях – достигнутых результатах, взаимодействиях 
с другими людьми, собственных поступках и т.д. – эмоции могут оказаться для человека 
настолько позитивными и ценными, что у него формируется особое, психологически обу-
словленное тяготение к их повторным переживаниям. Такое тяготение – эмоциональная на-
правленность – прочно объединяется с выполнением данной деятельности, к которой человек 
теперь стремится ради достижения целей, результатов деятельности и ради самого процесса 
деятельности, доставляющего ему эмоциональное удовлетворение [5, с. 233].

Б.И. Додонов выделил 10 видов эмоций, которым соответствуют 10 видов эмоциональ-
ной направленности личности – альтруистическая, коммуникативная, глорическая, пракси-
ческая, пугническая, романтическая, гностическая, эстетическая, гедонистическая и акизи-
тивная. 

Общая эмоциональная направленность личности, проявляющаяся в том, какие эмоции 
оказываются наиболее близкими человеку, наиболее желательными и устойчивыми, обуслов-
ливает избирательность отношения субъекта к явлениям природы и искусства, жизненным 
ситуациям и окружающим его людям и, следовательно, взаимосвязана с переживанием чело-
веком благополучия [3].

Проанализировав различные периодизации, можно определить границы молодости 
следующим образом: молодость начинается с окончанием юности – 25 лет по В.В. Бунаку и 
заканчивается с началом взрослости – 36 лет (в соответствии с международной периодизаци-
ей возрастов) [1, с. 2].

Так как ведущей деятельностью в молодом возрасте является профессиональная де-
ятельность, а также становление и развитие семейных отношений, субъективное благопо-
лучие личности будет во многом зависеть от того, удовлетворяются ли ее эмоциональные 
потребности в ходе данной деятельности. Процессы становления личности на данном воз-
растном этапе развития связаны с гностическими эмоциями, так как личность узнает новое в 
рамках обретения профессионализма, а также в процессе самопознания; коммуникативными 
эмоциями – в процессе обретения друзей, постоянного круга общения, создания семьи и фор-
мирования тесной эмоциональной связи с другими; праксичесими эмоциями, которые также 
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связаны с профессиональной деятельностью и достижением успеха в работе, получением удо-
вольствия в ее процессе; акизитивными эмоциями, которые связаны с накоплением собствен-
ного личного имущества и обустройства самостоятельной жизни; глорическими эмоциями, 
которые возникают вследствие достижения успеха, продвижения по карьерной лестнице. 

Следовательно, можно предположить, что больший показатель субъективного благо-
получия будет у тех испытуемых, чьи эмоциональные потребности удовлетворяются в рамках 
ведущей деятельности молодого возраста, а именно испытуемые с гностическим, коммуника-
тивным, праксическим, акизитивным и глорическим типами эмоциональной направленности. 
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Главной целью современного дошкольного образования является формирование все-
сторонне развитой, духовно богатой творческой личности. Поэтому актуальной проблемой 
современности является поиск перспективных путей и выявление эффективных условий, 
которые будут способствовать формированию у подрастающего поколения системы специ-
альных знаний в различных областях, развитию творческой активности и мышления, твор-
ческих и языковых способностей, мировоззренческих ориентаций, системы духовных ценно-
стей личности.

В современной психологии и педагогике развитие творческой личности трактуется как 
процесс ее саморазвития на основе обеспечения соответствующих условий. Весомую роль в 
формировании творческих способностей дошкольников играет детская художественная ли-
тература, которая является органической и неотъемлемой частью общей литературы. Худо-
жественное слово является одним из главных факторов, который помогает педагогу воспи-
тывать творческую личность ребенка дошкольного возраста. З. Гриценко считает, что под 
влиянием художественного слова происходит всестороннее формирование личности. При 
этом чтение, общение с книгой – это то смысловое пространство, которое способствует не 
только развитию каких-либо навыков (слушание, анализ текста), но и развитию творческих 
способностей, познавательных процессов, а также нравственных основ личности [2, с. 12].

Задачами начального курса литературы, которые реализуются на занятиях художе-
ственной литературы и литературного чтения в учреждениях дошкольного образования и 
начальной школе, является воспитание потребности в чтении, укрепление интереса к худо-
жественному слову, выработка высоких эстетических вкусов у детей и т.д.

Дети воспринимают художественное произведение в основном на слух. Художествен-
ный образ помогает им прожить вместе с героем часть его жизни, понять его чувства. Нау-
чить ребенка воспринимать художественное произведение в единстве мысли и чувства озна-
чает воспитать в будущем талантливого читателя [1, с. 177].

Старшие дошкольники характеризуются большой пластичностью нервной системы, 
необычайной чувствительностью к окружающей действительности, искусству, а это создает 
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благодатную почву для их творческого развития и воспитания. В процессе восприятия худо-
жественных произведений, произведений музыкального и изобразительного искусства дети 
способны выбрать то, что им больше нравится (произведение, персонаж, образ), обосновы-
вать выбор с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те 
произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, различные 
эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом [4, с. 70].

Важнейшими задачами формирования творческих способностей детей старшего до-
школьного возраста средствами детской художественной литературы являются:

- сформировать художественно-речевую компетенцию у детей дошкольного возраста; 
- научить детей слушать и понимать содержание художественных произведений; 
- формировать умения в оценивании поступков литературных персонажей, ориентиро-

ваться на моральные нормы, социально одобренные стандарты поведения.
Формирование творческой личности ребенка в речевой деятельности происходит за 

счет использования детьми выразительных средств речи, образов произведений художе-
ственной литературы. С этой целью необходимо поддерживать интерес детей к художествен-
ной литературе; поощрять желание детей придумать сказку, загадку, пословицу. 

Так, для более полного восприятия идеи и замысла сказки, для развития коммуни-
кативных навыков детей, активной творческой самостоятельной деятельности может быть 
использован метод создания мини-книжек по прочитанной сказке. 

Из цветной бумаги формата А4, сложенной вчетверо, создается мини-книжка из не-
скольких страничек. На каждую страничку дети наклеивают иллюстрации, соблюдая после-
довательность событий в сказке, проговаривают отдельные фрагменты текста. Такой метод 
создания мини-книжек позволяет воспитателю решать следующие задачи:

- учить детей лучше запоминать сюжет сказки и последовательность событий;
- выражать свое отношение к героям сказки и их поступкам;
- обогащать лексический запас новыми словами и выражениями.
На занятиях по ознакомлению с художественной литературой, после ознакомления с 

художественным произведением, педагог может предложить детям нарисовать или изгото-
вить понравившихся персонажей своими руками. Далее дети могут использовать изготовлен-
ных своими руками персонажей в инсценировках по прослушанному произведению [3, с. 335]. 

Творческие задания учат детей создавать образные характеристики предметов (срав-
нение, загадки); развивают способность к созданию рифмованных текстов; учат составлять 
рассказы; формируют читательские навыки, понять взаимоотношения; анализировать про-
читанное. Чтобы воспитывать творческую личность ребенка дошкольного возраста средства-
ми художественного слова необходимо соблюдать определенные педагогические условия, а 
именно: создавать соответствующую языковую среду; использовать произведения художе-
ственной литературы, которые будут способствовать воспитанию определенных творческих 
качеств у ребенка дошкольного возраста.

Подводя итоги проведенного исследования отметим, что формирование творческой 
личности ребенка средствами художественного слова определяется нами как целенаправлен-
ное взаимодействие взрослого и ребенка для включения их в активное познавательное дей-
ствие с целью стимулирования познавательного развития и творческих проявлений дошколь-
ников в художественно-речевой деятельности. Творческие задания на основе произведений 
художественной литературы способствуют развитию самостоятельного творчества детей, 
основанного на восприятии художественного слова. Педагогическими условиями формиро-
вания творческой личности ребенка дошкольного возраста средствами художественной ли-
тературы определены следующие: развивающая языковая среда; подбор литературы в соот-
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ветствии с возрастом ребенка; отбор литературы, воспитывающей определенные творческие 
качества у ребенка дошкольного возраста.

Список литературы
1. Барышненкова Л.И. Первые шаги в мир творчества / Л.И. Барышненкова // Теория 

и практика современной науки. Материалы Международной (заочной) научно-практической 
конференции. Под общей редакцией А. И. Вострецова. – 2017. – С. 176–179.

2. Грибанова М.В. Формирование эстетического и художественного восприятия детей 
старшего дошкольного возраста (на материале изобразительного искусства): автореф. дис. ... 
канд. пед. наук: 13.00.07 / Грибанова Марина Владиславовна. – Екатеринбург, 1999. – 23 с.

3. Денисенкова В.В. Литературное развитие детей старшего дошкольного возраста / 
В.В. Денисенкова, Е.В. Мигунова // Развитие детско-взрослых сообществ в условиях много-
образия. Сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции. 
Составитель Е.В. Иванов. – 2017. – С. 334–338.

4. Кириллова И.О. Развиваемся, читая сказки / И.О. Кириллова // Преемственность 
предшкольного и начального образования: художественно-эстетическое и эмоциональное раз-
витие ребенка. Материалы IV всероссийской научно-практической конференции с междуна-
родным участием. – 2021. – С. 70–71.

УДК 159.922.82: 17.022.1
А.А. Худякова,

магистрант 1 курса, магистерская программа
«Кризисная психология»,

Луганский государственный педагогический университет,
г. Луганск

kxudyakowa_angelina@mail.ru

Научный руководитель: Н.А. Романоф,
кандидат педагогических наук, доцент

РОЛЬ ИДЕАЛА В СТАНОВЛЕНИИ ИДЕНТИЧНОСТИ 
ПОДРОСТКА
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Сложность изучения проблемы идентичности и самосознания подростков заключает-
ся скорее в том, что идеал, как элемент культуры, меняется кардинально с течением времени. 
Цифровая эпоха приносит с собой глобальные изменения в восприятии мира. Общество ме-
няет свои требования к подрастающему поколению.

Проблеме формирования идеалов посвящено большое количество психолого-педаго-
гических исследований: Л.И. Божович, И.С. Кон, Я. Корчак. Возрастную динамику содержа-
ния, строения и функций идеалов исследовали: С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин.

Влияние степени осознанности идеалов в развитии и регуляции поведения личности 
рассматривали Т.Н. Разуваева, Е.А. Шевченко.
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Подростковый возраст – период онтогенеза, переходный между детством и взросло-
стью. В зависимости от того, рассматривается ли как особый этап развития ранний юно-
шеский возраст, подростковому возрасту отводится период от 10-11 до 15 лет или от 11-12  
до 16-17 лет [3]. 

Подростковый возраст характеризуется развитием самосознания индивида, формиро-
ванием сознания и идеалов, а так же саморазвитием. Это период нового развития психиче-
ских познавательных процессов и формирования личности. В результате интересы ребенка 
меняются, становятся более дифференцированными и устойчивыми.

Идеал – образец, норма, идеальный образ, определяющий способ и характер поведе-
ния человека или общественного класса [5].

Идеалы – это то, что задает подросткам ценностные и нравственные ориентиры. Это 
имеет колоссальное значение для личностного развития, становления мировоззрения, а так-
же служит фундаментом для построения жизненных и профессиональных планов. В своей 
сути это некая основа духовной жизни личности. Наличие идеала помогает не только отра-
жать чужие желания и мысли, а и ориентирует личность на изменение, развитие [3].

С формированием идеала связано и возникновение особых нравственных чувств: само-
уважения, собственного достоинства и др. Возникают эти чувства в связи с развитием само-
сознания и самооценки как результат потребности подростка быть на уровне своих идеалов.

«Идентичность» происходит от латинского корня «idem» – тождественный себе, тот 
же самый, что близко к «самости», «сущности» [7].

Рассмотрим понятие идентичность и под таким углом: идентичность это многознач-
ный житейский и общенаучный термин, выражающий идею постоянства, тождества, преем-
ственности индивида и его самосознания. Представляет собой постулат, включающий все 
качества личностных сочетаний, обусловленный большим пластом биологических, психоло-
гических, социальных и культурных факторов [6].

Объединением множественных идентичностей становится «Я-концепция», которая в 
свою очередь содержит в себе ядерное образование – личностный смысл.

Становление идентичности включает три основных момента развития. Во-первых, 
в подростковом возрасте происходит осознание человеком временной протяженности соб-
ственного «Я». Осознание своей временной непрерывности – одна из наиболее важных со-
ставляющих идентичности. Во-вторых, изменяется основа осознания личностью своего «Я». 
Подросток начинает различать родительские образы и представления о себе, которые были 
усвоены им в детском и подростковом возрастах, и свой собственный взгляд на самого себя. 
Подросток различает мнение родителей о себе, мнение учителей, одноклассников, друзей и 
свое собственное мнение о том, кто он и какой он. В-третьих, развитие идентичности лично-
сти происходит через осуществление системы выборов, включая выбор профессии, мировоз-
зренческих и идеологических ценностей и установок, половую поляризацию [8].

Я-идентичность, по мнению Ю. Хабермаса, складывается на пересечении двух изме-
рений. А именно в вертикальном и горизонтальном. Первое – это личностная идентичность, 
которая обеспечивает целостность истории жизни человека. Второе – социальная идентич-
ность, которая указывает вектор выполнения различных требований ролевых систем, кото-
рые существуют в жизни человека. «Я-идентичность» возникает в балансе между личностной 
и социальной идентичностью, а установление и поддержание баланса происходит с помощью 
техник взаимодействия [2].

В принятии идентичности и идеалов много зависит от референтной группы, её на-
строя, психологического климата, желаний, преобладающих в компании, в которой находит-
ся подросток. Из этого выходит субкультура.
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Субкультура подростков формируется под непосредственным воздействием культуры 
взрослых и обусловлена ею даже в своих контркультурных проявлениях. Ряд авторов, в част-
ности И.С. Кон, включает подростковую культуру в молодежную как одну из составляющих 
последней [4].

Для подросткового возраста характерен поиск идеала, с которым можно себя иденти-
фицировать, с которого можно брать пример. В зарубежных и отечественных исследованиях 
подчеркивается роль значимого взрослого, наличие значимой референтной группы, важность 
влияния соответствующих социокультурных условий на развитие идентичности подрастаю-
щего поколения, на социализацию. Так же перенятые черты идеала могут формировать ко-
стяк личностных качеств, способствующих видению себя более волевым и интеллектуально 
развитым [1]. 

Исходя из всего вышесказанного можно говорить о том, что в подростковом возрасте 
активно развивается Я-идентичность. Каждый подросток хочет соответствовать своему лич-
ному идеалу. 

Какова же роль идеала в становлении идентичности подростка? Стремление быть луч-
шей версией себя вызывает у подростка желание подражать своему идеалу. Идеал есть эк-
зистенциальная сущность, которая помогает подростку (и не только ему) придерживаться 
намеченного пути в жизни и не терять себя как личность перед возникающими трудностями. 
Потребность в развитии и формировании новых качеств вынуждает личность выбирать цель, 
к которой она будет стремиться. 
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В стремительно трансформирующемся обществе, образование должно соответствовать 
потребностям и реалиям современной жизни, что обуславливает необходимость внедрения ин-
новационных технологий, разработки актуальных методик и методов преподавания как средств 
обеспечения качественного коммуникативно-речевого, социокультурного и речевого развития 
учащихся на пути достижения целей, поставленных действующими нормативными докумен-
тами в области изучения иностранных языков в общеобразовательных учебных заведениях. 

Под технологиями обучения иностранному языку понимают «применение совокуп-
ности приемов преподавателем и учащимися, для обеспечения достижения целей обучения 
языку и овладению языком» [3, с. 258]. Этому способствует реализация таких характеристик 
технологий обучения, как: результативность, экономичность, эргономичность, высокая моти-
вация при изучении иностранного языка, которая способствует повышению интереса к заня-
тиям, совершенствованию наилучших личностных качеств учащегося и раскрытию благода-
ря этому его резервных возможностей [3, с. 259].

При обучении иностранному языку в младшей школе обычно применяются такие со-
временные технологии, как: обучение в сотрудничестве, проектные технологии, применение 
языкового портфеля учащегося, информационные технологии и др. Все это предполагает ор-
ганизацию работы учащихся в парах, в малых группах, командах, направленных на обеспече-
ние творческого сотрудничества и взаимодействия младших школьников [1, с. 8]. Например, 
проектная технология – такая разновидность творческой работы младших учащихся, когда 
они под руководством учителя или самостоятельно учатся создавать содержание своей ино-
язычной учебной деятельности в ходе подготовки и защиты избранного проекта. При этом 
отличительной особенностью проекта является то, что его конечный продукт имеет, как пра-
вило, материальное воплощение (коллаж, альбом, комикс, анкета, инсценировка.) Различают 
мини-проекты, рассчитанные на один урок или его часть, и долгосрочные проекты для до-
машнего исполнения с последующей защитой на уроке. Проекты могут быть индивидуаль-
ными и групповыми. Тематика проектных задач зависит от особенностей содержания учеб-
ника, по которому детей обучают иностранному языку, т.е. от предметного содержания речи, 
от учебно-игровых ситуаций общения, от учебного материала для слушания и понимания, а 



96

также задач его реализации, от лексического репертуара общения, заложенного в учебнике, 
который может включать и некоторые слова, не обязательные для активного усвоения (что 
связано с ознакомлением учащихся с иноязычной детской поэтикой и открытием нового мира 
игр и песен). При этом типология проектов в начальной школе определяется возрастными 
возможностями младших учащихся, их интересами. Применение проектной технологии для 
младших школьников при изучении иностранных языков может быть реализована в виде: 
художественной, театральной, информационной, игровой, а также поисковой деятельности. 
Приведем примеры типов задач при реализации проектов в начальной школе при изучении 
английского языка: 

1) Информационные («My Pet», «My Letter to an English Penfriend», «My Personal File», 
«Our Last Weekend» etc);

2) Художественные (The Best New Year Postcard, We Make a Comic Strip Our Pets, Your 
Family Washing Line, We Make a Collage about Weather etc). 

3) Ролевые, игровые («Interview Your Classmate», «At the Pet/Toy/Flower/Food Shop», 
«Let›s Make Lunch Together» etc);

4) Театральные («The ABC Party», «Merry Christmas», «Mother Goose Party», «Hot Cross 
Buns» (Празднование Пасхи) etc);

5) Исследовательские с использованием элементов исследования, например, анкетиро-
вание в рамках предлагаемой проектной задачи.

Представленная нами выше типология проектов в начальной школе является услов-
ной, так как проектное задание для младших учащихся имеет потенциальные возможности 
для его трансформации в проектное задание другого типа при условии усиления его художе-
ственной, театрально-эстетической опытной или другой практической нагрузки. Например, 
выполнение информационного проектного задания «My Day» стимулирует детское художе-
ственное творчество, если толчком для более наглядного решения коммуникативной цели – 
является желание рассказать о своем дне – чему служит следующая установка: Draw pictures 
and clock faces to illustrate it. А применение при этом анкетирования как средства уточнения 
информации о том, как одноклассники, т.е. участники проекта, провели свои выходные дни 
или что им нравится, придает выполнению задач проектов Our Last Weekend и Our Favourites 
характер посильной, интересной для детей поисковой деятельности. Анкетирование мож-
но проводить на уроке и во внеурочное время. Его можно рассматривать как своеобразное 
упражнение, направленное на развитие коммуникативных и когнитивных умений ребенка, а 
также определение уровня их сформированности.

Выполнение задач-проектов художественного типа, стимулирует проявление само-
бытности ребенка, развивает стремление к коллективному сотрудничеству и равноправно-
му партнерству, повышает самооценку учеников, постепенно осознающих свою значимость 
как активных и равноправных участников процесса учения. У детей воспитываются худо-
жественные вкусы и трудолюбие, стимулируются положительные эмоции, благодаря чему 
учебный труд приобретает духовный смысл. Не менее интересным является подготовка уча-
щимися театральных проектов (театральных постановок), интерес к участию в которых объ-
ясняется внушаемостью младших школьников, их способностью к подражанию, эстетиче-
ским отношением к окружающему. 

Театральная постановка в начальной школе – «это поставленная учителем художе-
ственно и музыкально оформленная костюмированная ролевая игра контролируемого вида, 
в основу которой положен близкий мировосприятию младшего ученика сюжет, навеянный 
миром англоязычной и отечественной детской субкультуры: детских литературных сказок, 
поэтических произведений, песен, малых форм фольклора» [2, с. 59] Участие в театральных 
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и собственно ролевых и игровых проектах постепенно освобождает ребенка от нерешитель-
ности, избавляет его от стеснительности, неуверенности в своих возможностях, стимулирует 
фантазию, любознательность, развивает память, внимание, эрудицию, активность, приучает 
его к коллективным формам работы в группе и в классе. Также, в ходе реализации проектной 
деятельности происходит последовательное структурирование речевого общения младших 
школьников на всех уровнях этого процесса (рецептивном, репродуктивном, репродуктив-
но-продуктивном, продуктивном), в результате чего учащиеся постоянно находятся в комму-
никативном режиме и их интерес к выполнению этих задач не исчезает. 

Подводя итог, отметим, что системное применение проектной технологии расширяет 
возможности моделирования многоканального общения учащихся и тем самым обогащает 
номенклатуру интерактивных упражнений для обучения иноязычному общению. Благодаря 
проектной работе, обучение иностранному языку приобретает более креативный, личност-
но-ориентированный, деятельностный, открытый для родителей и педагога характер, что су-
щественно повышает эффективность обучения.
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факторы возникновения у студентов ГОУ ВО «ЛГПУ».
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Агрессия весьма распространенное понятие. В современном мире есть множество ра-
бот на тему ее возникновения, проявления и решения ее как глобальной проблемы. Ежегодно 
собираются симпозиумы, семинары и конференции для решения проблемы роста агрессии.
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В наших реалиях, а именно во время военных действий на нашей территории, есть 
возможность собрать достаточно материала для работы на тему агрессии. 

Молодые люди, живущие в неравных условиях по сравнению с юношами, прожива-
ющими на других территориях, испытывают явное ущемление собственных возможностей. 

Возраст пубертата и налаживание отношений со сверстниками может приводить к 
кардинальным изменениям личности и проявлению агрессивных паттернов поведения. 

Термин агрессия имеет латинские корни и происходит от слова «aggressio», что оз-
начает «нападение». Это определенная форма эмоционально окрашенного деструктивного 
поведения, которое противоречит нормам социального существования и имеет своей целью 
нанесение морального или физического вреда другому живому существу [1].

Л.С. Выготский считал агрессию и агрессивное поведение формой адаптации к окру-
жающей человека общественной среде, которая сочетается с нормами его окружения.

Агрессивность человека в большинстве случаев характеризуется наличием у него мо-
тивации, хотя бывает и немотивированная агрессия, связанная в основном с физическими 
или психическими проблемами организма.

Существует несколько теорий агрессивности. Биологический подход природу агрес-
сии связывает с влиянием генов и гормонов. Более высокая агрессивность у мужчин обуслов-
лена влиянием половых хромосом и гормонов. В психологическом подходе заслуживает вни-
мания концепция «фрустрация – агрессия», которая рассматривает агрессию как следствие 
фрустрации. Однако не всякая фрустрация ведет к агрессии: может наблюдаться подавление 
агрессии боязнью наказания.

Не будем забывать о множестве проявлений агрессивного поведения: 
-  негативные – позитивные (деструктивные – конструктивные);
- явные и латентные (внешне наблюдаемая агрессия – скрытая агрессия);
- вербальные – физические (словесное нападение – физическое нападение);
- прямые – косвенные (непосредственно направленные на объект – смещенные на дру-

гие объекты);
- враждебные – инструментальные (с целью причинения вреда/боли другому человеку 

– с иными целями);
- эго-синтонные (принимаемые личностью) – эго-дистонные (чуждые для «Я», осужда-

емые самой личностью) [2].
Наиболее привычными, явными выражениями агрессивного поведения считаются: 

злословие, повышение тона и громкости голоса, аффектация (бурное проявление негативных 
эмоций), принуждение, негативное оценивание, оскорбления, угрозы, использование физиче-
ской силы (кусание, царапание, удары), применение оружия. Скрытые формы агрессивного 
поведения выражаются в уходе от контактов, бездействии с целью навредить кому-то, причи-
нении вреда себе и самоубийстве.

Особую опасность для общества представляет агрессия, направленная на других лю-
дей. А. Бандура, Р. Уолтер называют ее «асоциальной агрессией» и связывают с «действия-
ми социально-деструктивного характера», в результате которых может быть нанесен ущерб 
другой личности или имуществу, причем эти акты не обязательно должны быть наказуемы 
по закону.

Большинство исследований показывают, что если сравнивать мужчин и женщин, то 
первые демонстрируют более высокие уровни прямой, а последние – непрямой, то есть не 
выраженной в физических действиях агрессии. 

Экспериментальное исследование проводилось на базе ГОУ ВО ЛНР «Луганский госу-
дарственный педагогический университет». В исследовании приняли участие студенты раз-
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личных специальностей и курсов. Общее количество респондентов составило 50 человек. Из 
них сформированы две группы: 25 девушек в возрасте от 17 до 21 года; 25 юношей в возрасте 
от 18 до 23 лет.

Для проведения констатирующего эксперимента использовались следующие методи-
ки:

1) опросник А. Басса и А. Дарки для оценки характерных форм агрессивного поведе-
ния;

2) опросник С. Бем для оценки маскулинности – фемининности – андрогинии;
3) диагностика враждебности (по шкале Кука–Медлей);
4) методика «Агрессивное поведение» (Е.П. Ильин, П.А. Ковалев);
5) анкета на определение причин агрессивности.
Исходя из данных исследования, мы пришли к выводу, что участники данного экспе-

римента в большинстве своем андрогинны: у них сильно проявлены как маскулинные, так и 
феминные показатели.

Исходя из данных, мы сделали вывод о том, что основной причиной проявления агрес-
сии для девушек являются личностные проблемы 88% (24 человека), также для многих из них 
характерной причиной является неполноценный отдых и переутомление 84% (21 человек) и 
только на третьем месте авторитарное и строгое воспитание 80% (20 человек).

У юношей первой причиной возникновения агрессии является авторитарное и стро-
гое воспитание родителей 84% (21 человек), на втором месте личностные проблемы 80% (20 
человек) и третье место разделяют развитый нервоз на фоне неблагополучных отношений и 
недостаток отдыха, переутомление 76% (19 человек).

По данным корреляционного анализа мы можем сказать, что наиболее значимой ока-
залась взаимосвязь физической агрессии у юношей и такой причины ее формирования как 
авторитарное и строгое воспитание. Так же подтвердилась взаимосвязь косвенной агрессии у 
девушек и ситуативного фактора.

Результаты корреляции показателей методики «Басса-Дарки для диагностики 
агрессивности» с причинами и факторами проявления агрессивного поведения у 

юношей и девушек
Шкалы причин и факторов Шкалы методики Басса-Дарки для 

диагностики агрессивности
Физическая агрессия Косвенная агрессия

Причина – воспитание 0,42 -
Фактор – ситуативный 0,31 -
Фактор – поведенческий -0,27 -
Причина – личностные проблемы - 0,33
Фактор – ситуативный - 0,27

Таким образом, агрессивное поведение – это форма адаптации к окружающей че-
ловека общественной среде, которая сочетается с нормами его окружения. Во время про-
ведения исследования на выборке юношей и девушек в возрасте от 17 до 23 мы пришли 
к таким показателям:

- большинству участников характерна андрогинность, т.е. совокупность проявления 
как мужских, так и женских качеств;

- ведущим типом агрессии у юношей является физическая агрессия;
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- ведущим типом агрессии у девушек является косвенная агрессия;
- подтвердилась зависимость проявления физической агрессии у юношей и причина 

этого – авторитарное и строгое воспитание родителей.
- подтвердилась зависимость проявления косвенной агрессии у девушек и фактора, а 

именно ситуативного. 
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Современный подход к построению образовательного процесса основан на осознании 
важности дошкольного возраста как уникального периода развития личности. Среди признаков 
личностного становления и развития ребенка данного возраста существенное место занимает 
познавательная активность, которая является основой усвоения ребенком культурного опыта 
человечества, необходимым условием формирования умственных качеств личности дошколь-
ника, его самостоятельности, инициативности, успешности, творчества, что в свою очередь 
способствует гармоничному становлению растущей личности. Познавательная активность 
дошкольника проявляется также в стремлении к освоению новой информации и реализации 
конкретных актов познавательного поведения. Однако, современных детей уже трудно чем-то 
удивить, что требует внедрения более инновационных образовательных технологий, к одним 
которым относится STREAM-технология, образовательные возможности которой в современ-
ной отечественной литературе исследуют И. Стеценко, А. Грицишин, К. Крутой [4, с. 39].

По мнению многих исследователей, STREAM-образование сегодня – это важное и 
перспективное направление инновационного образования во всем мире, основной целью ко-
торого является подготовка подрастающего поколения к более эффективному применению 
полученных знаний для решения профессиональных задач и проблем [2, с. 18]. 
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STREAM-образование (Science, Technology, Reading + WRiting, Engineering, Arts and 
Mathematics) – это интегрированный подход к образованию, предусматривающий формиро-
вание представлений и умений детей в областях естественных наук, технологий, чтения и 
письма, инженерии, искусства, математики; акцентирует внимание на изучении точных наук, 
воспитывает культуру инженерного мышления. STEM = Science, Technology, Engineering, 
Mathematics – акроним слов – естественные науки, технология, инжиниринг, математи-
ка [3, с. 3]. Как видно из самого определения, STREAM-образование предполагает интегра-
цию содержания ряда наук, наиболее подходящих к условиям дошкольного учреждения, ведь 
ребенок-дошкольник воспринимает мир целостно, на чем акцентируют внимание авторы – 
К. Крутой, И. Литвиненко, С. Ладивир, Л. Марьяненко.

В процессе внедрения STEM-образования в интегрированное обучение дошкольников 
происходит упорядочивание разнообразной обучающей информации с целью повышения эф-
фективности как их получения, так и использования. И, соответственно, одной из эффек-
тивных форм интегрированного обучения является организация проектно-ориентированного 
обучения, привлекающего учащихся к процессу приобретения знаний, умений и навыков с по-
мощью исследовательской деятельности. Исследовательская проектная деятельность претво-
ряется в учебные предметы в форме их объединения и представления единым целым [3, с. 4].

STEM-образование – это категория, определяющая педагогический процесс как техно-
логию формирования и развития умственно-познавательных и творческих качеств учащих-
ся. STREAM-технология определяется в научной литературе как интегрированный подход 
к образованию, предполагающий формирование представлений и умений детей в отраслях 
естественных наук, технологий, чтения и письма, инженерии, искусства, математики; ак-
центирует внимание на изучении точных наук, воспитывает культуру инженерного мышле-
ния [2, с. 19]. Так, исследуемый объект или явление дети рассматривают не обособленно, а в 
комплексе с другими предметами, явлениями, событиями. Это способствует установлению 
причинно-следственных взаимосвязей между ними, интеграции образовательных линий, 
объединенных единой темой. Такой подход отвечает и психическим особенностям дошколь-
ников, для которых характерно доминирование процессов интеграции (синтеза) над процес-
сами дифференциации (анализа) (М. Поддьяков, О. Поддьяков).

К основным преимуществам STREAM-технологии в образовательном процессе ДОУ 
относятся: обучение по темам, а не по предметам (ребенок видит связь между науками, обу-
чение становится действительно системным); использование знаний в повседневной жизни; 
развитие критического мышления и умение решать проблемы; придание уверенности в соб-
ственных силах; коммуникация и командная работа; креативные и инновационные подходы 
к проектной и дизайн-деятельности; подготовка ребенка к технологическим инновациям в 
жизни [1, с. 38]. Программа STEAM-образования в дошкольном обучении имеет несколько 
модулей: дидактическая система Ф. Фребеля; экспериментирование с живой и неживой при-
родой; LEGO-конструирование; математическое развитие; робототехника; мультистудия «Я 
творю мир».

Отметим, что STREAM-технологию необходимо использовать для формирования по-
знавательной активности старших дошкольников, поскольку предусматриваемые формы и 
методы работы являются наиболее эффективными. К ним относимся разного типа занятия, 
где можно использовать проекты, эксперименты, демонстрацию с последующим обсужде-
нием, групповую работу, игры, художественно-творческую деятельность и т.д. Применение 
STEAM-технологий в работе дошкольного образовательного учреждения можно начать с при-
обретения и использования конструкторов LEGO, которые при организации образователь-
ного процесса, дают возможность приобщать детей к техническому творчеству, что способ-
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ствует формированию задатков инженерно-технического мышления, а также предоставляет 
возможность детям проявлять инициативу и самостоятельность, способность к целеполага-
нию и познавательным действиям. Способствует развитию внимания, памяти, мышления, 
воображения, коммуникативных навыков, умение общаться со сверстниками, обогащению 
словарного запаса, формированию связной речи. В процессе освоения LEGO-конструирова-
ния, которое объединяет в себе элементы игры и экспериментирования, дошкольники позна-
ют основы современной робототехники, что способствует развитию технического творчества 
и формированию научно-технической ориентации у детей. Затем можно переходить к освое-
нию дошкольниками остальных модулей данной технологии.

Подводя итоги, отметим, что реализация модели STEAM-образования, является важ-
ным компонентом многих проектов, реализуемых на сегодняшний день в ДОУ, что в зна-
чительной степени зависит от создания новой предметно-пространственной среды системы 
образования в целом, обновления содержания, программно-методического обеспечения, ма-
териально-технической базы. Благодаря применению STEAM – технологии дошкольники 
вникают в логику происходящих явлений, понимают их взаимосвязь, изучают мир системно 
и тем самым вырабатывают в себе любознательность, инженерный стиль мышления, умение 
выходить из критических ситуаций. Параллельно дети осваивают основы менеджмента и са-
мопрезентации, которые, в свою очередь обеспечивают абсолютно новый уровень развития 
ребенка.
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Одним из важных условий всестороннего развития ребенка и его успешной подготов-
ки к школьному обучению является грамотная, хорошо развитая речь. В ходе развития грам-
матического строя речи ребёнок усваивает многокомпонентную систему грамматических за-
кономерностей практическим путем, черпая их из речи окружающих, обобщая и закрепляя в 
своей речи.

В нормальном речевом онтогенезе морфологическая и синтаксическая системы языка 
у ребёнка развиваются в тесном взаимодействии. Новые грамматические формы слов, появ-
ляясь в речи, неуклонно усложняют структуру предложения, а использование более распро-
страненных предложений одновременно закрепляет правильное согласование слов в предло-
жениях, развивая грамматический строй речи.

Остановимся на сути согласования частей речи. Во-первых, согласование – вид подчи-
нительной связи, при которой зависимое слово принимает грамматические формы главного 
слова. Если меняется главное слово, то меняется и зависимое слово. Согласование происходит 
в числе, роде и падеже, т.е. оба слова являются изменяемыми. Соответственно, главными сло-
вами могут быть существительные и местоимения, а зависимыми – прилагательные, поряд-
ковые числительные, причастия, притяжательные местоимения мой, моя, моё, мои [3, с. 13].

Благоприятным периодом развития грамматического строя речи, освоения согласо-
вания различных частей речи, в основе которого лежит словоизменение различных частей 
речи, т.е. образования форм одного и того же слова с сохранением его лексического значения, 
является дошкольный возраст. 

У детей с речевой патологией, в том числе общим недоразвитием речи (ОНР) эти про-
цессы имеют определенные особенности. Учитывая, что в последнее время увеличивается 
количество детей с ОНР, в частности с третьим уровнем речевого развития, для которого 
характерно наличие развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 
фонетико-фонематического недоразвития, изучение данного вопроса является актуальным. 
В речи этих детей преобладают простые распространенные предложения, в которых наруше-
ны те или иные согласования частей речи.
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В работах Н.С. Жуковой, Л.Ф. Спировой, С.Н. Шаховской выделяются следующие не-
правильные формы согласования слов в предложениях при общем недоразвитии речи [1; 4].

Во-первых, характерно неправильное употребление родовых, числовых, падежных 
окончаний существительных, прилагательных и местоимений.

Во-вторых, отмечается неправильное употребление падежных и родовых окончаний 
количественных числительных.

В-третьих, допускаются ошибки в неправильном согласовании глагола с существи-
тельными и местоимениями.

Кроме того, характерно неправильное употребление предложно-падежных конструк-
ций, родовых и числовых окончаний глаголов в прошедшем времени. Почти у всех детей 
наблюдаются отклонения при использовании в речи форм именительного и родительного 
падежей множественного числа некоторых существительных, обнаруживается несформиро-
ванность навыков практического словообразования относительных прилагательных от су-
ществительных, уменьшительно-ласкательной формы существительных. Часто допускаются 
ошибки в употреблении словосочетаний, включающих количественные числительные. Реже 
наблюдается неправильное согласование прилагательных с существительными в роде, числе, 
падеже.

По данным Р.И. Лалаевой, среди детей с ОНР можно выделить два варианта наруше-
ний согласования частей речи [2, с. 55].

Для первого, диспропорционального варианта характерно нарушение морфологической 
системы языка, но семантическая структура предложения при этом относительно сохранна. 
Структура предложений из нескольких слов такими детьми воспроизводится правильно, т.е. 
и порядок слов, и семантические связи между словами сохраняются, но морфологические 
средства связи между словами нарушены или отсутствуют. 

Второй вариант характеризуется нарушениями не только морфологической системы 
языка, но и синтаксической структуры предложения. Характерен пропуск некоторых чле-
нов предложения, чаще всего предикатов, зачастую используется необычный порядок слов. 
Значительные трудности дети с ОНР испытывают при использовании сложноподчинённых 
предложений, инвертированных и пассивных.

При проведении констатирующего эксперимента на базе ГДОУ «Ясли-сад № 6 «Золо-
той ключик»» г. Свердловска с помощью методик С.Н. Шаховской [4, с. 221] были получены 
следующие результаты.

По результатам методики «Согласование прилагательных с существительными в роде 
и числе» было установлено, что 60% детей показали средние результаты, а 40% детей, допу-
стив до 6 ошибок, продемонстрировали низкие результаты.

Результаты эксперимента по методике «Согласование числительных с существитель-
ным» показали, что это задание вызывало у детей с ОНР определенные трудности. В ре-
зультате в половине случаев эти дети показали средний уровень развития данного навыка, а 
половина детей, которые допустили 5 и более ошибок, продемонстрировали низкий уровень.

Таким образом, согласование частей речи у детей с ОНР с третьим уровнем речевого 
развития вызывает определенные трудности, которые требуют разработки и проведения си-
стематической коррекционной работы.
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Формирование основных математических представлений, навыков и компетенций, по-
знавательных способностей у дошкольников, а также развитие логического мышления – одна 
из важнейших задач при подготовке детей к школе. На современном этапе модернизации до-
школьного образования особое внимание уделяется качеству обучения в дошкольном воз-
расте, что требует поиска путей и средств развития логических приемов мыслительных дей-
ствий с учетом потребностей и интересов дошкольников [3]. 

Методика формирования элементарных математических представлений у детей до-
школьного возраста постоянно развивается, совершенствуется и обогащается новыми техно-
логиями обучения. Разработка и внедрение эффективных дидактических средств и развиваю-
щих методов позволяет педагогам разнообразить занятия с детьми, знакомить со сложными, 
абстрактными математическими понятиями в доступной для детей форме [6].

Дидактический материал, разработанный бельгийским математиком Дж. Кюизене-
ром, известен во всем мире. Он предназначен для преподавания математики и используется 
учителями из разных стран в работе с детьми, начиная с младших групп детского сада и 
заканчивая старшими классами школы. Палочки Кюизенера также называют цветными па-
лочками, цветными цифрами, цветными линейками, счетными палочками [2].
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Работа с цветными палочками делится на три этапа:
- на первом этапе дети знакомятся с пособием и используют его в качестве игрового 

материала, в повседневных играх вместе с конструктором, учатся определять форму, цвет и 
размер.

- во время второго этапа дети уже начинают выполнять задания, связанные с элемен-
тарными математическими представления, знакомятся с числами и другими математически-
ми понятиями.

Для работы с данной методикой каждый ребенок обеспечивается набором палочек [4].
Данное пособие представляет собой набор брусочков разных цветов и разной длинны, 

которые подчинены единой системе (табл. 1).
Выделение цвета и длины полосок развивают у детей представления о числе на основе 

счета и измерения. 
Данные длинны и цвета являются хорошей помощью при проведении занятий, когда 

детям нужно освоить сенсорные эталоны, а также способы как можно сопоставлять предме-
ты по другим характеристикам таким, как ширина, длина, высота и, конечно же, цвет.

Таблица 1
Система обозначения счетных палочек в пособии

Класс Цвет Кратны
(количество в наборе)

Красная семья 2,4,8 (розовая, красная, бордовая) Кратны 2

Синяя семья 3,6,9 (голубая, фиолетовая, синяя) Кратны 3

Желтая семья 5,10 (желтая и оранжевая) Кратны 5

7 черного и 
1 белого цвета Кратны любому числу

Перед началом работы с цветными палочками во время игры или занятия нужно 
соблюдать следующие правила:

1. Работу проводить нужно исключительно за столом, чтобы весь дидактический ма-
териал был перед глазами ребенка;

2. Необходимо четко делить этапы: сначала рассматриваем наглядный материал, а за-
тем выполняем задание;

3. Всегда нужно ставить цель, как выполнять данное задание и зачем его выполнять.
Сначала знакомимся с палочками. Вместе с ребенком рассмотрите, переберите, потро-

гайте все палочки, расскажите какого они цвета, длины. К данным счетные палочками так 
применяются специальные альбомы для разных возрастов:

1) альбом-игра «Вместе весело играть» для детей от 2 до 3 лет;
2) альбом-игра «Волшебные дорожки для самых маленьких» для детей от 2 до 3 лет;
3) альбом «На золотом крыльце сидели» для детей от 3 до 5 лет;
4) игровые развивающие ситуации «Веселые цветные числа» для детей от 3 до 5 лет;
5) альбом-игра «Дом с колокольчиком» для детей от 3 до 5лет;
6) комплект игр «Посудная лавка и «Кростики» для детей от 5 до 7 лет [1].
Благодаря данным дидактическим материалам, у педагогов есть возможность более 

глубоко усовершенствовать знания детей относительно, формы, размера и цвета.
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Все альбомы являются усложнением предыдущего альбома. Для детей среднего и 
старшего возраста новыми станут упражнения, где нужно самостоятельно выложить рисунок 
по примеру на картинке, но, не используя образец.

Используя цветные счетные палочки, реализуется один из важнейших принципов ди-
дактики – принцип наглядности. Игры-занятия с палочками позволяют ребенку получить те 
знания и умения, которые необходимы ему, чтобы овладеть элементарными математически-
ми представлениями. Кроме того, палочки Кюизенера помогают в решении образовательных, 
воспитательных, развивающих задач [5].

Полочки Дж. Кюизенера могут быть использованы как в работе с небольшими группа-
ми детей, так и в индивидуальной. Кроме того, их можно использовать во время фронтальной 
деятельности со всей группой детей среднего либо старшего дошкольного возраста. Однако 
не стоит забывать, что эта работа должна проводиться систематически, так как получение 
опыта происходит не только в игре, но и в повседневной деятельности дошкольников.

При подборе дидактических игр нужно учитывать не только возрастные возможности 
ребенка, но и его индивидуальные способности, не забывая про индивидуальный уровень 
развития детей.

Таким образом, работа с палочками Кюизенера является вариативной, интересной и 
нужной как для детей, так и для взрослого, поскольку логические игры влияют на дальней-
шее развитие ребёнка, учат его принимать решения и нести ответственность за них, выдви-
гать предположения и проверять их на практике. Помимо этого, дети обретают уверенность 
в своих возможностях, учатся добиваться желаемого.
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Художественные тексты, написанные на изучаемом языке, служат аутентичным мате-
риалом для обучения школьников разных возрастных категорий. Использование литератур-
ных произведений на уроках иностранного языка способствует погружению в естественную 
речевую среду, формированию умения учащихся осуществлять процесс общения в соответ-
ствии с национально-культурной спецификой страны. 

Цель нашего исследования – проанализировать дидактический потенциал литератур-
ной сказки, определить, какие формы работы с художественным произведением позволят 
учителю качественно реализовать дидактические, развивающие и воспитательные цели об-
учения. Для реализации цели необходимо проанализировать литературную сказку как жанр 
художественной литературы и определить ее основные литературные и лингвистические 
особенности. 

Отечественный филолог В.Я. Пропп определяет сказку как разновидность повествова-
тельного жанра: «Сказка есть рассказ (genus proximum — ближайший род), отличающийся от 
всех других видов повествования специфичностью своей поэтики» [3, с. 24]. 

Литературный энциклопедический словарь представляет следующее определение: 
«Литературная сказка – это повествовательный жанр с волшебно-фантастическим сюжетом, 
с персонажами реальными и (или) вымышленными, с действительностью реальной и (или) 
сказочной, в которой по воле автора поднимаются эстетические, моральные, социальные про-
блемы всех времен и народов» [1, с. 401]. 

Представители различных научных школ предлагают разные определения жанра сказ-
ки. Исследование истории вопроса изучения сказки усложняется отсутствием закрепленной 
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отдельной номинации жанра в некоторых языках. Для определения сказки в английском язы-
ке часто используется термин “tale”, что означает «рассказ». Например, современная англий-
ская писательница Джоан Роулинг в серии романов о Гарри Поттере назвала книжку сказок 
для юных волшебников “The Tales of Beedle the Bard” («Сказки барда Бидля»). 

Жанровой особенностью как фольклорной, так и литературной сказки является нали-
чие ключевой воспитательной информации – морали. Авторы литературных сказок могут об-
ращаться к экспериментальным жанрам, создавая симбиотические формы: «…сказки-поэмы, 
сказки-новеллы, сказки-повести, сказки-притчи, сказки-пьесы, сказки-пародии, научно-фан-
тастические сказки, сказки абсурда и др» [2, c. 459]. 

Целевой читательской аудиторией сказки, как народной, так и литературной, являются 
преимущественно дети и подростки, поэтому языковые особенности произведения обуслов-
ливаются адресатом. Фонетические, грамматические, лексические и синтаксические особен-
ности текста сказки подчинены единой цели – сделать текст понятным и легким для воспри-
ятия детьми. 

На фонетическом уровне отмечается использование ономатопеи для передачи звуков 
сказочного мира. Главными героями сказок часто являются дети, чья речь может характе-
ризоваться наличием фонетических искажений, что обусловлено недостатком комплексных 
знаний об окружающем мире. 

Одной из ключевых особенностей языка сказки, как народной, так и литературной, яв-
ляется преимущественное использование прошедшего времени: сказка повествует историю, 
которая произошла в прошлом, соответственно основными грамматическими конструкция-
ми выступают формы выражения прошедшего времени, поэтому целесообразно обращение 
к текстам сказок при изучении времен английского языка. Англоязычные народные сказки 
обычно начинаются фразой “Once upon a time”. Литературная сказка не характеризуется на-
личием устоявшихся языковых формул, однако, чаще всего также строится по классической 
схеме: определение времени события, установление места развития действия. 

Лексический уровень организации художественного произведения обладает высоким 
выразительным потенциалом. Созданию яркой картины сказочного мира способствует ис-
пользование многочисленных имен прилагательных и наречий. Задания, направленные на 
обогащение лексикона школьников, могут базироваться на работе со сказкой. На синтаксиче-
ском уровне текст сказки отличается относительной простотой используемых конструкций, 
что позволяет эффективно применять их при организации работы на уроке.

Перечисленные литературные и лингвистические особенности литературных сказок 
позволяют учителям иностранного языка использовать их в процессе обучения как аутентич-
ный дидактический материал. Рассмотрим методы и приемы работы с литературной сказкой 
на примере произведения О. Уайлда “The Devoted Friend” («Преданный друг») на уроке ан-
глийского языка в средней школе. 

Текст сказки О. Уайлда “The Devoted Friend” целесообразно использовать для обучения 
чтению. В заданиях к тексту ученикам должны быть предложены коммуникативные установ-
ки, содержащие указания на вид чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поис-
ковое), быстроту и необходимость решения определенных познавательно-коммуникативных 
задач в процессе работы с текстом. 

Содержание текстов определяет отношение учащихся к чтению, а также возможно-
сти решения образовательных и воспитательных задач, которые ставятся перед иностранным 
языком как учебным предметом. Сказка О. Уайлда “The Devoted Friend” будет интересна уча-
щимся среднего и старшего школьного возраста. Анализируемая сказка повествует о дружбе 
Маленького Ганса и Хью-мельника. Тема дружеских отношений актуальна для школьников, 
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а обостренное чувство справедливости, характерное для детей подросткового возраста, по-
зволят учителю вовлечь учащихся в беседу по содержанию сказки после ознакомления с тек-
стом. 

Целесообразно предложить ученикам упражнения на разделение текстового материа-
ла на смысловые отрывки (Read the text, divide it into semantic parts, and choose the names for 
each of them), т.к. композиционная структура сказки как жанра характеризуется строгим раз-
делением на части, каждая из которых выполняет свою коммуникативную задачу. 

Вид чтения, выбранный учителем для работы со сказкой, обусловит специфику зада-
ний для учащихся. Например, ознакомительное чтение сказки может логически завершаться 
традиционными заданиями к тексту, а именно тестами с множественным выбором, открыты-
ми вопросами, заданиями по схеме “true – false”. 

Упражнения на соотнесение значения слова с темой, ситуацией, контекстом позволят 
проработать многие аспекты изучения языка. В тексте сказки “The Devoted Friend” отзывчи-
вость и доброта Маленького Ганса противопоставляются корыстности и хитрости мельни-
ка. Автор проводит смысловой контраст между делами и словами, что и составляет основ-
ную морализаторскую цель сказки. Учащимся может быть предложено объяснить значение 
выражений, используемых в сказке для характеристики отношений между героями: to give 
anything in return, mind of others, generosity is the essence of friendship [5], и т.д. Работа с лекси-
ческим материалом сказки может быть реализована в рамках изучения синонимии и антони-
мии, в процессе работы с фразовыми глаголами, и т.п. 

Таким образом, работа с литературной сказкой на уроках английского языка в сред-
ней и старшей школе позволит учителю-филологу реализовать цели обучения, будет спо-
собствовать интенсификации и оптимизации учебного процесса, а также гуманитаризации 
мышления школьников. Задания к тексту сказки должны быть подобраны учителем с учетом 
специфики литературного жанра и его лингвистических особенностей.
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В центре изучения филологии пребывает язык как структурный, коммуникативный, 
смысловой феномен. Целостный анализ языковой системы  –  сложнейший процесс, исходя-
щий из истории того или иного языка и народа. Активизация научных поисков в области фи-
лологии свидетельствует о развитии гуманитарных наук в целом, перспективах их развития 
и совершенствования. 

Филология, равноценными частями которой являются лингвистика и литературоведе-
ние, рассматривает языковые реалии в различных исследовательских направлениях.

Лингвистика изучает язык с позиции его уровневой структуры (фонетики, лексиколо-
гии, морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики). Литературоведение исследует осо-
бенности функционирования языка как средства отображения авторского понимания дей-
ствительности в образно форме.

Говоря об основных направлениях исследования в современном языкознании, следует 
обратить внимание на следующих моментах.

В настоящее время можно заметить стремительное исчезновение живых языков. При-
чём некоторые из них, под влиянием более сильных мировых языков, утрачивают свои само-
бытные черты.  Активизировано явление межязыковой интерференции, раскрывающей свою 
суть через уподобление черт одного языка чертам другого языка.

Лингвистические явления изучаются посредством двух подходов  –синхронического и 
диахронического. «Синхронический подход к изучению языка направлен на описание языка, 
взятого в определенный (например, современный), период времени, а диахронический – на 
описание его истории» [1, с. 6]. 

Согласно учению Ф. де Соссюра, предметом диахронической лингвистики являют-
ся «отношения, связывающие элементы в порядке исторической последовательности, не 
воспринимаемой одним и тем же коллективным сознанием; элементы, заменяющиеся один 
другим, но не образующие системы. Предметом синхронической лингвистики являются 
логические и психологические отношения, связывающие сосуществующие элементы и 
образующие систему, как они воспринимаются одним и тем же коллективным сознани-
ем» [2, с. 54].
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Диахроническая лингвистика изучает отношения не между сосуществующими     эле-
ментами данного состояния языка, а устанавливает причины языковых изменений, время их 
возникновения и завершения, пути развития этих явлений и процессов. Во 2-ой пол. XX в. 
диахронический подход, в отличие от собственно  исторического, связанного с периодизаци-
ей истории языка и описанием элементов его частных подсистем, стал все чаще направляться 
на изучение диахронических преобразований в системе языка и на определение их роли в 
перестройке системы. «Постепенно он все больше ориентируется на восстановление основ-
ных закономерностей (универсалий, констант) развития языка как системы, включая поиски 
числа и типа закономерных переходов от одного состояния к другому, вырабатывая для этого 
свои методы» [3, с. 12].

Синхрония – постоянное состояние языка в определённый период времени. Наиболее 
подробно эти явления изучал швейцарский лингвист Ф.де Соссюр. Основным его тезисом 
является положение о том, что в каждый данный момент речевая деятельность предполагает 
и установившуюся систему, и эволюцию; в любую минуту язык есть и живая деятельность, и 
продукт прошлого. 

Существует также проблема взаимосвязи языка и мышления. Между языком и мыш-
лением существует тесная связь, которая, однако, не означает их полной идентичности. Сле-
дует отметить, что связь неразрывна. С её помощью человек может выразить свою мысль 
грамотно и доступно. «Особый социокультурный статус языка обусловлен тем, что, с одной 
стороны, он входит в число важнейших средств культуротворческой деятельности человека, а 
с другой – является формой бытия одного из атрибутов социальности – сознания (мышления) 
и основой социальной коммуникации» [4].

Одной из самых актуальных исследовательских тенденций в области лингвистики 
является использование языка как средства интернет-коммуникации. Происходит так назы-
ваемое упрощение языка. Сейчас речь человека не является такой экспрессивной, как рань-
ше. В международной коммуникационной сети используют не только сокращения слов, но 
и символы. Несмотря на тенденцию к экономии в использовании языковых средств в интер-
нет-общении, переписках социальных сетях, не стоит забывать о вежливости, грамотности, 
уместности употребления слов и выражений.

Вопрос о перспективах развития языков в будущем имеет несколько точек зрения. Со-
гласно одной из них, совершенствование языков – за языковыми союзами: их развитие, по 
мнению учёных, будет идти по пути интеграции и постепенного слияния в один язык. Пред-
полагается, что это произойдёт за счёт увеличения интернационального фонда лексики, раз-
вития общих морфологических моделей и синтаксических конструкций.  Исходя из другой 
версии, вопрос о перспективах развития языков связывается с тенденцией к укреплению и 
развитию национальных языков к расширению сферы их использования. Новые технологии 
в развитии бесписьменных языков является следствием целенаправленно проводимой поли-
тики, ориентированной на свободное использование языков в соответствии с жизненными 
потребностями их носителей. 

Но имеет место быть также и третья точка зрения, согласно которой ведущую роль 
в развитии языков сыграют зональные языки.  Зональный язык – один из существующих в 
конкретном ареале языков, возведённый в ранг языка для общения между народностями или 
нациями, проживающими на территории данного ареала. Вероятно, именно третий путь по-
может сохранить язык и традиции отдельных народов. 

В современной русской литературе, особенностью которой является разнообразие 
форм, перемешивание жанров и стилей, происходит их реанимация. Важной чертой совре-
менного литературного пространства является размыв границ между элитарной и массовой 
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литератур. В произведениях современных писателей происходит сращение приёмов и уста-
новок реализма с постмодернистскими художественными техниками. Глубокий психологизм 
может сочетаться с авторской игрой с читателем. Современные реалии могут существовать 
в одном пространстве с мистикой, фантастикой. Многообразие писательских стилей, жанров 
в современной литературе свидетельствует о свободе её развития и существующих перспек-
тивах. Прекрасно, что литература движется вперёд, однако, как и в предыдущих случаях, не 
следует забывать и основу. 

Язык – динамичный организм, который требует постоянного семантического обнов-
ления.  Исследование перспектив развития языка в разных структурных и семантических 
областях составляет предмет дальнейших  гуманитарно-педагогических исследований.
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Аннотация. В статье рассматриваются фразеологизмы китайского языка с анима-
листическим компонентом, на материале которых проведён анализ ключевых групп образов 
животных и их значений в китайской фразеологии.
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Китайский язык насчитывает многовековую историю своего существования, он обла-
дает уникальной иероглифической системой письменности, а также специфическими фонети-
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ческими особенностями. Как известно, в китайском языке присутствует большое количество 
идиоматических выражений и фразеологизмов, в них отражена вся национальная самобыт-
ность, традиции, особенности образа жизни, характер китайского народа. Особое место среди 
таких выражений занимают фразеологические единицы с анималистическими компонентами.

В процессе развития человечества, у каждого народа формировались свои ассоциатив-
ные образы, связанные с царством животных. В языковой картине мира наций под влияни-
ем религии, легенд и мифов образы многих зверей стали обладать особым символическим 
смыслом. Большая часть китайских фразеологизмов формировалась в текстах исторических 
рассказов, басен и сказок.

Все образы животных, которые встречаются в фразеологизмах китайского языка можно 
поделить на три ключевые группы: 

•	 домашние животные (корова, баран, кошка, петух);
•	 дикие животные (тигр, лиса, обезьяна, заяц);
•	 мифические животные (дракон, цилинь, феникс).
Следует более подробно остановиться на каждом образе и на фразеологических едини-

цах, в состав которых данные образы входят. 
Образ коровы (быка) (牛 [niú]) в культуре Китая является воплощением силы, трудолю-

бия, строптивости. Бык также выступает символом богатства. В современном китайском язы-
ке выражения с 牛 [niú] в основном имеют негативный смысл. Например: 老牛拉破车 [lǎoniú 
lā pòchē] – букв. «старый бык запряженный в поломанную телегу» в значении «плохо и мед-
ленно работать»; 牛脾气 [niúpíqi] – букв. «бычий норов» в значении «строптивый характер», 
понапрасну тратить силы» [1, c. 309]. 

Образ барана (овцы) (羊 [yáng]) в основном имеет положительную коннотацию. Овца – 
это слабое, послушное животное. Обычно с ней сравнивают нежного и доброго, а иногда 
даже беспомощного человека, например: 温顺得像一头小绵羊 [wēnshùn dé xiàng yītóu xiǎo 
miányáng] – букв. «послушный, как овечка» в значении «уступчивый человек». Баран в китай-
ской культуре также символизирует и удачу: 三羊开泰 [sān yáng kāitài] – букв. «три барана 
находят богатство» в значении «благопожелание богатства, удачи» [2, c. 56].

Компонент-зооним «кошка» (猫 [māo]) в Китае символизирует притворство, подлость, 
враждебность. Это мы можем заметить на примере таких фразеологизмов: 猫哭老鼠 [māokū 
lǎoshǔ] – букв. «кот оплакивает мышь» в значении «притворствовать»; 阿猫阿狗 [āmāo 
āgǒu] – букв. «любая кошка, любая собака» в значении «кто ни попадя, кто угодно; неудачник».

Образ петуха (курицы) (鸡 [jī]) в китайской культуре ассоциируется с вестником зари, 
ранним пробуждением: 鸡叫头遍 [Jī jiào tóu biàn] – букв. «первые петухи пропели» в значе-
нии «рано проснуться». Кроме положительной коннотации зооним “鸡” имеет и отрицатель-
ную. Например: 鸡飞蛋打 [jī fēi dàn dǎ] – букв. «курица улетела, яйца разбились» в значении 
«остаться ни с чем, ничего не добиться» [4, c. 168].

Также одной из ключевых групп нашей выборки фразеологических единиц является 
группа диких животных. Одним из наиболее значимых образов данной группы является тигр 
(老虎 [lǎohǔ]). В китайской культуре он предстает царём зверей, занимает место, аналогичное 
льву на Западе, олицетворяет мужество, власть, авторитет, военную силу и ярость, которая 
нужна ему как защитнику: 如虎添翼 [rú hǔ tiān yì] – букв. «тигру ещё и крылья придать» в 
значении «с удвоенной силой»; 虎视眈眈 [hǔshì dāndān] – букв. «смотреть хищно, как тигр» 
в значении «бросать алчные взоры». 

Следующий компонент-зооним – лиса (狐狸 [húli]). Во всех без исключения фразео-
логических единицах нашей выборки лиса предстает как хитрое, трусливое и ловкое и жи-
вотное. Например: 狐假虎威 [hú jiǎ hǔ wēi] – букв. «лиса пользуется могуществом тигра» в 
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значении «пользоваться связями с могущественными людьми»; 狐狸尾巴 [húli wěiba] – букв. 
«лисий хвост» в значении «лицемерный человек» [5, c. 112].

Также следует остановиться на образе обезьяны (猴 [hóu]) и его значении в китайских 
фразеологизмах. Чаще всего она олицетворяет притворство, неорганизованность и глупость, 
а также неприятную наружность. Это выражается в следующих фразеологизмах из нашей 
выборки: 弄鬼掉猴 [nòngguǐ diàohóu] – букв. «валять дурака как обезьяна» в значении «ша-
лить»; 瘦的像个猴子 [shòu de xiàng gè hóuzi] – букв. «худой, как обезьяна» в значении «очень 
тощий» [5, c. 79].

Образ зайца (兔子 [tùzi]) имеет главные ассоциативные признаки – скорость и трусость: 
穿兔子鞋 [chuān tùzǐ xié] – букв. «надеть заячьи башмаки» в значении «быстро скрыться»; 兔
子胆 [tùzi dǎn] – букв. «заячий желчный пузырь», со значением «трусливый» [1, c. 89].

Среди мифических образов животных следует выделить дракона, феникса и цилиня. 
Дракон (龙 [lóng]) – символ величия и божественной силы. Он обладает огромной энергией 
и управляет любыми явлениями природы: водой, воздухом, огнем. Для народа Китая являет-
ся объектом поклонения и культа. Первый ассоциативный признак – «дракон – покровитель 
императора»: 龙虎风云 [yúnlóngfēnghǔ] – букв. «облака приходят с драконом, ветер появля-
ется с тигром» в значении «у великого правителя будут и мудрые советники». Также дракон 
символизирует силу и мощь императорского войска: 龙战玄黄 [lóng zhàn xuán huáng] – букв. 
«дракон борется с Сюаньхуаном» в значении «жестокая война» [6, c. 89].

Ещё одно мифическое животное – феникс, огненная птица (凤 [fèng]/凤凰 [fènghuán]), 
считается символом императрицы. Образ феникса обычно имеет положительную коннота-
цию: 龙翰凤翼 [lóng hàn fèng yì] – букв. «чешуя дракона, крылья феникса» в значении «выда-
ющийся человек»; 龙生凤养 [lóngshēngfèngyǎng] – букв. «драконом рождённый и фениксом 
вскормленный» в значении «человек знатного происхождения», 凤凰于飞 [fènghuángyúfēi] – 
букв. «самцу и самке феникса вместе летать» в значении «счастливые супруги» [7, c. 231].

Цилинь (麒麟 [qílín]) – сказочный зверь, изображаемый в виде однорогого оленя, по-
крытого чешуёй. Согласно легендам, цилинь отличается добротой и бережным обращени-
ем со всеми видами живой природы, является предвестником счастливых событии, дару-
ет детей бездетным парам: 麒麟送子 [qí lín sòng zǐ] – букв. «цилинь приносит сыновей». 
Считается также, что под знаком цилиня рождаются талантливые дети: 威风祥麟 [wēi fēng 
xiáng lín] – букв. «манеры феникса и цилиня» в значении «исключительно талантливый чело-
век» [3, c. 178].

Рассмотрев данную подборку фразеологизмов, можно сделать вывод, что китайский 
язык и культура очень многогранны. Идиомы с компонентом-зоонимом часто встречаются в 
речи китайцев и являются очень популярными и интересными для изучения. 
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Юмор, смеховая культура, развлекательная тональность общения – важнейшие состав-
ляющие современного медиадискурса. Как отмечают исследователи, юмор социален, а его ис-
пользование как «перевернутого отражения культурных ценностей и социальных норм» [2] 
позволяет проникнуть в суть общественно-политических и социокультурных проблем обще-
ства [3], сократить коммуникативную дистанцию между участниками общения и критически 
переосмыслить в мягкой форме злободневную повестку дня [1; 4].

Изучение роли прецедентных имен известных сатириков в таком аспекте позволяет 
понять, как минимальные единицы высказывания используются в современных коммуника-
тивных практиках, какими дополнительными смыслами обогащается личность сатирика в 
массовом национальном сознании.

Объектом нашего исследования выступает антропоним писателя-сатирика Михаила 
Задорнова в текстах национального корпуса русского языка.

Предмет – прагмалингвистические свойства антропонима как способа медийной ре-
презентации феномена личности Михаила Задорнова в отечественном медиадискурсе.

Цель нашего исследования продиктована намерением обобщить доминирующие спо-
собы медийной репрезентации феномена личности Михаила Задорнова на основе содержания 
национального корпуса русского языка.

Для реализации поставленной цели использовались методы аналитико-синтетической 
работы с информационно-поисковыми системами, сбор и классификация эмпирического ма-
териала, обобщение.

Следует отметить, что актуальными исследованиями, посвященными изучению юмо-
ристического дискурса в СМИ, занимаются Е.В. Выровцева, Е.А. Щеглова [1], А.Н. Тепляши-
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на [4]. Фрагментарно языковая личность писателя-сатирика российской эстрады рассмотрена 
в работе М.В. Смирновой [2]. Исследований, посвященных заявленной теме научной работы, 
не обнаружено. 

Обратимся к результатам нашего исследования.
В Рунете личность Михаила Задорнова представлена именным сайтом автора (http://

zadornov.net), ютуб-каналом «Задор ТВ», коллекцией всех концертов сатирика (https://m-
zadornov.ru/show), страницами в социальных сетях, которые продолжают вести его друзья 
(например, ЗАДОРНОВа команда в Twitter), а также многочисленными биографическими 
ресурсами. Значительное место занимают также сборники цитат и афоризмов Михаила За-
дорнова, к примеру, один из наиболее многочисленных – на платформе проекта «Би-би-эф» 
(https://bbf.ru).

Для того чтобы выяснить, в каких медийных репрезентациях встречается сегодня ан-
тропоним писателя-сатирика, мы обратились к информационно-поисковой системе НКРЯ 
(https://ruscorpora.ru). Так, в основном корпусе национального русского языка мы обнаружили 
93 документа и 121 вхождение с антропонимом Михаил Задорнов. Изучив 60 из них, мы при-
шли к следующим выводам.

Более всего антропоним фигурирует в коллективных форумах – многотемных вир-
туальных полилогах в качестве прецедентного имени: «Нынешний разоблачитель Америки 
Михаил Задорнов с восторгом (впрочем, как и остальные сатирики) рассказывает о Западе, 
где даже йогуртов сотни сортов, а у нас только кефир и тот одного вида» (https://eva.ru от 
23.05.2008); прецедентного высказывания: «А еще вам надо качать мышцы грудного пояса, а 
то вы реально будете похожи на “шею, которая книзу раздваиваетсяˮ (с) Михаил Задорнов» 
(http://www.forum-1tv.ru от 13.04.2005); прецедентной ситуации: «А я не понимаю, когда люди 
клянут природу после стихийного бедствия. Вообще, я могу, как Задорнов, целый монолог со-
ставить, чего я не понимаю. В числе прочих будет и такой вопрос: я не понимаю, зачем списы-
вать локомотивы, которые ещё вполне могли поработать?» (https://parovoz.com от 05.11.2009).

Популярен антропоним и в литературно-художественном дискурсе. Так, для писате-
лей упоминание имени сатирика – эффективный способ образной реконструкции группового 
сознания: «То ли потому, что его раздражал сатирик Михаил Задорнов, то ли потому, что за 
минуту до этого он как раз мечтал о “нагих гурияхˮ – из-за нее, из-за Варвары мечтал, будь 
она неладна, вместе с ее тонким черным купальником и пышными формами!» (Устинова Т. 
Подруга особого назначения. 2003). Или ср.: «По телевизору с Новым годом всех поздравил 
сатирик Михаил Задорнов, поэтому никакой торжественности не было» (Юрьева Т. Дневник 
культурной девушки. 1992). Примечательны негативные контексты, в которых обнаружива-
ется имя сатирика как личности неискренней, хотя и популярной: «Оказывается, евреи вино-
ваты даже перед таким благополучным типом, как Михаил Задорнов. В Калифорнийской га-
зете «Пятница-экспресс» он, бедный, пишет: “Я писал, а меня не печатали. В “Литературкеˮ 
выходили труды только евреев. А я – русский, поэтому меня зажимали!ˮ» (Дурнов Л. Жизнь 
врача. Записки обыкновенного человека. 2001).

Любопытны способы медийной репрезентации личности писателя-сатирика в газет-
но-журнальном дискурсе. Как правило, антропоним используется в биографических жанрах 
в качестве знака поляризации отношений между русскими и американцами: «Вот, напри-
мер, Михаил Задорнов может высказать нечто неполиткорректное и даже просто жестоко 
антиамериканское, но и это уже не пугает поклонника программ Максимова» («Известия» от 
24.05.2002); выстраивания оппозиции «свой – чужой»: «Кто вы, мистер Михаил Задорнов, – 
сатирик или юморист?» («Известия» от 12.04.2002). Частыми являются и апелляции к имени 
сатирика как «одобряемого» актора в российской общественно-политической системе: «Но 
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судьба забросила меня в Московский Авиационный Институт (МАИ), который штампует 
специалистов широкого профиля таких, как писатели-сатирики Михаил Задорнов, Леон Из-
майлов, а также Эдуард Успенский <...>» (Интернет-альманах «Лебедь» от 26.10.2003).

В свете современных событий, в частности – военно-политического противостояния в 
Донбассе, нами было обнаружено, что антропоним Михаила Задорнова снова актуализирует-
ся. Только за март месяц этого года появилось более десяти публикаций, прямо либо косвенно 
связанных с санкциями и геополитическими пророчествами сатирика. Ср. лид: «Обществен-
ность всколыхнуло очередное исполнившееся пророчество писателя-сатирика, народного 
любимца Михаила Задорнова. В нём чётко описаны каратели-националисты, бандеровцы, за-
хватившие власть в стране. Вообще сатирик предсказал довольно много политических явле-
ний во всем мире, много шутил про американцев и украинцев, про антироссийские санкции 
и НАТО, про русофобию» (https://tsargrad.tv от 06.03.2022).

Таким образом, доминирующими способами медийной репрезентации феномена 
личности Михаила Задорнова в основном корпусе национального русского языка являются 
прецедентные феномены, исторические аналогии, тактики противопоставления различных 
социокультурных групп. Имя сатирика сегодня подчиняется конъюнктурным массовым по-
требностям, обретает новые символические значения. 
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Зарождение современной китайской рекламы не связано с социально-экономическим 
развитием Китая. Она возникла в связи с вторжением западной капиталистической эконо-
мики, жесткой коммерческой конкуренцией и вынужденными социально-экономическими 
преобразованиями страны. Современная китайская реклама является продуктом вовлечения 
Китая нашего времени в мировую капиталистическую рыночную экономику, из-за влияния 
западных стран и жесткой коммерческой конкуренции, современная китайская реклама под-
верглась огромному влиянию традиционной китайской рекламы [3, с. 82–86].

В данной статье мы проанализируем характеристики современной китайской рекламы, 
исходя из следующих аспектов. Первый – разноплановость рекламных текстов. Изменение 
формы рекламы – признак зрелости рекламы, большинство из ранних рекламных объявле-
ний были простыми, текстовыми, единого формата, без заголовка и состояли из одного абза-
ца. Например: «Этот офис открыл дорогу Шанъям Эрма для отправки писем исключительно 
в Таньцзинь, Яньтай, Чаонань, Хубэй, Чжэньцзянь, Цзюцзян, Янчжоу, Нанкин и т.д., также 
есть почтовые отделения в разных местах. Быстрая доставка». 

Следующее, на что стоит обратить внимание – это дата и подпись: «23 марта откры-
лось учреждение Шенсин». Подобное объявление должно содержать полную информацию, 
так как из-за большого объема или нехватки времени иногда отсутствует возможность про-
чтения статьи целиком, это затрудняет получение информации читателями, а также ослож-
няет процесс привлечения потенциальных клиентов. 

С развитие рекламной индустрии стало принято добавлять к рекламе субтитры, на-
пример, “出售新缝纫机” (продажа новых швейных машин) и т.д. Это, на первый взгляд не-
значительное изменение, принесло хороший результат, так как подобная надпись привлекала 
внимание и производила огромное впечатление на читателей.

Реклама с иллюстрациями значительно разнообразила рекламные формы, первая ил-
люстрация в рекламе появилась в 1872 году в «Шэнь Бао», одной из самых крупных и влия-
тельных газет в современном Китае. С момента своего создания в 1872 году, до приостановки 
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работы в 1949 году, она была свидетелем взлетов и падений современной китайской реклам-
ной индустрии на протяжении 77 лет. Рекламное объявление было следующим: «Продажа 
готовых швейных машин», данное объявление представляло собой сообщение с изображе-
нием швейной машины, указанием количества швейных машин, их цены (50 юаней) и адре-
са, по которому желающие могут приобрести товар, последними значились дата и подпись. 
Несмотря на то, что это простая графическая реклама, она представляла собой единственную 
иллюстрацию во всей газете, которая дала возможность визуально отобразить продукт в до-
ступной и понятной для читателей форме. Вместе с появлением данной рекламы в «Шэнь 
Бао» также стали набирать популярность и другие рекламные объявления с изображением 
продукции.

Вторым аспектом, который мы затронем, является развитие содержания рекламы от 
«скудного» до более насыщенного. Смотря на более ранние варианты рекламы, стоит отме-
тить, что в них отсутствовал заголовок, затем он появился, представляя собой простую игру 
слов. С развитием рекламы возрастала и становилась жестче конкуренция. Рекламные объяв-
ления с иллюстрациями обогатили рекламу, однако, с увеличением количества рекламы та-
кого типа, она перестала оказывать на читателей настолько большое влияние, рекламодатели 
начали искать другой способ – использовать авторитет знаменитостей для продвижения това-
ров. Например, реклама отказа от курения в «Шэнь Бао» в 1906 году. Данная реклама состоит 
из трех частей: заголовок (сверху), основная часть (в центре, жирным шрифтом: «Бросить 
курить легко с таблетками»), а в нижней части – детали (жирным мелким шрифтом – фраза 
знаменитого Шэнь Цзен Гуна: «Если вы хотите стать сильнее, вы должны сначала бросить 
курить»). В части, напечатанной мелким шрифтом, есть несколько символов, которые при-
ковывают внимание читателя, так как отражают главную идею рекламы, а также позволяют 
читателям получить ценную информацию в кратчайшие сроки [4, с. 128].

Третья характеристика – модернизация рекламы. «Шэнь Бао» является коммерче-
ской газетой, которая для привлечения большего количества рекламодателей и доходов от 
рекламы уделяет большое внимание изменениям непосредственно в рекламном формате. К 
этим изменениям относятся: добавление заголовков, добавление изображений к текстовой 
рекламе, продвижение рекламы за счет авторитетных личностей, создание слоганов с ярким 
китайским колоритом. В качестве иллюстрации последнего пункта можно привести реклам-
ные слоганы сигарет «Даси»: «Великая стена так предсказывает будущее» и «Великая стена 
сопротивляется слухам», представляя таким образом собственную продукцию, данные сло-
ганы выгодно выделяют ее среди иностранных продуктов, привлекая больше потребителей. 
Слова «да» и «си», входящие в название продукта и переводящиеся как «великая радость» (
大喜) и «Великая стена» – это каламбуры, в основе которых лежат особенности 20-го века, 
что воздействует на подсознание целевой аудитории и, таким образом, приносит достаточно 
хорошие результаты продаж. 

Таким образом, в данной статье делается попытка показать особенности изменения и 
развития «Шэнь Бао», исходя из трех аспектов: формы рекламы, содержания рекламы и фор-
мата рекламы. Форма рекламы «Шэнь Бао» превратилась из однообразной в разноплановую, 
содержание рекламы также преобразовалось, стало более богатым и красочным, а формат 
рекламы стал более занимательным и привлекающим большее внимание потребителей. Все 
эти изменения не только иллюстрируют развитие коммерческой рекламы в «Шэнь Бао», а 
также показывают жизнеспособность коммерческого развития Шанхая в современном Китае. 
Несмотря на то, что ввиду непонимания людьми рекламы, а также отставания различных 
методов вещания в период XIX–XX веков темпы ее развития были крайне медленными, с 
быстрым развитием торговли и увеличением количества газет, реклама как новый метод про-
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движения продукта постепенно признается все большим количеством китайских бизнесме-
нов, широко приветствуется и применяется. 
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В последние годы интерес к английскому языку значительно возрос. Он признан язы-
ком профессионального общения в различных сферах деятельности. И самая важная задача 
преподавателя – повысить мотивацию к изучению английского языка.

Активизации учебного процесса, стимулированию познавательной активности спо-
собствует введение в процесс обучения, наряду с традиционными видами деятельности, игр 
и игровых моментов. Ролевая игра в одно и то же занятие, являющееся одним из методов, сти-
мулирующих обучение и познавательная активность, позволяющая использовать все уровни 
обучения. Следовательно, не случаен интерес к использованию игр на уроках иностранного 
языка со стороны исследователей различных специальностей, в частности, психологов, педа-
гогов и методистов [1].
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Ролевая игра – один из основных приемов в методики преподавания, которую мож-
но смело отнести к группе активных методов обучения иностранному языку с практиче-
ской стороны. К большому сожалению, проблема использования игры в методике обучения 
иностранным языкам не является чем-то новым для нас, она актуальна и с ней продолжают 
сталкиваться многие преподаватели. Игра является сильнейшим мотивирующим фактором, 
удовлетворяющим потребность учащихся в новаторском материале и разнообразных упраж-
нениях. Использование разнообразных методов обучения способствует запоминанию язы-
ковых явлений, созданию более устойчивых зрительных и слуховых образов, поддержанию 
интереса и активности учащихся. Игра, а точнее ролевая игра, предлагает множество возмож-
ностей для улучшения процесса обучения. Ролевая игра – методический прием, относящийся 
к группе активных методов обучения практическим знаниям иностранного языка. Ролевая 
игра основана на условном воссоздании ее участниками реальных практических действий 
людей, создает условия для реального общения [2]. 

Обобщая и анализируя психолого-педагогическую и методическую литературу про-
граммных средств игрового-учебного материала, учителя вправе сделать вывод о том, что 
учебный план содержит развивающий характер. Говоря об изучении иностранного языка, мы 
вправе разделить все игры на:

1. Игры, которые способствуют развитию лингвистических навыков у детей: к ним отно-
сятся фонетические, грамматические, лексические и орфографические игры. Многие современ-
ные методисты, работающие в этой сфере, называют такие игры «подготовительными». 

2. Творческие игры – второй тип ролевой игры. Целью данных игр является дальней-
шее развитие речевых умений и навыков. Данный тип игр направляет детей самостоятельно 
решать речевые проблемы, с которыми они сталкиваются в процессе изучения языка, учит 
быстро адаптироваться при разговоре, в целом максимально активирует речевые навыки, 
то есть характерные качества речевых навыков, которые могут проявляться в слухоречевых 
играх. Творческие игры дают возможность учащимся креативно использовать речевые навы-
ки [3].

Необходимо помнить, что при всей привлекательности и результативности игр необхо-
димо соблюдать чувство меры, в противном случае они утомляют учащихся и теряют свою 
возможность эмоционального воздействия.

Ролевые игры обладают рядом характеристик, отличающих их от всех других видов 
интеллектуальных игр: 

1. Ролевая игра не может проходить без ведущего. Если брать другие игры, то там 
лидер часто играет роль пассивного наблюдателя и судьи, то здесь он является главным геро-
ем, который организует команду игроков и отвечает за развитие игрового мира. 

2. В ролевых играх нет победителей и проигравших, потому что ученики игра-
ют не друг против друга, а все вместе в команде (за исключением ведущего). Цель команды 
игроков заключается в выполнении определенных задач, изложенную в сценарии, подробно-
сти которого известны только ведущему. Можно сказать, что игроки вместе играют против 
лидера, хотя это не совсем правильно: они, наоборот, играют против сценария, пытаясь прео-
долеть все описанные в нем трудности и вместе достичь определенной цели. 

3. Ролевые игры – это интересный творческий процесс. Можно смело сказать, что 
из всех возможных игр именно этот вид заставляет учащихся максимально проявить себя с 
творческой стороны. Каждый игрок-ученик является создателем, автором своего персонажа, 
который может влиять на игровой мир и действия других персонажей.

Включение ролевой игры в процесс обучения добавляет разнообразия, изменяет темп 
и возможности понимания и изучения большого количества языкового материала. Это может 
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быть неотъемлемой частью всего процесса обучения, а не одноразовым событием, который 
свойственен только начальному этапу. Если преподаватель считает, что задание будет эффек-
тивным и он увидит отдачу со стороны детей, задание может быть очень успешным. Однако, 
если учитель не уверен в правильности использования ролевой игры, весь учебный процесс 
«рухнет». Поэтому только позитивный настрой приведет вас к успеху [4].

Таким образом, ролевая игра оказывает большое влияние на организацию комфортно-
го пространства для всех руководителей группы и всех участников, поскольку каждый имеет 
возможность играть свою роль в ролевой игре как целостном процессе обучения. Все участ-
ники, вовлеченные в ролевую игру, получают возможность внимательно смотреть на все, 
что предназначено для обучения. Они становятся ответственными не только за собственные 
действия, результаты, предложения, ответы, вопросы, выводы и потери, но и в совместной 
деятельности, за общие цели и задачи. Ролевая игра, осознаваемая участниками как процесс 
достижения личностных желаемых целей, вырастает изнутри требований личностных инди-
видуальностей к пониманию тех же самых участников целой группы [5].
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Китайская иероглифическая письменность – это уникальное отображение культуры, 
истории, а также философии страны её создателя. Многие иероглифы имеют достаточно дли-
тельную историю становления, а также пережили несколько трансформаций внешней фор-
мы. Целью написания данной статьи является анализ того, как знание способа начертания 
иероглифов в разных стилях каллиграфии может помочь анализу семантики лексем китай-
ского языка.

Известно, что рисуночный вид письменности существовал еще в эпоху Шан-Инь, в 
XVI–XI веке до нашей эры. Археологи нашли гадательные надписи на панцирях и костях, ко-
торые получили название цзягувэнь (甲骨文). При изучении древних знаков ссылаются имен-
но на цзягувэнь, так как рисунки в тот период наиболее точно передавали исходную семанти-
ку морфемы. В то же время появились первые надписи на бронзовых сосудах – «цзиньвэнь» (
金文 ). Сначала на них писались имена владельца сосуда и предка, позже – небольшие тексты, 
рассказывающие о каком-либо событии в жизни людей. Следующий этап развития китайской 
иероглифики – письмо на керамике и бронзе, именуемое «гувэнь» (古文, «древнее письмо»). 
Тексты, записанные в «гувэнь», были небольшими (200 – 300 иероглифов, а иногда меньше 
100). Для анализа иероглифов следует обратиться и к таким стилям китайской письменно-
сти, как чжуаньшу и кайшу. В III в. до н.э. началась унификация письменности, и был соз-
дан стиль «чжуаньшу» (篆书), который сначала был известен как «дачжуань» (大篆), а после 
упрощения получил название «сяочжуань» (小篆). В конце правления Ханьской династии 
(I в. до н.э.) создан стиль «кайшу» (楷书) – каллиграфическое письмо, которым мы пользуемся 
в настоящее время [3, с. 16–22].

Для демонстрации того, как начертание помогает анализировать семантику, проанали-
зируем форму и структуру некоторых иероглифов. 

Первый иероглиф, который предстоит разобрать – 女 «женщина». Рассмотрим преобразова-
ние знака в цзягувэнь, цзиньвэнь, гувэнь и чжуаньвэнь (см. Рис. 1). 

Рис. 1. Иероглиф 女

Можно заметить, что раньше иероглиф был похож на женщину со шпилькой на голове, 
которая сидит на коленях. Корпус фигуры наклонён, так как в древности девушки занима-
лись ткачеством, собирательством или же домашним хозяйством, это объясняет подобную 
позу [2, с. 37–38]. Составляющие иероглифа 男 подтверждают предположение о влиянии обя-
занностей на способ графической репрезентации того или иного пола: в него входят ключи 
田 «поле» и 力 «сила» (раньше имевшая значение «плуг») [4, с. 107]. То есть мужчина – это 
человек, который работает в поле, а женщина – та, кто ведёт хозяйство. Таким образом, мож-
но заключить, что эти иероглифы графически изображают род деятельности простых людей 
в древние времена. 

Знак 母 «мать» в современном китайском языке, как может показаться, не имеет ничего 
общего с 女, но в цзягувэнь их отличает лишь две точки, которые символизируют женскую 
грудь, вскармливающую ребёнка молоком (см. Рис. 2) [1, с. 70–74].
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Рис. 2. Эволюция начертания иероглифа 母
Трактовки китайских иероглифов нередко отличаются некоторой мифологизированно-

стью, сочетая как привязку к какой-либо легенде или мифу, так и научное объяснение линг-
вистов и исследователей. 

Проанализируем иероглиф 赤 «красный». В древности он изображался в виде сжигае-
мого на огне человека (см. Рис. 3). Позже ключ 大 (в цзягувэнь 大и人 изображались одинако-
во) заменился ключом 土, иероглиф «огонь» (火) снизу также преобразовался, поэтому анали-
зировать по ключам нынешний вариант начертания было бы затруднительно. Исследователи 
считают, что иероглиф赤изображает человека, обожжённого до красноты. 

Рис. 3. Эволюция начертания иероглифа 赤

Для углубления понимания семантики данного знака обратимся к легенде: во времена 
династии Шан людей настигла сильная засуха, царил ужасный голод, посевы не приносили 
риса, люди отчаялись. Правитель Шан Тан считал, что во всех бедствиях виноват он, так как 
не смог уберечь свой народ от страшной участи, и решил совершить самосожжение, надеясь, 
что Небо покарает его, а народ помилует и принесёт дождь. Как только он разжег костёр, по-
шёл сильный ливень, который полил посевы и поля. После этого чудесного ливня Шан Тан 
остался в живых и продолжил своё правление, а в память о его поступке был создан иероглиф
赤 [2, с. 80–81].

Позже у знака 赤 также появляется значение «честный», «искренний» (赤诚), вероятно, 
по той причине, что в Китае красный – один из «чистых цветов», соответствующий одной 
стороне света – югу, несущему в себе исключительно положительное значение. Также начал 
употребляться в слове 赤字 «маленький ребёнок», «младенец», что дословно расшифровыва-
ется как «багряный малыш». А от赤字 пошли такие коннотации, как «нагой», «голый» (как 
ребёнок при рождении) [1, с. 107–110]. 

Исходя из вышесказанного, изображения иероглифов в китайском языке и их анализ в 
ретроспективе не только помогают узнать первоначальное значение знаков, но и вмещают в 
себя особенности быта китайского народа в древности, что подтверждает пример 女 и 母. Так-
же, как было отмечено, сами жители Поднебесной проявляют интерес к своей письменности, 
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иногда стараясь объяснить её появление с помощью мифов и легенд. Часто их подлинность 
проверить практически невозможно, но они играют большую роль для исследователей, так 
как данные рассказы, как и любые письменные работы, фиксируют взгляды и мышление ки-
тайцев в разные времена.
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XXI век – век современных технологий, без которых невозможно представить жизнь. 
Человек каждый день потребляет информацию, которая влияет на различные сферы жизнеде-
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ятельности человека. Сфера образования также подверглась информатизации и уже не может 
продолжать свое существование без новейших тенденций развития технологий.

Целью обучения иностранному языку является формирование и развитие речевых на-
выков, что подразумевает под собой: необходимый лексический запас, знания по фонетике и 
грамматике, а также практика устной и письменной речи.

Актуальной проблемой в обучении на сегодняшний день является использование в 
процессе обучения иностранному языку аутентичных материалов. Но у всех свое понимание 
слова «аутентичный». Методисты трактуют это как нечто подлинное и исходящее из перво-
источника.

Термин «аутентичность» появился в кругах методистов в процессе распространения 
коммуникативного подхода, что, собственно, и помогло приблизить процесс обучения ино-
странному языку к естественному общению на нем же [3, с. 101].

Что касается отечественных методистов, то можно сказать, что они считают, что 
«аутентичными» материалами можно называть те, которые создаются носителями языка 
для носителей языка, т.е. «оригинальные тексты для реальных условий». Н.В. Барышников 
полагает, что аутентичные материалы – это оригинальные материалы, созданные «носите-
лем языка для носителей языка» [2, с. 157]. К.С. Кричевская дает определение аутентичных 
материалов как «подлинных литературных, фольклорных, изобразительных, музыкальных 
произведений, предметов реальной действительности» [6, с. 15]. Г.И. Воронина называет 
аутентичными материалы, заимствованные из коммуникативной практики носителей язы-
ка [4, с. 315].

В эпоху диджитализации и глобализации таких сфер жизнедеятельности человека как: 
экономики, политики, спорта, образования, искусства, туризма и науки, невозможно предста-
вить одну из этих сфер без употребления английского языка. Современный мир не стоит на 
месте и люди стараются выйти на международный рынок, чтобы сотрудничать с разнообраз-
ной аудиторией, поэтому английский язык и был выбран международным. Чтобы успешно 
ориентироваться в условиях современного мультикультурного мира, человек должен владеть 
английским хотя бы на базовом уровне. 

Задача каждого учителя – активизировать познавательную деятельность учащегося в 
процессе обучения иностранным языкам, предоставить все необходимые условия для прак-
тического овладения языком [1, с. 142]. Но достижение этих целей и задач усложняется с уче-
том того, что язык изучается вне культурного и лингвистического контекста.

В такой ситуации приходят на помощь аутентичные видеоматериалы, которые дают 
возможность воспроизводить те или иные коммуникативные ситуации, в которых содержит-
ся подлинная языковая информация.

Под видеоматериалами подразумеваются технические средства, которые в обучении 
отвечают за донесение информации, а также получение обратной связи в процессе обучения, 
что в последствии развивает определенные навыки и умения на занятиях. Аутентичность 
является фундаментальным критерием отбора видеоматериалов для изучения английского 
языка. Понятие «аутентичности» зародилось в методике обучения в одно время с развитием 
коммуникативного подхода, который в свою очередь направлен на то, чтобы воссоздать усло-
вия естественного общения. 

Следует уточнить, что приближенные к естественному, живому языку условия, спо-
собствуют повышению общей мотивации учащихся на дальнейшее обучение и углубление в 
изучение.

Обучение иностранному языку в школе не всегда увлекает учеников, но тут на по-
мощь учителю приходят видеоматериалы, которые непременно заинтересуют школьника, 
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разнообразят и оживят урок, превратив абстрактный язык в реальное общение, прибли-
зившись максимально близко к естественным условиям общения. Поэтому использование 
данного дидактического средства обеспечивает интеграцию знаний, умений и навыков, 
полученных на занятиях, в реальную жизнь. Принимая во внимание тот факт, что для 
успешного развития языковых умений требуется механизм, побуждающий к действию зри-
тельные и слуховые центры обучающегося, влияющие на процесс усвоения и запоминания 
информации, мы можем утверждать, что видеоматериалы в полной мере соответствуют 
этим требованиям.

Таким образом, мы приходим к выводу, что использование аутентичных видеомате-
риалов оказывает положительное влияние на процесс обучения английскому языку в шко-
ле, способствуя значительному повышению познавательного интереса обучающихся и их 
общему уровню языковых умений и навыков. 
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Фразеологизмы являются неотъемлемой частью культуры любого народа и представля-
ют собой некую форму, фиксирующую обычаи, традиции, нормы и картину мира в языке. Фра-
зеологический язык заключает в себе архаические элементы мировоззрения и является одним 
из самых богатых и надежных документальных свидетельств форм человеческой культуры.

Фразеологизмы или фразеологические единицы – это устойчивые и неделимые вы-
ражения, которые присущи конкретному народу. Значения фразеологизмов не выводятся из 
входящих в данные выражения компонентов, а имеют переносное значение, которое напря-
мую зависит от исторического и культурологического фундамента и фоновых знаний народа. 
Наличие фразеологизмов в речи человека не только раскрывает колорит и образ жизни наро-
да, но и делает речь более живой, выразительной и эмоциональной. Именно поэтому фразео-
логические единицы являются исторически значимыми для любого народа.

В эпоху научного и технологического прорыва возрастает количество устойчивых вы-
ражений, в составе которых присутствуют числовые компоненты. Однако, если рассматри-
вать наличие числа во фразеологизме с математической точки зрения, значения выражений 
и входящих в него элементов не вызывают споров. Тем не менее, с лингвистической точки 
зрения, семантическое значение фразеологизма уже не будет настолько очевидным.

Следует отметить, что восприятие чисел в различных культурах имеет свои особен-
ности, так как в числовой символике европейских и азиатских стран присутствуют значи-
тельные расхождения. Анализируя фразеологизмы русского и китайского языков с компо-
нентом-числительным, можно заметить, что во фразеологических единицах обоих языков 
представлены следующие темы: человек и его образ жизни, семья и здоровье, стремление 
к справедливости, борьба добра и зла и другие. Однако числовые компоненты в китайских 
и русских фразеологизмах имеют как общие, так и различные особенности употребления. 
Следовательно, для понимания большого количества фразеологических единиц с компонен-
том-числительным требуется ознакомление с историческими и культурными реалиями, цен-
ностями и традициями двух стран [2, с. 25–27]. 

Рассмотрим различия смыслового значения числового компонента в китайских и рус-
ских фразеологизмах на примере цифры «1». Данная цифра в составе фразеологизмов китай-
ского языка имеет семантическое значение «один; мало; единственный». Например, 一意孤
行 [yīyìgūxíng] в значении «не считаться ни с чем»; 一虎难敌众犬 [yī hǔ nán dí zhòng quǎn] 
русский эквивалент которого «один в поле воин»; 毁于一旦 [huǐyúyīdàn] – «все пропало в 
один день».

Важной особенностью использования цифры «1» в китайских фразеологизмах являет-
ся возможность ее использования в значении «одинаковый; похожий», что в русских фразео-
логизмах не встречается. Например, 一模一样 [yīmúyīyàng] в значении «как две капли воды»; 
天下乌鸦一般黑 [tiānxià wūyā yībān hēi] в значении «плохие люди везде одинаковые».

Во фразеологическом фонде русского языка, цифра «1» также употребляется в значе-
нии «один; мало; единственны». В качестве примера можно привести следующие выражения: 
«за один присест» в значении «быстро»; «ни в одном глазу» в значении «никаких следов»; «ни 
одной живой души» в значении «пусто; пустынно»; «все до одного» в значении «вместе; все».

Отметим также, что фразеологизмов с компонентов «1» в китайском и русском языках 
небольшое количество, что объясняется ограниченным символическим и образным поняти-
ем цифры «1» [1, с. 107–109].

Числовой компонент «2» во фразеологизмах русского и китайского языков встречается 
чаще. Это обуславливается тем, что цифра «2» имеет более широкий спектр образных значе-
ний: разделение целого на 2 половины; противоположность значений и состояний; две части 
одного целого или две идентичные единицы; схожий, равный или одинаковый.
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Рассматривая фразеологизмы с компонентом-числительным «2» в китайском языке, 
стоит отметить, что цифра «2» имеет более глубокую историю и отражает философскую тра-
дицию инь-ян, которая делит числа на «женские» – четные и на «мужские» – нечетные. Так-
же, цифра «2» отражает традиционное понимание симметрии, что передается через значение 
«похожий; двойной». Например, фразеологизм 月一般无二[yībānwú’èr] в значении «абсолют-
но идентичный»; 独一无二 [dúyī wú’èr] – «уникальный; несравненный»; 贵贱无二 [Guìjiàn wú 
èr] – «одинаково относиться к богатым и бедным» [3, с. 70–73].

Что касается русских фразеологических единиц, цифра «2» в их составе используется 
в значении «парность; четность», а также как противопоставление единому и защита от оди-
ночества и небытия. Рассматривая цифру «2» с точки зрения христианской мифологии, иссле-
дователи считают, что ее появление связано с появлением Адама, то есть «первого», и Евы, 
то есть «второго» человека. Ева означает «дева», но так как в Древней Руси не было букв «е» 
и «о», то слово «дева» выглядело как «дъва». Таким образом, фразеологизмы с компонентом 
числительным «2» имеют большое значение и глубокую историю. Например: «сидеть на двух 
стульях» –  выполнять 2 работы одновременно; «двойное дно» – иметь скрытый смысл; «на 
своих двоих» – идти пешком.

Рассматривая цифру «3» как числовой компонент, стоит отметить, что значение данной 
цифры как в России, так и в Китае имеет глубокий и исторический подтекст.

В России цифра «3» тесно связана с христианской культурой, а именно с Триединым 
Богом – Отец, Сын и Святой Дух. Именно по этой причине цифра «3» имеет глубокое тради-
ционное значение в русском языке и активно используется не только в устойчивых выражени-
ях, но также в литературе и искусстве. Например: «помни три дела: молись, терпи и работай»; 
«без троицы дом не строится»; «до трех раз прощают» [4, с. 123–125].

В китайских фразеологизмах значение цифры «3» связано с философской концепцией 
китайцев, которая гласит, что «в Мире есть только три вещи: небо, земля и человек». Таким об-
разом, цифра «3» носит значение «много или большое количество», с другой стороны, исполь-
зуется в значении «предельного; крайнего; малого». Например: 三生有幸[sānshēngyǒuxìng] – 
«иметь счастье в трех существованиях» в значении «очень счастливый человек»; 三更半夜 
[sāngēng bànyè] в значении «очень поздно»; 三朝元老[sāncháoyuánlǎo] – «человек, удержав-
шийся при неоднократной смене начальства» [1, с. 107–109].

Все вышеприведенные примеры показывают, что числа, которые являются общеу-
потребительными и понятными для каждого народа, в составе фразеологической единицы 
имеют разное смысловое значение. Различие числовых значений в китайском и русском язы-
ках обуславливается влиянием истории, традиций, культурными и бытовыми привычками, 
а также религиозными взглядами. Именно посредством фразеологических единиц с компо-
нентом-числительным передаются различия во взглядах на мир, образе мышления и системе 
ценностей, так как история создания данных фразеологизмов отражает исторические и куль-
турные события давних времен.

Однако, числовые компоненты в китайских и русских фразеологизмах могут иметь не 
только различную семантику целого выражения, но и находить эквиваленты определенного 
фразеологизма в другом языке. Тем не менее, эквивалентное выражение в своем составе мо-
жет иметь другой числовой компонент, чтобы передать значимый и глубинный смысл своего 
народа. Изучение и сопоставление фразеологизмов с компонентом числительным не только 
знакомит с культурой, историей и мировоззрением определенного народа, но и помогает из-
бежать проблем при межкультурной коммуникации.



131

Список литературы
1. Войцехович И.В. Практическая фразеология современного китайского языка / 

И.В. Войцехович. – М.: Восток-Запад, 2007. – С. 107–109.
2. Диброва Е.И. Вариантность фразеологических единиц в современном русском язы-

ке / Е.И. Диброва. – М.: Наука, 1979. – С. 25–27.
3. Корнилов О.А. Жемчужины китайской фразеологии / О.А. Корнилов. – М.: Книж-

ный дом «Университет», 2010. – С. 70–73.
4. Молотков А.И. Основы фразеологии русского языка / А.И. Молотков. – М.: Наука, 

1977. – С. 123–125.

УДК [811.581:811.161.1]’25’38’373.7:791.43
В.Г. Кленус,

студент 4 курса направления подготовки
«Китайский и английский язык и литература»,

Луганский государственный педагогический университет,
г. Луганск

panzeyangcn@gmail.com

Научный руководитель: Д.А. Долженко,
старший преподаватель кафедры английской

и восточной филологии

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ И ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА КИТАЙСКИХ СЕРИАЛОВ НА 

РУССКИЙ ЯЗЫК

Аннотация. В статье рассматриваются наиболее распространенные проблемы, с ко-
торыми может столкнуться переводчик при переводе кинопроектов с китайского языка на 
русский, а также возможные пути их решения. 

Ключевые слова: китайские сериалы; перевод; лингвистические и экстралингвисти-
ческие аспекты перевода; смысловая эквивалентность; категория ценности; архаизмы; ки-
тайские фразеологизмы; игра слов.

Среди огромного количества различных трудностей, которые изучает современное 
языкознание, одно из важных мест занимает исследование лингвистических и экстралингви-
стических аспектов межъязыковой коммуникации, которая также носит название «перевод» 
или «переводческая деятельность».

Только лишь в ХХ веке начали разрабатываться основы научной теории перевода, ког-
да переводческая проблематика привлекла внимание языковедов. До этого времени счита-
лось, что перевод не может включаться в круг вопросов, изучаемых лингвистической наукой, 
а сами переводчики полагали, что подобные аспекты перевода играют в «искусстве перево-
да» незначительную, чисто техническую роль. И лишь в середине ХХ века началось система-
тическое изучение переводческой деятельности языковедами [5].

С последующим развитием данной деятельности стало очевидно, что процесс перево-
да двухмерен: во-первых, переводчик должен обнаружить потенциальные несоответствия и 
недостатки исходного текста и понять то значение, которое они передают; во-вторых, пере-
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водчику необходимо распознать синтаксическую структуру исходного текста, а затем сфор-
мулировать соответствующее сообщение на языке реципиента, придав таким образом тексту 
на исходном языке дополнительную окраску за счет словесного оформления и необходимого 
воздействия на получателя [6].

Так как смысловая эквивалентность двух текстов не обязательно предполагает экви-
валентность значений отдельных языковых единиц, вопросы выбора значений и передачи 
синтаксической структуры в тексте на языке перевода не исчерпывают переводческой про-
блематики и не позволяют определить закономерности процесса перевода. Общие закономер-
ности любой речевой деятельности, в том числе двуязычной, могут быть исследованы только 
при условии учета взаимодействия лингвистических и экстралингвистических аспектов, от 
которых зависит верное восприятие смысла. 

Поэтому не только переводчикам-практикам, но и многим теоретикам-лингвистам 
стало очевидным, что для осуществления процесса перевода абсолютно необходимо брать во 
внимание экстралингвистическую информацию, под которой подразумеваются особенности 
культуры переводимого текста, а также знание социокультурной и коммуникативной состав-
ляющей. 

Принимая решение, переводчик постоянно находится между двумя языковыми и куль-
турными полюсами, но текст перевода ориентирован на две культуры, и, адаптируясь к при-
нимающей культуре, никогда полностью не теряет связь с исходной культурой. В противном 
случае, при переводе, например, на русский язык, существует опасность русификации под-
линника, об этом пишет известный литературный критик В. Россельс. По его словам, при 
малейшем «пережиме» в сторону русской культуры, любое произведение, автор или даже не-
которые фразы, принадлежащие иной культуре, могут в целом оказаться русской вариацией 
российских произведений, авторов или фраз [6]. Подобное полностью разрушит колорит пе-
реводимой картины, и зритель (читатель) будет в замешательстве относительно того, смотрит 
ли он исконно китайскую картину или же основанную на российском подлиннике.

При передаче жанровой и, применяя более широкое понятие, стилистической окраски 
переводимого текста, действительный выбор переводчика чаще всего основывается на ком-
промиссе. В лучшем случае переводчик, выступающий в роли получателя исходного текста 
и отправителя текста перевода, «входит в образ» героев и полностью перевоплощается в них, 
пытаясь «впитать» в себя тот эмоциональный настрой, который испытывает герой, чтобы 
максимально достоверно передать настроение зрителю (читателю), особенно в случае воз-
никновения достаточно экспрессивных сцен, не теряя при этом своих личностных характе-
ристик. 

Вопрос о временной дистанции, разделяющей оригинал и перевод, находит свое отра-
жение во взаимоисключающем требовании, согласно которому перевод должен читаться как 
современный оригиналу и в то же время как современный переводчику. Однако при таком 
способе передачи старинного колорита имеется риск чрезмерной русификации. Помимо это-
го, когда переводчик переводит информацию архаичным языком намеренно, архаизмы стано-
вятся элементом художественной формы, приобретая содержательность, чуждую авторскому 
замыслу. Выход из этого положения, по нашему мнению, состоит в том, чтобы при переводе 
подобных реалий опираться на современный русский язык, при этом, разумеется, избегая 
явных модернизмов.

Наиболее часто встречающейся трудностью является передача игры слов, в основе ко-
торой лежат имена собственные. Количество способов передачи игры слов на язык перевода 
довольно ограничено, однако, какой бы способ ни был выбран, средствами русского языка не-
возможно полностью сохранить игру слов. В связи с этим, при переводе смысловая насыщен-
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ность переводного текста по сравнению с оригиналом снижается, то есть снижается степень 
эквивалентности перевода.

Другой проблемой, с которой можно столкнуться при переводе китайских сериалов/
фильмов на русский язык, является неблагозвучность некоторых китайских имен при их упо-
треблении в русском языке. У русского зрителя могут возникнуть совсем не те ассоциации 
с именем, которые были заложены первоначально, и изначальный смысл исходника будет 
утерян [3]. В таком случае, при решении проблемы неблагозвучности ни в коем случае нельзя 
менять местами имя и фамилию или употреблять только имя или только фамилию, посколь-
ку будут нарушены культурные традиции. К тому же, если проводить подобные манипуля-
ции, то делать это следует с именами всех персонажей.

Из всего вышесказанного можно резюмировать, что экстралингвистические и лингви-
стические факторы весьма важны при переводе кинопроектов, без них не будет достигнута 
та художественная составляющая, которая была представлена в оригинале. Данные факторы 
взаимосвязаны, и при переводе эту связь необходимо сохранить, особенно если перевод с 
использованием субтитров впоследствии превращается в одноголосую озвучку или профес-
сиональный дубляж. 
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Язык играет важную роль в жизни человека. С его помощью человечество имеет воз-
можность передавать свои знания от одного поколения другому, контактировать с разны-
ми народами и развиваться. Однако каждый язык является индивидуальным, имеет свои 
культурологические особенности, которые препятствуют общению людей. Одними из таких 
особенностей являются устойчивые речевые обороты и выражения.  Разделом лингвистики, 
изучающим совокупность устойчивых оборотов речи и выражений, свойственных опреде-
ленному языку, выступает фразеология [3, с. 146].

Фразеология приобрела статус самостоятельной научной дисциплины в середине 
XX века. Само слово «фразеология» образовано от греческих слов «φράσις» – понятие, выра-
жение и «λόγος» – слово учение.

Русский лингвист А.В. Кунин определяет фразеологию, как «раздел языкознания, ко-
торый занимается изучением фразеологизмов – устойчивых идиоматических словосочета-
ний» [2, с. 58]. Дополнительное определение также дала лингвист А.И. Ефимова, по её мне-
нию «фразеология объединяет слова, имеющие различные лексические значения, придавая 
им новое общее значение». Таким образом, словосочетания обретают новый смысл и несут в 
себе отличительный характер.

Основной задачей фразеологии является всестороннее изучение фразеологического 
фонда языка. Которое подразумевает под собой не только изучение семантической структуры 
и системности фразеологии, но также подробное изучение происхождения фразеологических 
единиц и их функций. 

Согласно В.В. Виноградову, «фразеологические единицы – это выражения, в которых 
значение одного элемента зависит от значения другого» [4, с. 104]. Данное понятие подразу-
мевает, что фразеологические единицы могут быть использованы лишь в первоначальном 
виде. При условии потери одного или второго элемента в словосочетании, смысл и характер 
также теряется и не может быть использован в значении использованного фразеологизма. 
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Данный процесс подразумевает, что все элементы фразеологической единицы являются не-
разделимы. 

Подобного мнения придерживается также лингвист Н.Н. Амосова, которая указывает 
на «устойчивые контекстуальные единицы». Данное обозначение подразумевает единицы, 
в составе которых ни один из имеющихся компонентов не может быть изменен. По мнению 
лингвиста, изменение одного компонента повлечёт за собой изменение оставшихся компо-
нентов, даже неповрежденных. Таким образом, изменится не только полноценное значение 
фразеологической единицы, но и отделенных индивидуальных компонентов.

По мнению А.В. Кунина, фразеологизмом может считаться не только «полностью пере-
осмысленная лексема», но и «лексема с частичным переосмысленным значением». Это связа-
но с тем, что фразеологизмы являются неразделимы в своём лексическом значении, каждый 
из компонентов имеет возможность быть неизменным. Фразеологическая единица строится 
на общем лексическом значении, которое может происходить как от значения одного из ком-
понентов фразеологизма, так и от любого другого значения, которое может появиться в ходе 
речевого использования фразеологизмов людьми.

Согласно В.Н. Телия, особенностью фразеологизмов является их «фиксированная 
устойчивость» [5, с. 143]. Он определяет фразеологизмы, как «устойчивые словосочетания 
слов, имеющие фиксированную семантическую структуру и определенный лексико-грам-
матический состав». Данное определение подразумевает, что фразеологизмы не могут быть 
использованы в свободном сочетании слов или предложений, как обычные словосочетания. 
Они имеют лишь фиксированную структуру, которой необходимо придерживаться, иначе 
фразеологическое значение исчезнет и словосочетание потеряет свой смысл и характер, в слу-
чае чего, оно станет обычным словосочетанием.

Данной точки зрения придерживается также лингвист М.А. Алексеенко [1, с. 79]. При 
определении понятия фразеологических единиц, он рассматривает их не как «свободные сло-
ва», а как «устойчивые сочетания слов». По его мнению, компоненты фразеологизмов зави-
симы друг от друга. Они не могут быть разъединены и использованы по отдельности, как 
свободные слова. В подобном случае, при разделении значение фразеологизма теряется, и 
каждый компонент выступает со своим индивидуальным значением, не являясь при этом 
взаимосвязанным. Это образует не только изменение лексического значения, но также разру-
шение лексико-грамматического состава.

Таким образом, рассматривая понятия «фразеологические единицы», мы пришли к вы-
воду, что на сегодняшний день не существует единого определения данного понятия. Из рас-
смотренных мнений лингвистов, мы видим, что многие из них дают схожие определения, но 
при этом, подчёркивают различные особенности фразеологизмов. Основываясь на изученном 
материале, мы приводим собственное определение: 

Фразеологические единицы (фразеологизмы) – это устойчивые сочетания слов, имею-
щие определённую семантическую структуру и лексико-грамматический состав, не являю-
щиеся при этом свободными словами.

В отличие от лексических единиц, фразеологические единицы имеют ряд характер-
ных особенностей. Например, они всегда имеют сложный состав слова, а также состоят из 
нескольких лексических компонентов. При образовании фразеологизма компоненты сохра-
няют ударения, но их значение, как самостоятельных слов, теряется под фразеологическим 
значением. Подобный процесс происходит в связи с тем, что фразеологизмы имеют цельное 
значение, которое может отличаться от значения их компонентов. 

Еще одной особенностью является их семантическая неделимость. Фразеологизмы 
имеют цельное значение, которое иногда можно выразить одним словом. При этом сам фра-
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зеологизм может состоять из нескольких компонентов, которые будут нести только одно зна-
чение. 

Также, к особенностям фразеологических единиц можно отнести незаменимость их 
компонентов. При использовании свободных сочетаний слов допускаются замены их ком-
понентов синонимами или другими словами. При этом значение предложения не потерпит 
изменений. Но компоненты фразеологических единиц не могут быть заменены, ни синонима-
ми, ни любыми другими словами.

Отдельной особенностью является порядок слов во фразеологизмах. Так как они явля-
ются неделимыми и неизменными, таким же проявляется и их порядок слов, т.е. компонентов. 
В них присутствует прямой порядок слов, который нельзя менять или сокращать. В случае 
изменения порядка слов или потери одного-двух компонентов – теряется фразеологическое 
значение.

Таким образом, мы приходим к выводу, что при использовании фразеологических еди-
ниц необходимо учитывать все указанные особенности, чтобы избежать недопонимания и 
искажения лексической структуры слов.
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Современные тенденции в преподавании в целом и в обучении иностранным языкам в 
частности связаны не только с серьезным пересмотром парадигмы в методике преподавания, 
но и с техническим и технологическим обновлением процесса обучения в вузах, школах и 
других учебных заведениях. Это выражается как в широком применении уже известных всем 
средств обучения – интерактивных мультимедийных платформ, представляющих собой ин-
терактивную и мультимедийную версию учебника, так и в постепенном внедрении в процесс 
обучения приложений для мобильных телефонов на базе различных мобильных платформ: 
iOS, Android, Windows, BlackBerry и так далее. 

Прежде всего, необходимо выяснить, для чего была проделана такая серьезная работа в 
сфере развития технологий, а также, в чем заключается цель применения таких приложений. 
В действительности, целей достаточно много, но, на наш взгляд, представляется возможным 
выделить две основные:

– образовательные приложения дают возможность изучать язык самостоятельно (на 
основе анкетирования программа выстраивает индивидуальный план обучения);

– для преподавателей приложения являются подходящим инструментом для внесения 
разнообразия в образовательный процесс (с их помощью педагог может проверить уровень 
знаний каждого ученика, сделать урок более интерактивным, что повышает мотивацию изу-
чающих язык и т.д.).

Тем не менее, несмотря на большое количество преимуществ применения образова-
тельных приложений, проблема эффективности некоторых из них. Далее мы рассмотрим ряд 
причин, по которым языковые приложения/платформы дают качественные знания или, нао-
борот, являются непригодными для эффективного изучения иностранных языков.

Дело в том, что организация приложений и работа мозга тесно взаимосвязаны, сле-
довательно, проектирование языковых платформ напрямую зависит от компетентности раз-
работчика в этой области. Для создания интерактивных языковых площадок разработчику 
необходимо иметь многолетний опыт в сфере преподавания, а также знания в области когни-
тивистики, нейролингвистики, психологии и других наук, тесно взаимодействующих с орга-
низацией мозга [1].

На протяжении многих десятилетий отечественные и западные ученые исследовали 
зоны коры головного мозга, отвечающие за различные функции при изучении иностранных 
языков: память, мотивацию и т.д. Наиболее значительный вклад в данной области внесли 
калифорнийские ученые-нейролингвисты, выпустив пособие под названием «Амигдала и 
язык», в котором утверждается, что именно эта древняя часть мозга «управляет» языком. 

Следует отметить, что под амигдалой понимается миндалевидное тело, находящееся в 
центре головного мозга и отвечающее за различные реакции, функции, в том числе и эмоции: 
страх, гнев или удовольствие (рис.1).

«Худшее, что может быть при занятии иностранными языками – это скука. Если скуч-
но, то это беда. Это биохимическая беда. Потому что начинают происходить совсем другие 
биохимические процессы, которые не помогают запоминанию», – отмечает ученый-нейро-
лингвист Т.В. Черниговская [3]. «Пробуждая» амигдолу, мы «пробуждаем» эмоции, явля-
ющиеся ключом к успешному и качественному запоминанию многогранной информации в 
процессе изучения иностранных языков.

Таким образом, разобравшись с нюансами организации работы мозга, мы можем го-
ворить о том, что главной задачей, которая стоит перед разработчиками языковых платформ, 
является, прежде всего, «пробуждение» положительных эмоций. 
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Рис. 1. Строение человеческого мозга.

Также следует рассмотреть образовательные приложения с точки зрения их направ-
ленности и специфики применения. Образовательные приложения бывают различны по сво-
ей структуре, которая определяется с учетом возрастной группы учеников. Если разработ-
чики работают над созданием языковых программ для детей, то это должна быть красочная, 
анимированная игра с увлекательным сюжетом, объяснением грамматики более простым 
языком и ассоциативным запоминанием слов, а для категории учеников более взрослого воз-
раста достаточно стильного дизайна и максимум информативного текста. Данные критерии, 
конечно, представляют собой условное разделение программ по возрастным уровням, при 
подборе языковых приложений/платформ лучше всего основываться на личностно-ориенти-
рованные особенности каждого ученика, а также на его уровень владения языком.

Стоит также учесть тот факт, что лингвистические платформы могут быть моно- и по-
лилингвальными, рассчитанными на формирование и проработку одного или целого спектра 
языковых аспектов: говорения, аудирования, чтения, письма, грамматики, повторения лекси-
ки, расширения словарного состава и т.д.

Таким образом, обобщая все вышесказанное, мы можем говорить о том, что языковые 
приложения – это отличный многогранный тренажер для мозговой деятельности. При их ис-
пользовании мы задействуем визуальный, аудиальный и дигитический каналы восприятия, 
тем самым активизируя работу памяти и внимания, повышаем креативность и ловкость, а 
также развиваем мышление и социокультурную компетенцию, являющуюся неотъемлемой 
составляющей владения иностранным языком [1]. 
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Классификация языков мира представляет собой расформирование языков по опре-
деленным рубрикaм, основываясь на принципах и исключительных признаках этих языков. 
Существует два основных вида классификации языков – генеалогическая и типологическая. 
Первая формируется на базе родства языков, вторая – на базе схожих признаков (формального 
или семантического). 

Отличительная черта генеалогической классификации – постоянство и минимальные 
изменения; типологическая, в отличие от нее, относительна и исторически изменчива. «Типо-
логическая классификация – это классификация, которая определяет сходства и различия язы-
ков согласно существенным свойствам их грамматического строя, не образованных на фоне 
генеалогического родства и ареальных связей языков» [2, с. 33].

«Впервые вопрос «типологизации языков» исследуют романтики, убеждением которых 
было, что познать «дух народа» можно через язык. В. Гумбольдт предложил собственную 
типологизацию языков. Основным критерием классификации языков он отметил «взаимное 
проникновение звуковой и идейной формы». Передачу реляционных значений, как и спосо-
бы образования предложения и звуковую форму языка, он относит к второстепенным крите-
риям» [4, с. 44]. Выделение и описание инкорпорирующих языков также является одной из 
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заслуг Гумбольдта. В них неоформленные корни-слова агглютинируются в единое целое и 
предложение выглядит как сложное слово. Гумбольдтом было отмечено, что, во флективных 
и агглютинирующих языках, аффиксация отличается внутренней и внешней флексией. Ну а 
китайский язык он относит к изолирующим языкам из-за другой грамматической формы. 

В свою очередь, Ф. Фортунатов основным критерием в своей классификации выбирает 
строение формы слова и соотношения морфологических частей слова. Так, им выделены сле-
дующие типы языков: 

1) «агглютинирующие (агглютинативные) языки: основа и аффикс слов остаются по их 
значению отдельными частями слов, а в формах слов как бы склеенными» [6, с. 154]. 

2) «семитские языки – флективно-агглютинативные: отношение между основой и аф-
фиксом, как в языках агглютинирующих» [6, с. 154]. 

3) «Языки, в которых не существует форм отдельных слов (китайский, сиамский и др.). 
Эти языки называются языками корневыми, так называемый корень является не частью слова, 
а самим словом, которое может быть не только простым, но и сложным» [6, с. 154]. 

«Наиболее подходящей классификацией языков мира для выявления особенностей ки-
тайского языка принято считать классификацию В.М. Солнцева. Отечественный лингвист вы-
деляет: изолирующие (формоизолирующие) и неизолирующие (формосвязывающие)» [5, с. 9].

«Типологическую синхронную и диахронную классификацию на материале восточных 
языков, в том числе и на материале китайского языка, также описали Ч. Ли и С. Томпсон. 
Противопоставив «топиковые» и «подлежащные» синтаксические стратегии, они пришли к 
заключению, что китайский язык принадлежит к топиковым языкам» [3, с. 106–107]. 

Опишем типологические характеристики китайского языка с точки зрения существую-
щих систем классификации языков.

1. Исходя из генеалогической классификации языков, можем отметить, что даже на уров-
не самой большой таксономической единицы генеалогической классификации – макросемьи, 
русский и китайский языки не имеют родства. «Русский язык принадлежит к ностратической 
макросемье, а китайский – к сино-кавказской (палеоевразийской). В ностратической макро-
семье русский язык относится к индоевропейской семье, балтославянской ветви, славянской 
группе, восточной подгруппе. Китайский язык с его диалектами и группами диалектов, в си-
нокавказской макросемье, принадлежит к сино-тибетской семье, китайской ветви» [1, с. 11].

2. Ареальная классификация может быть применима к языкам разной генетической 
принадлежности, также применима внутри одного языка к его диалектам. Большое количество 
диалектов и масштабы территории Китая также формируют особенности китайского языка.

3. Типологическая классификация языков:
1) Морфологическая классификация базируется на делении языков по способу соеди-

нения морфем. Исходя из специфики строения слова языки мира делят на четыре типа: изоли-
рующие, агглютинативные, флективные, инкорпорирующие. Китайский традиционно относят 
к изолирующим языкам по причине отсутствия словоизменения, несущественного противо-
поставления служебных и знаменательных слов, а также из-за грамматической значимости 
порядка слов. 

2) Синтетические и аналитические типы языков разграничены на основе способов вы-
ражения грамматических значений. В синтетических языках грамматический показатель сое-
диняется с самим словом. К такого рода показателям относят приставки, суффиксы, окончания, 
чередование звуков в корне, изменения в ударении и др. Что касаемо аналитических языков, 
то выражение грамматического значения происходит путем «внешних присоединений»: за счет 
прибавления артиклей, предлогов, союзов, вспомогательных глаголов и других служебных слов 
к слову; а также путем изменения порядка слов и общей интонации высказывания. 
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3) В слоговых языках ограничен и круг допустимых моделей слогов, и количество раз-
ных слогов. Например, китайский язык свойственен тем, что у слогов имеется формула: со-
гласный + гласный. Согласные формируют определенные сочетания с гласными, что говорит 
о том, что в китайском языке количество слогов ограниченно. 

4) По характеру ударения различают два типа языков: языки с тоническим ударением 
(китайский, шведский, литовский, древнегреческий, сербский, хорватский языки) и языки с 
динамическим ударением (немецкий, английский, большинство славянских языков). 

В данной статье нами были рассмотрены основные системы классификаций языков 
мира и базовые классификационные характеристики китайского языка. Классификационные 
системы языков мира предоставляют нам возможность раскрытия отличительных характери-
стик разноструктурных языков и их сопоставительного анализа.
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В силу процесса глобализации современное развитие любого языка невозможно 
представить без лексического заимствования. Заимствования являются одним из важнейших 
источником обогащения любого языка, в том числе и китайского.
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И.Г. Добродомов даёт такое определение: «Заимствования – компонент чужого языка, 
перенесённый из одного языка в другой в результате языковых контактов, а также сам про-
цесс перехода элементов из одного языка в другой» [1, с. 158].

Е.А. Трубинова утверждает, что одним из популярных видов заимствования является 
англицизм – это слово, выражение, заимствованное из английского языка, или оборот речи, 
построенный на модели, характерной для английского языка. По большей части это слова, 
которые относятся к технике, политике, экономике, торговле, спорту и культуре [4, с. 1209].

На данный момент английский язык занимает главенствующую позицию среди источ-
ников лексических заимствований. Англицизмы принимают довольно активное участие в 
процессе современного языкового заимствования и в значительной степени превосходят за-
имствования из других языков.

Для того чтобы определить разновидности англицизмов, можно классифицировать их 
по различным критериям и оценкам, к примеру: 1) по способу заимствования; 2) по способу 
появления; 3) по целям создания. 

Т.С. Жукаускене полагает, что если взять за основу способы заимствования, то можно 
выделить такие их виды:

1) Фонетически заимствованные англицизмы – передают звучания иностранных 
слов. Примеры: 咖啡 kāfēi кофе (coffee);巧克力 qiǎokèlì шоколад (chocolate); 批萨 pīsà пицца 
(pizza) [2, с. 35].

2) Семантически заимствованные англицизмы – обозначают значения иностран-
ных слов китайскими иероглифами. Примеры: 健康菜谱jiànkāng càipǔ (健康 jiànkāng «здоро-
вый» + 菜谱 càipǔ «меню») – здоровое меню (healthy menu) [2, с. 36].

3) Англицизмы, заимствованные фонетико-семантическим способом – объединя-
ет в себе два предыдущих способа. Примеры: 芭蕾舞 bāleǐwǔ (芭蕾 bāleǐ – «балет»  + 舞wǔ 
«танец») – балет [2, с. 36–37].

4) Буквенные вкрапления – характеризуется использованием буквенных сокра-
щений. Примеры: IP电话  diànhuà – Интернет телефония; Sim卡  kǎ – cим-карта для сотовых 
телефонов [7].

В источнике указано, что по способам появления различаются лексические и семанти-
ческие англицизмы. Лексические англицизмы строятся по продуктивным моделям или заим-
ствуются из других языков. Семантические англицизмы появляются в результате присвоения 
новых значений уже известным словам. 

По целям создания выделяются номинативные и стилистические англицизмы. Номина-
тивные англицизмы – это узкоспециальные термины, постоянно пополняющие научную лексику. 
Стилистические англицизмы создаются как наименования уже существующих предметов [6].

В.С. Шафеева отмечает, что в современном мире Китай принимает активное участие 
в мировых экономических, политических и культурных процессах. Это порождает необхо-
димость разговаривать на иностранных языках, принимать международные взаимодействия 
для языка, стандарты коммуникации и терминологию [5, с. 44].

Авторы исследования утверждают: «Торговое, культурное, политическое взаимодей-
ствия народов и необходимость номинации новых предметов и явлений определило внедре-
ние в китайских язык некоторых элементов иноязычной лексики, преимущественное количе-
ство которых приходится на английский язык» [3, с. 47].

В общей сложности можно выделить следующие основные причины заимствований:
1. Потребность в наименовании новой вещи, нового явления.
2. Необходимость разграничения содержательно близких, но всё же различающихся 

по смыслу понятий.
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3. Необходимость специализации понятий в той или иной сфере, для тех или иных 
целей.

4. Социально-психологические причины и факторы заимствования: восприятие всем 
коллективом говорящих или его частью иноязычного слова как более престижного, «учёно-
го», «красиво звучащего», а также коммуникативная актуальность обозначаемого понятия.

5. Возникновение новых понятий и терминов в силу интенсивного развития инфор-
мационных технологий.

6. Пополнение словарного запаса китайского языка более выразительными, эмоцио-
нально окрашенными словами для определения новых явлений и понятий.

7. Сеть Интернет вызвала появление ещё больше популярных среди молодёжи ан-
глицизмов, связанных с мировой сетью.

8. Современная музыкальная и, так называемая «клубная» культура, а также кино-
индустрия сейчас является неотъемлемой частью жизни молодежи, что также способствует 
появлению англицизмов в современном китайском языке.

9. Также одной из причин возникновения англицизмов в китайском языке является 
«мода на английский язык», который очень успешно закрепился в Китае и во всем мире.

Кроме того, все причины появления заимствований в китайском языке можно разде-
лить на внешние (экстралингвистические) и внутренние (лингвистические).

Автор подчёркивает, что к внешним причинам можно отнести процесс интеграции 
Китая в мировое сообщество, начало более тесного диалога культур, что в результате повлек-
ло за собой обмен терминами, связанными с культурой, торговлей, наукой, информационны-
ми технологиями и другими областями жизни Китая.

К внутренним причинам можно отнести необходимость пополнения терминологий в 
профессиональных сферах, а также потребность в номинации новых современных предметов 
и явлений [5, с. 44].

В итоге рассмотрения данного вопроса можно сказать, что англицизмы способствуют 
развитию китайского языка, так как они в основном обозначают новые явления экономиче-
ской или общественной жизни и не имеют точных китайских эквивалентов. Тема заимство-
ваний стала более актуальной, учитывая интенсивность глобализации, которая приводит не 
только к социальным переменам в жизни китайского общества, но и к лексическим изменени-
ям в языке. Интенсивность процесса англоязычного заимствования является признаком того, 
что в дальнейшем этот процесс еще будет активизироваться.
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Фразеологические единицы по праву считаются сокровищами речевой образности, 
они передают тончайшие оттенки душевных порывов и создают национальный колорит. В 
составе любого языка присутствует большое количество устойчивых сочетаний – фразеоло-
гизмов, употребляемых носителями языка всегда в привычной устойчивой форме. Именно 
они раскрывают дух народа и воспевают красоту языка, находящегося в непрерывном раз-
витии и изменении на протяжении многих веков и столетий, и наиболее ярко проявляет его 
национальную специфику.

По общепризнанному мнению, фразеологизмы возникают в языке на основе образно-
го представления действительности, отображающего обиходно-эмпирический, исторический 
или духовный опыт языкового коллектива, который, безусловно, связан с его культурными 
традициями [5, с. 13]. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что единицы языка, 
которые наделены культурными характеристиками, то есть фразеологизмы, являются объек-
том лингвокультурологических исследований.

Следует отметить, что лингвокультурология – это наука, возникшая на пересечении 
лингвистики и культурологии, которая исследует проявления культуры народа, отображен-
ные и закрепленные в языке [3, с. 109]. Таким образом, исследование лингвокультурологи-
ческого компонента фразеологического состава языка позволит нам создать полное пред-
ставление о национальном менталитете китайского и русского народов, проанализировать 
фразеологические единицы, описывающие характер человека, более глубоко и содержатель-
но изучить особенности двух культур, выделить их сходства и различия.
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Рассмотрим основные определения понятия «характер человека» в русском и китай-
ском понимании. А.В. Батаршев в книге «Типология характера и личности: практическое 
руководство по психологической диагностике» дал следующее определение характеру: «Че-
ловеческий характер – это не только совокупность определенных черт, а сложнейшее пси-
хическое образование, представляющее собой особую систему. Эта система, в свою очередь, 
образована благодаря набору наиболее неизменных (стабильных) качеств человека, а также 
ее свойств, которые выражаются в различных системах человеческих отношений. В этих от-
ношениях свое представление приобретает целостность характера, его насыщенность и ин-
дивидуальность» [1, с. 37].

В «Толковом словаре русского языка» под редакцией Д.Н. Ушаковой дается следующее 
определение: «Характер – это совокупность психических особенностей, из которых склады-
вается личность человека и которые проявляются в его действиях и поведении».

В «Словаре иероглифов Синьхуа» («在线新华字典») термину «характер» дается следу-
ющее определение: «人对现实的态度和行为方式中较稳定的个性心理特征 (характер – это отно-
сительно устойчивые личностно-психологические характеристики в отношении и поведении 
к действительности)» [6].

В «Большом словаре китайского языка» («汉语大辞典») характер (个性gèxìng) опреде-
ляется следующим образом: «在一定的社会条件和教育影响下形成的一个人的比较固定的特性 
(характер – это устойчивая характеристика человека, сформировавшаяся под влия-
нием определенных социальных условий и воспитания)» [7].

В соответствии с психическими процессами отечественные и китайские психологи 
выделяют следующие группы черт характера: 

1. Отношение человека к действительности и его нравственные качества: в кон-
тексте общения человека с другими людьми и отношения к общественным ценностям и мо-
рали. Качества подразделяются как на положительные (чувство долга, дружелюбие, чест-
ность, преданность, вежливость, справедливость, заботливость, порядочность и т.д.), так и на 
отрицательные (жадность, грубость, лживость, подлость, наглость, тщеславие, высокомерие, 
зависть, жестокость и т.д.).

2. Волевые качества – это свойства личности, вырабатываемые в процессе ста-
новление человека и обретения жизненного опыта для преодоления препятствий 
на жизненном пути. Волевые качества так же подразделяются на положительные 
(выдержка, самообладание, инициативность, самостоятельность, решительность, 
организованность, настойчивость, самостимуляция, смелость, терпеливость и т.д.) 
и отрицательные (беспринципность, нерешительность, недисциплинированность, 
лень, негативизм, импульсивность, податливость и т.д.) [2, с. 65].

3. Эмоциональные качества – это свойства личности, выражающие степень приня-
тия или непринятия внутренних или внешних воздействий. Эмоциональные качества так 
же подразделяются на положительные (жизнерадостность, робость, влюбчивость, чувствен-
ность, страстность, впечатлительность и т.д.) и отрицательные (злость, агрессия, холодность, 
мрачность, отвращение, презрение и т.д.).

Определения характера и перечень черт, описанных в вышеупомянутых источниках, 
позволяют нам сделать вывод о том, что характер – это набор особых характеристик чело-
века, проявляющихся в его поведении, в образе жизни. Характер формируется в процессе 
жизни человека благодаря следующим факторам: генетика, воспитание, влияние окружения 
и собственный выбор.
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Антропоцентрическая парадигма современной науки требует пересмотра традицион-
ного подхода к изучению языка, выделения проблем, связанных с ролью языка в процессе ка-
тегоризации и концептуализации реальности и закрепления полученных результатов в виде 
глобального образа реальности, или картины мира.

Картина мира в самом широком смысле – это открытая система, соотнесенная с сово-
купностью личных знаний и понимания сути окружающей действительности в определен-
ный исторический период, изложенная в виде тематических рамок.

В составленной картине мира есть концептуальная и лингвистическая стороны. Язы-
ковая картина мира – это знаковый способ вербализации концептуальной языковой картины. 
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Это происходит потому, что понятие как продукт человеческих мыслей и идеальное явление 
имеет полное конкретное материальное выражение только в языке. Это позволяет сделать 
вывод о том, что картина мира является мостом между реальностью и миром человеческой 
культуры, то есть самим человеком, что обязательно отражается в языке и в единицах его 
конкретной реализации.

Интерес к языковой картине мира обнаруживается в работах Ф. Гумбольдта, который 
писал, что «языки – это разные тела для нации с их оригинальным мышлением и воспри-
ятием». К концу ХХ века было много работ по этой проблеме, это труды С.А. Васильева, 
Г.В. Колшанского, Н.И.  Сукаленко, Е.С. Яковлева, М. Блэка, Д. Хаймса и других.

Разнообразие языков отражает разнообразие картин мира, поскольку каждый язык в 
мире имеет свой собственный способ концептуализации, т.е. каждый язык имеет определен-
ную картину мира, и языковая идентичность обязана организовывать содержание высказы-
ваний в соответствии с этой картиной. В этом проявляется специфически человеческое вос-
приятие мира, запечатленное в языке.

Язык – это основной способ формирования и существования человеческих знаний о 
мире. Отражая в активном процессе объективный мир, человек фиксирует в слове результаты 
познания. Совокупность этих знаний, воплощенных в языковой форме, заключается в том, 
что во множестве концепций это получило название «языкового промежуточного мира», или 
же «языковая картина мира».

Картина мира является центральным понятием общей концепции человека. Язык не-
посредственно участвует в двух процессах, связанных с картиной мира. 

Каждая культура создает свою собственную картину мира, которая сложна для вос-
приятия народам других культур. Понятие картины мира является одним из центральных 
фундаментальных понятий, выражающих специфику человека и его существа, его отноше-
ния с миром, важнейшие условия существования человека в мире, это образ мира, который 
является результатом всей духовной деятельности человека и возникает в процессе контакта 
человека с миром.

Термин «картина мира» был введен физиками в конце XIX – начале XX вв. Х. Герц 
был одним из первых ученых, который начал использовать данный термин по отношению к 
физическому миру, интерпретированному им как «набор внутренних образов внешних объ-
ектов, из которых мы можем логическим образом получать информацию о поведении этих 
объектов» [5, с. 12].

Согласно М. Хайдеггеру, используя слово «картина», мы в первую очередь думаем о 
том, чтобы отобразить и визуализировать что-либо, а «картина мира», означает не картину, 
отражающую мир, а мир, понимаемый как картина [6, с. 49].

Картина мира может быть представлена с помощью временных, пространственных, 
этических количественных и других параметров. На его формирование влияют такие соци-
альные факторы, как язык, природа, воспитание, традиции и так далее. Таким образом, кар-
тина мира раскрывает свойства мира в том виде, в каком они постигаются их носителями и 
интегрируют всю духовную жизнь человека. 

Таким образом, роль языка включает в себя не только передачу сообщений, но прежде 
всего внутреннюю организацию того, что является предметом коммуникации.

При исследовании ЯКМ особое внимание необходимо уделять метафорам и идиомам, 
устойчивым выражениям, поскольку они играют очень важную роль в формировании того, 
что мы называем «моделью языкового мира». Действие метафоры тесно связано с так называ-
емым «человеческим фактором в языке». Для людей нет другого способа думать о различных 
абстрактных понятиях, различных явлениях природы или эмоциональном мире человека, 
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кроме как в терминах антропоцентрической парадигмы.
Антропоморфный принцип действует в разных языках через разные языковые вопло-

щения метафоры. Важнейшую роль в формировании языковой картины мира играет экспрес-
сивная метафора, которая, по-видимому, имеет довольно сложную структуру по сравнению 
с другими типами метафор, такими как номинативные или концептуальные метафоры. Яв-
ляясь носителями некоторых национальных ассоциативных стереотипов, экспрессивные ме-
тафоры раскрывают некоторые совершенно особые ориентиры в понимании объективного 
мира определенным этническим коллективом.

По словам В.А. Масловой, «языковая картина мира соответствует логическому отра-
жению мира в сознании людей в целом». Это объясняется единством и универсальностью 
абстрактной природы человеческого интеллекта, единой категориальной системой и единой 
биологической организацией человека [4].

Особого внимания заслуживает точка зрения Ю.Д. Апресяна. Он обосновал идею о 
том, что языковая картина мира «первична». Это дополняет некоторые объективные знания 
о реальности, часто искажая их. Концептуальная картина мира часто изменяется, а ЯКМ со-
храняет следы данных заблуждений [1].

Концепция картины мира (в том числе языковой) основана на изучении представлений 
человека о мире. Если мир – это человек и окружающая среда в их взаимодействии, то кар-
тина мира – это результат обработки информации об окружающей среде и человеке. Таким 
образом, представители когнитивной лингвистики справедливо утверждают, что наша кон-
цептуальная система отображается в виде языковой картины мира, зависит от физического и 
культурного опыта и напрямую связана с ним.

Каждая картина мира как отраженный фрагмент мира представляет язык как особое 
явление, определяет свое собственное языковое видение и по-своему определяет принцип 
действия языка. Изучение и сравнение различных языковых представлений через призму раз-
ных картин мира должно предложить лингвистике новый способ проникновения в природу 
языка и его познания, это дает возможность выявить взаимосвязь языка и мышления, а также 
показать роль языка в формировании картины мира в сознании людей.
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Знание делового этикета – ключ к успеху в бизнесе. «Деловой этикет – это опреде-
ленные нормы, регулирующие работу: внешний вид бизнесменов, манеру общения между 
фирмами, последовательность и манеру ведения переговоров и т.д.» [2, c. 72].

Стиль переписки и оформление документов – важная составляющая делового эти-
кета, которая подразумевает языковую компетентность. 

Документ (文件 – wénjiàn) – это материальный объект, содержащий в себе инфор-
мацию в фиксированном виде и специально предназначенный для ее передачи во времени 
и пространстве. 

Определение «деловой документ» относится к сфере административно-управленче-
ской деятельности. В зависимости от функциональной значимости деловых документов, 
они подразделяются на: 

1. Директивные и раcпoрядительные (приказ, решение и т.п.);
2. Административнo-oрганизациoнные (устав, протокол и т.п.);
3. Финансoвые и учетные;
4. Служебные и кoммерческие письма;
5. Личные (заявление, автобиография и т.п.); 
6. Информациoннo-справoчные (сводка, ведомость и т.п.);
7. Контракты и коммерческие дoгoвoры. 
Мы подробнее рассмотрим контракты и коммерческие договоры.
«Контракт (合同 – hétóng) – договор между сторонами на продажу или поставку 

продукции, товаров, выполнение работ и оказание услуг, выплату денежных средств, пре-
доставление кредита в той или иной форме. 

Понятие «контракт» тождественно понятию «договор» и используется главным обра-
зом во внешнеэкономических торговых отношениях хозяйствующих субъектов» [3, c. 327]. 

«Юридически договор (контракт) – соглашение двух или нескольких лиц об уста-
новлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей» [1, c. 7].

Чтобы успешно заключить договор, необходимо уметь правильно вести дело-
вую переписку. Исходя из цели делового письма, допустимо разделить их на две ос-
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новные классификационные категории: официально-деловые письма и частные дело-
вые письма. 

По тематическому признаку официально-деловая переписка делится на деловое 
письмо и коммерческое письмо. 

«Деловое письмо – это переписка, используемая для регистрации экономических, 
правовых, коммерческих и других форм деятельности» [4, c. 67].

«Коммерческое письмо – это письма, составленные при заключении и исполнении 
коммерческих сделок, по вопросам купли-продажи и поставки, имеющие юридическую 
силу» [4, c. 67].

业务书信 [yèwù shūxìn] – деловое китайское письмо состоит из:
1. 开头 [kāitóu] – начало. Здесь обычно пишем 称呼 [chēnghu] – имя и обращение к 

человеку, которому мы пишем, и, как принято в китайском языке, мы должны упомянуть 
должность, учёную степень и т.д. Наше обращение показывает отношения, в которых мы 
находимся с получателем письма. Например: 亲爱的 [qīn’ài de] – дорогой; 敬爱的 [jìng’ài 
de] –глубокоуважаемый, 尊敬的 [zūnjìng de] – уважаемый.

2. 致词 [zhìcí] – приветствие, вводные слова. Простое 您好 [nín hǎo] здесь не будет 
уместным. Активные слова: 兹因 [zīyīn] – в настоящее время; в связи с (тем, что); 据了
解 [jù liǎojiě] – как известно; 据报 [jù bào] – согласно сообщению и т.п.

Также это могут быть пожелания либо поздравления с каким-то праздником (собы-
тием) или благодарность за предыдущее письмо или ответы на вопросы.

3. 正文 [zhèngwén] – основная часть письма. В этой части мы переходим непосред-
ственно к делу. Здесь всё должно быть лаконично, чётко, без намёков. При последова-
тельном изложении мыслей мы должны использовать: 第一(二) [dì yī (èr)] – во-первых 
(во-вторых); 最后 [zuìhòu] – последнее, в итоге; 并且，另外 [bìngqiě, lìngwài] – кроме того; 
再次 [zàicì] – снова, опять-таки. 

4. 酬应 [chóu yìng] – «обмен любезностями», ответная реплика. Эта часть так-
же может служить кратким изложением всего письма. Активные слова: 不胜感激 [bù 
shēng gǎnjī] – безгранично благодарен; 鸣谢 [míngxiè] – выражать глубокую благодар-
ность и т.п.

5. 祝颂词 [zhù róngcí] – «пожелания и выражения надежды», которые содействуют 
установлению доверительных отношений между людьми, ведущими данную переписку. 
Примеры: 此致敬礼 [cǐzhì jìnglǐ] – за сим позвольте откланяться; 敬颂台安 [jìng sòng tái 
ān] – с пожеланиями благополучия; 希望早日答复 [xīwàng zǎorì dáfù] – надеюсь, как можно 
скорее получить ответ и т.п.

6. 签署 [qiānshǔ] – подпись. Подписываться следует полным именем, никаких 老 
[lǎo] и 小 [xiǎo], и тоже лучше с указанием должности, например, 公司经理张富成 [gōngsī 
jīnglǐ Zhāng Fùchéng] – менеджер Ван Фучэн.

7. 日期 [rìqí] – дата. Во избежание недоразумений, она должна быть верной и чётко 
написанной в правом нижнем углу письма. Не стоит забывать, что в Китае принято пи-
сать сперва год, потом месяц и число, а также там весьма распространено использование 
арабских цифр. Пример: 2022 年5月1日。

При составлении делового письма необходимо руководствоваться следующими 
требованиями: 

1) Объем делового письма не должен превышать двух страниц печатного тек-
ста.
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 2) Письмо должно быть простым, по конкретному вопросу, логичным и не должно 
содержать двусмысленных фраз. Фразы должны быть легко читаемыми, нежелательно 
использовать большое количество причастных и деепричастных оборотов.

3) Письмо должно быть написано только по одному вопросу, текст письма должен 
быть разделен на абзацы, где каждый из них затрагивает лишь один аспект данного во-
проса.

4) Письмо должно быть написано в нейтральном тоне, нежелательно употреблять 
эмоционально-экспрессивные фразы и метафоры. Недопустимы стилистические, синтак-
сические и орфографические ошибки.

5) Нужно представить своё сообщение человеку в понятной, краткой и доступной 
форме. Письмо должно быть достаточно аргументированным и убедительным.

Подводя итоги, можно отметить, что соблюдение всех вышеперечисленных правил 
имеет огромное значение. Кроме того, необходимо строго придерживаться порядка напи-
сания делового письма, и ни в коем случае не стоит отступать от фиксированного порядка 
написания данного вида письма.
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Тема межъязыковых омонимов – языковое явление, которое очень часто занимает как 
ученых, так и переводчиков, и преподавателей иностранных языков. С дидактической точки 
зрения межъязыковые омонимы или ложные друзья – это слова, сходные по написанию и/или 
произношению в двух языках, но имеющие разное значение. 

 Крайне важно дополнить существование и функционирование омонимических эле-
ментов и другими языковыми критериями, и явлениями, такими как словообразовательные 
признаки, критерий синонимичности лексем, стилистические аспекты и место омонимов как 
в парадигматических, так и в синтагматических иерархиях. Нашей основной задачей являет-
ся анализ взаимоотношений межъязыковых омонимов с точки зрения полисемии и омонимии 
в сравниваемых языках. Вначале мы кратко определим понятие омонимов в сфере семантики; 
отметим, что их теоретико-терминологическая спецификация не унифицирована в лингви-
стической литературе.

Славянская и англо-саксонская лингвистические литературы предлагают десятки раз-
личных определений омонимии, а также теоретические споры о границах между омоними-
ей и полисемией. В то же время разобщенность лексикографической разработки возможных 
омонимов свидетельствует о том, что граница не является непроницаемой.

Если полисемия и омонимия должны оставаться индивидуальными (окаймленны-
ми лексикологических) категорий, то принципиально важно исходить из точки зрения, со-
гласно которой происхождение (способ образования) двух или более одинаково звучащих 
номинаций, имеющих разное значение, является наиболее верифицируемым критерием при 
установлении границ между ними [1, с. 29]. Каждое из двух омонимичных слов обозначает 
иной (отдельный) предмет, явление, признак или процесс. С другой стороны, анализируя мно-
гозначности мы исходим из одного, основного, начального или первичного значения.

Остальные значения полисемической единицы наименования возникают обычно ме-
тафорическим путем, так что исходное (первичное) значение распадается на несколько от-
дельных вторичных значений. В связи с этим полисемия и омонимия как системные лекси-
кографические категории находятся в отношениях сходства и различия преимущественно с 
синонимией и антонимией. Сложные взаимные связи между словами лексики и их значения-
ми отражаются в отношениях, и в то же время демонстрируют структурный характер языко-
вого слоя, который также создает взаимообусловленную и логически соотносимую систему 
элементов. Лексикология уделяет более пристальное внимание разграничению полисемии и 
омонимии [2, с. 28]. 

Русское языкознание, в частности, определяет следующие основные установки на трак-
товку лексической омонимии и полисемии:

Первая установка основана на распознавании как однозначных, так и многозначных 
слов. Для определения различий между омонимией и полисемией применяются три проце-
дуры:

1. Омонимы – это только одинаково звучащие слова, изначально имевшие различную 
форму и оказавшиеся взаимно равными с точки зрения фонетики или орфографии под влия-
нием различных причин,

2. Омонимы – это слова с разной этимологией, но с соответствующей фонетической 
формой.

3. Омонимы возникают, когда значения многозначных слов отклоняются настолько, 
что новые слова имеют условия для возникновения.

Вторая установка связана с признанием существования только однозначных слов; каж-
дый из них связан только с одним денотатом.

Исследуемый вопрос тесно взаимосвязан с диахроническими аспектами. Соотношение 
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полисемии и омонимии меняется в процессе развития языка. Это состояние определяется ди-
алектическим единством содержания и формы слова как языкового знака.

В развитии семантической системы языка происходят два процесса в направлении от 
полисемии к омонимии и наоборот. Изменения значений слов определяются многочисленны-
ми причинами как языкового, так и экстралингвистического характера. 

Наиболее распространенным источником внутриязыковых омонимов считается омо-
нимия из расщепленной полисемии [4, с. 28]. Эти омонимы появляются, когда их значение 
отклоняется до такой степени, что они теряют связь, которая их связывала. Этот тип харак-
теризуется как гомогенный тип омонимии, так как является следствием семантического раз-
вития лексемы. Для того чтобы отличить однородные омонимы от полисемической лексемы, 
необходим комплексный семантический и словообразовательный анализ.

С точки зрения семантики омонимия появляется, когда:
1. Первоначально одно слово разлагается на два-три значения.
2. Первоначально одно слово разлагается на две или три лексемы путем семантической 

смены его основы и путем разного, но в результате одинакового образования и.
3. Два разных по происхождению родных слова сливаются в процессе развития язы-

ка [4, с. 27]
Только тот тип лексической полисемии, который называется косвенной (опосредован-

ной) полисемией, может превратиться в омонимию [1, с. 209]. 
Омонимия представляет собой предел семантической модификации слова и контексту-

альное воздействие на одно из его значений. Семантическая модификация слова есть потен-
циальный процесс его омонимизации. Необходимо добавить, что возможная омонимизация 
слова допустима при определенных видах семантической модификации, так что только опре-
деленный тип лексической полисемии может привести к омонимии. Кроме того, омонимия 
становится пределом семантической модификации слова исключительно при косвенной по-
лисемии. 

Различие между прямой и косвенной полисемией заключается в степени близости ис-
ходного и производного значений. При прямой полисемии более высокая степень семанти-
ческой близости выражается в том, что в состав обоих значений входит общий, связующий 
элемент. В отличие от косвенной полисемии, общий элемент является лишь импликативным 
элементом исходного значения. Чем слабее имплицированная связь между связующим эле-
ментом и первоначальным или производным значением, чем меньше степень родства между 
первоначальным и производным значениями, тем больше семантическая модификация при-
ближается к пределам омонимии. При изучении последнего типа омонимов выясняется, когда 
и как осуществляется семантическая декомпозиция слова; это объект диахронической лекси-
кологии. Омонимы, как результат этого процесса, оцениваются как синхронное динамиче-
ское лексико-семантическое явление.

При изучении последнего типа омонимов выясняется, когда и как осуществляется се-
мантическая декомпозиция слова; это объект диахронической лексикологии. Омонимы, как 
результат этого процесса, оцениваются как синхронное динамическое лексико-семантиче-
ское явление. Таким образом, они становятся предметом синхронической лексикологии.
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Интернет стал одним из важнейших изобретений в эпоху цифровых технологий: он 
несет в себе потенциал знания и просвещения, позволяя выйти за пределы культурных гра-
ниц и объединиться в мировое сообщество. Любой, у кого есть компьютер и подключение к 
Интернету, может свободно обмениваться информацией, идеями с другими людьми в любой 
точке мира. Дополнительные возможности, создаваемые использованием информационных 
и коммуникационных технологий в сфере образования и работы, существенно повлияли на 
социальное развитие общества на современном этапе [2, с. 62–65].

Согласно 44-му статистическому отчету о развитии Интернета в Китае, опубликован-
ному 30 августа 2019 года Китайским информационным сетевым интернет-центром (CNNIC) 
в Пекине, в июне 2019 года количество пользователей Интернета в Китае составило 854 мил-
лиона человек, что на 1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уро-
вень использования Интернета достиг 61,2%, а процент пользователей Интернета, использу-
ющих мобильные телефоны для выхода в Интернет, – 99,1% [3, с. 9–13]. 

Стремительный рост цифровых технологий поставил новые задачи для социальных 
сетей Китая. Социальные сети становятся элементом внешней и внутренней политической 
коммуникации Китая, создавая благоприятные условия для внутреннего развития страны, 
повышая роль КНР в мире и продвигая способ взаимодействия с другими странами через 
партнерство и открытый диалог и в плоскости пространства сети. 

В Китае Конституция гарантирует свободу слова, но, фактически, любой источник 
информации (включая иностранные фильмы, книги и видеоигры, предоставляемые стране) 
контролируется государством. Поскольку в Китае почти нет независимых СМИ, и большин-



155

ство периодики и информационных агентств принадлежат государству или поддерживаются 
коммунистической партией Китая (КПК), проблема государственной цензуры стала более 
серьезной. Председатель Китайской Народной Республики, Си Цзиньпин сказал: «Вся работа 
партийных СМИ должна отражать волю партии» [2, с. 62–65].

Особое место в системе цензуры Китая занимает система «Золотой щит» – инстру-
мент фильтрации интернет-контента, который известен мировой общественности как «Вели-
кий китайский файрвол». Благодаря «Золотому щиту» КНР может ограничить доступ своих 
граждан к иностранным веб-сайтам, выбрать отчеты зарубежных СМИ, подходящие для пу-
бликации на китайских веб-сайтах, и классифицировать все интернет-порталы по шкале их 
уровня угрозы национальной безопасности [2, с. 62–65].

Еще одна фаза усиления цензуры произошла во время подготовки к Олимпиаде в 2022 
году. Правительство Китайской Народной Республики ограничило доступ своих граждан к 
информации, которая еще не была «проверена» в Интернете. Почти сразу был заблокирован 
Facebook, сегодня также нет возможности пользоваться большинством других крупнейших 
западных социальных сетей и сервисов. 

Нет сомнений в том, что цензура Интернета в Китайской Народной Республике в не-
которых аспектах замедлила процесс обучения молодежи и ограничила взаимовыгодное со-
трудничество между Китаем и другими странами в области информации. Западные эксперты 
сравнивают силу и масштабы распространения китайской системы цензуры в Интернете с 
советской пропагандой послевоенного периода 1945–1954 годов. И в этом есть смысл, нужно 
только учитывать статистику – правительство Китая, как уже говорилось выше, блокирует 
около 13% всех сообщений в социальных сетях [5, с. 333]. 

Сегодняшняя ограничительная политика Китая ясно показывает, что новые лидеры 
Коммунистической партии Китая считают репрессии и цензуру в Интернете основным и 
практически единственным способом укрепить порядок в партии. Многие западные экспер-
ты и некоторые китайцы считают, что руководители КНР могут совершить серьезные ошиб-
ки при выборе политического направления, поскольку очевидно, что ограничение доступа 
миллионов граждан Китая к социальным сетям, развлекательным порталам и электронным 
энциклопедиям только сделает режим менее популярным. Кроме того, при строжайшей цен-
зуре граждане Китая будут продолжать искать способы обхода цензуры (в числе прочего, 
активизируется использование VPN), потому что запреты, особенно необоснованные и не-
очевидные, только увеличат их интерес и желание получить доступ к определенным ресур-
сам [5, с. 333].

Следует отметить, что даже строгая цензура Интернета не является абсолютной и не 
подрывает идею глобальной сети как источника информации. Говоря о КНР, следует отме-
тить и некоторый дисбаланс в распространении политики цензуры в стране: цензурные огра-
ничения не распространяются на Гонконг и Макао – районы с особой юрисдикцией. Также 
следует отметить, что у большинства запрещенных сервисов есть свои китайские аналоги 
(вместо Google – Baidu, вместо YouTube – Youku и т.д.), которые полностью соответствуют 
всем требованиям закона о цензуре в КНР. В Китае есть даже несколько аналогов Twitter, 
например Google, но все это связано с растущим огромным внутренним рынком [4, с. 13–14]. 

Интернет – эксперты в демократических странах не соглашаются с феноменом Интер-
нет – цензуры в Китае, отмечая, что такая степень ограничения неприемлема и может вызвать 
массовые протесты общественности. Так было в момент начала блокировки Google, который 
долгое время был одной из крупнейших поисковых систем, активно используемых пользо-
вателями Китая. Одним из условий ведения бизнеса Google в Китае являлось ограничение 
индексации сайтов с конфиденциальным содержанием. Другими словами, если ввести в нем 
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«Тяньаньмэнь 1989», выдавался ответ «Это площадь Тяньаньмэнь, здесь в 1989 году ничего 
не произошло» [1]. 

Язык китайских социальных сетей и блогосферы также претерпевает очевидные из-
менения в силу введения все новых и новых ограничительных мер. В чатах и на форумах на-
блюдаются принципиально новые способы использования языковых ресурсов: графических 
элементов, лексики, грамматики. В контексте стандартизации языка и традиционной пись-
менности в Китае язык онлайн-общения как лингвистический феномен сегодня явно пред-
ставляет интерес для изучения как один из механизмов обхода интернет-цензуры.

В настоящее время существует более десятка государственных и партийных организа-
ций, ответственных за надзор за содержанием информации. Самыми мощными из них явля-
ются Управление пропаганды ЦК КПК и Государственное управление радио и телевидения, 
которое с ним сотрудничает. Правительство нанимает большое количество людей, чтобы 
контролировать поток новостей в сети: как государственные, так и частные компании, вы-
полняющие государственные заказы, нанимают так называемых «системных аналитиков». 
Развитию Интернета в Китае способствовала комплексная государственная стратегия инфор-
матизации. Это быстрое развитие, поощряемое правительством, также строго контролирует 
инфраструктуру и использование Интернета. Цензура и надзор в Интернете превратились в 
комплексную многомерную систему управления инфраструктурой, бизнесом и обществен-
ным пространством, которая во многом определяет реалии китайского общества на сегод-
няшний день. 

Список литературы
1. Виноградова Т.Ю. Специфика общения в Интернете [Электронный ресурс] / 

Т.Ю. Виноградова // Русская и сопоставительная филология: Лингвокультурологический 
аспект. – 2004. – Режим доступа: http: // www.ksu.ru/ ( дата обращения: 27.01.2022).

2. Лунёва Ю.В. Некоторые особенности лексического состава современного китай-
ского языка / Ю.В. Лунева // Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». – 2010. – №4. – С. 62–65.

3. Хаматова А.А. Тенденции развития лексики китайского языка в начале XXI века / 
А.А. Хаматова // Вестник Иркутского государственного лингвистического университета. – 
Иркутск, 2012. – С. 9–13.

4. Цзинь Сун. Что такое интернет-язык / Сун Цзинь, Кэ Ци // Юйвэнь цзяньшэ. – 
2000. – № 11. – С. 13–14.

5. Чан Цзиньфан. Введение в интернет-философию: революция существующих ме-
тодов в эпоху Интернета / Цзиньфан Чан. – Гуанчжоу: Гуандун жэньминь чубаньшэ, 2005. – 
443 с.



157

УДК 82.09
Ю.С. Пономарева,

студент 3 курса направления подготовки 
«Педагогическое образование.

Начальное образование»,
Луганский государственный педагогический университет,

Ровеньковский факультет
г. Ровеньки

tyshhuks@mail.ru

Научный руководитель: Д.С. Тыщук,
старший преподаватель кафедры начального образования

ОБРАЗ ГОРОДА В РАССКАЗЕ И.А. БУНИНА 
«ГОСПОДИН ИЗ САН-ФРАНЦИСКО»
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Урбанизм в литературе  –  отражение большого города, высокоразвитой техники и ин-
дустрии, городского быта, особенностей психики, порожденных городским укладом, в тема-
тике, образах, стиле. Городская топика получает все большее значение в литературе по мере 
развития промышленного капитализма. 

В литературоведении выделяется целая область художественного творчества: «урба-
ническая  литература – в которой «героем» является город. Это не означает что к урбаниче-
ской литературе могут быть отнесены только те произведения, в которых город – основной 
герой повествования» [1, с. 13].

Урбанистическая тема в художественной литературе наиболее активно хронологиче-
ски функционирует с двадцатого века. Данное эстетическое обстоятельство объясняется тем, 
что городская тематика, органично вмещающая в себя мотивы поиска личностью себя, позво-
ляет авторам слова максимально полно, эстетически выразительно раскрывать идейно-тема-
тическое содержание литературных произведений.

Рассказ И.А. Бунина «Господин из Сан-Франциско» повествует о жизни обеспечен-
ного человека, который, добившись материального благосостояния может позволить себе 
жить так, как хочет. Согласно сюжету, герой путешествует с семьей по Европе. Во время 
путешествия он внезапно умирает, однако эта драма остается драмой лишь для его семьи. 
Мир, живущий по собственным жестким законам, равнодушен к смерти еще одного человека, 
который в течение своего существования совершал определенные фактические и душевные 
действия, что уже изначально были бессмысленными.

Рассказ глубоко символичен. Рассмотрение символического уровня рассказа «Госпо-
дин из Сан-Франциско» существенно дополняет духовный опыт читателей, их ценностные 
картины мира, позволяет задуматься о смысле человеческой жизни и смерти, учит осознанию 
философской проблематики литературы.

Господин из Сан-Франциско (автор умышленно не дает герою имени, подчеркивая от-
сутствие индивидуальности) умирает  в читальне: ему внезапно становится плохо. Его семья 
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была шокирована этим. Жена героя просила, чтобы тело ее мужа перенесли в их комнату, на 
что был получен отказ. Тело некогда авторитетного, самоуверенного человека, нашло послед-
нее пристанище в грязной, ободранной комнате. В данных обстоятельствах статус и достаток 
господина из Сан-Франциско не имели совершенно никакого значения. 

Автор рассказа подчеркивает, как незначительна власть денег в бренном мире и что 
ждёт человека, делающего на них ставку исключительно. Здесь не только неуважительное 
отношение к умершему, но и к имени, ведь его тоже никто не помнит. 

И.А. Бунин, неподражаемый мастер художественной детали, ставит в центр рассказа 
мотив путешествия. Примечательно, что рассказ начинается повествованием о том, как герой 
и его семья начинают путешествие. В финале произведения отмечено, что господин возвра-
щается домой, только в гробу. Миру до смерти одного человека совершенно нет дела…

Образ города в рассказе И.А. Бунина «Господин из Сан-Франциско»   – синтетический, 
собирательный. Описание богатых, благополучных европейских городов, чья стабильность и 
статус не зависят от пребывания какой-либо отдельной личности, символизирует стоичность 
и господство жестких правил жизни. Пока человек имеет деньги и положение, его имя на 
слуху. Мгновенная же перемена обстоятельств становится причиной мгновенного забвения.

Господин из Сан-Франциско заранее спланировал схему путешествия, на которое воз-
лагал огромные надежды. 

На борту корабля господствовал привычный для обеспеченных путешественников 
уклад: «Люди на палубе пили кофе, делали гимнастику, совершали дневные туалеты. До 
одиннадцати часов полагалось бодро гулять по палубам, дыша свежестью океана, или играть 
в шеффльборд и другие игры для нового возбуждения аппетита…» [2].

Однако, автор отмечает, что не все так благополучно и безоблачно во время путеше-
ствия.

«По вечерам этажи “Атлантиды” были наполнены мраком и страхом. «Океан, ходив-
ший за стенами, был страшен, но о нем не думали, твердо веря во власть над ним командира, 
рыжего человека чудовищной величины и грузности, всегда как бы сонного, похожего в сво-
ем мундире с широкими золотыми нашивками на огромного идола и очень редко появлявше-
гося из своих таинственных покоев» [2].

Океан – неспокойный, даже страшный, но человеку под силу преодолевать его вели-
чие. В рассказе таким человеком выступает капитан корабля.

Символично писание погоды на море. Она переменчива, как сама жизнь:  «В Среди-
земном море шла цветистая, как хвост павлина, волна, которую, при ярком блеске и совер-
шенно чистом небе, развела летевшая навстречу трамонтана... Потом, на вторые сутки, небо 
стало бледнеть, горизонт затуманился: близилась земля, показались Иския, Капри, в бинокль 
уже виден был Неаполь...» [2].

Погода на море очень переменчива. Сначала она может удивлять своей красотой, а 
потом резко измениться, превращаясь в бледное, туманное пятно.

Жизнь в Неаполе проходила по принятому порядку, каждый день повторялось одно 
и тоже «облачное, мало обещающее небо и толпа гидов у дверей вестибюля; потом первые 
улыбки теплого розоватого солнца, вид с высоко висящего балкона на Везувий, до подножия 
окутанный сияющими утренними парами, на серебристо-жемчужную рябь залива и тонкий 
очерк Капри на горизонте, на бегущих внизу, по набережной, крохотных осликов в двуколках 
и на отряды мелких солдатиков, шагающих куда-то с бодрой и музыкой ; потом  – выход к 
автомобилю и медленное движение по людным узким и сырым коридорам улиц, среди высо-
ких, многооконных домов, осмотр мертвенно-чистых и ровно, но скучно, точно снегом, осве-
щенных музеев или холодных, пахнущих воском церквей, в которых повсюду одно и то же: 
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величавый вход, закрытый тяжкой кожаной завесой, а внутри – огромная пустота, молчание, 
тихие огоньки семисвечника, краснеющие в глубине на престоле…» [2].

В каждом городе есть своя особенность. Так, например, Неаполь жил от отъезда до 
приезда туристов, это был его главный доход. Каждый житель больше всего заботился о том, 
что бы заманить людей к себе. Смотря на все это город вял и темнел. Ему очень грустно от 
этого.

Декабрь выдался тяжелым, постоянно шли ливни и бури, но все уверяли, что на Ка-
при «теплей, и солнечней, и лимоны цветут, и нравы честнее, и вино натуральней» [2]. Они 
отправлялись дальше, но погода только ухудшалась. На остановках «в Кастелламаре, в Сор-
ренто, было немного легче; но и тут размахивало страшно, берег со всеми своими обрывами, 
садами, пиниями, розовыми и белыми отелями, и дымными, курчаво-зелеными горами летал 
за окном вниз и вверх, как на качелях; в стены стукались лодки, сырой ветер дул в двери, и, 
ни на минуту не смолкая, пронзительно вопил с качавшейся барки под флагом гостиницы 
«Royal» картавый мальчишка» [2].

Господин из Сан-Франциско представлял себе Италию совершенно иначе. Город был 
наполнен множеством проплесневевших домов, стоящих возле и лодок. И он почувствовал 
отчаяние. Когда Господин сошел на землю «Остров Капри был сыр и темен в этот вечер. Но 
тут он на минуту ожил, кое-где осветился. На верху горы, на площадке фуникулера, уже опять 
стояла толпа тех, на обязанности которых лежало достойно принять господина из Сан-Фран-
циско» [2]. Городок сразу ожил, стал радостным и счастливым.

Символичным делается и океан в конце повествования. Шторм связывали в большин-
стве культур с Божьим гневом и наказанием. В рассказе шторм изображён как мировой ка-
таклизм – ветер свистит, словно погребальная песня по утратившему былую власть хозяину 
мира, а вместе с ним и всему обществу.
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Мировоззрение конфуцианства во многом повлияло не только на развитие новых школ, 
учений, китайскую литературу и философию, но также оказало огромное влияние на мифо-
логию Древнего Китая. 

В первую очередь необходимо рассмотреть понятие конфуцианства более детально: 
«Конфуцианство (儒学 [rúxué]) – этико-философское учение, разработанное его основате-
лем Конфуцием (551–479 до н. э.), развитое его последователями и вошедшее в религиозный 
комплекс Китая, Кореи, Японии и некоторых других стран. Конфуцианство является миро-
воззрением, общественной этикой, политической идеологией, научной традицией, способом 
жизни, иногда рассматривается как философия, иногда – как религия» [5] 

Таким образом, мы можем говорить о том, что Конфуций собрал все учения, которые 
посчитал достойными и представляющими интерес, и организовал новую систему, которая 
повлияла практически на все процессы Китая на тот период времени.

1. Основные положения и особенности этико-философского учения были отражены 
в конфуцианском пятикнижии, которое состоит из пяти конфуцианских канонических книг, 
к которым относятся: «И-цзин» («Книга Перемен»).

2. «Ши-цзин» («Книга песен»).
3. «Шу-цзин» («Книга преданий»).
4. «Ли-цзи» («Книга церемоний»).
5. «Чунь-цю» («Вёсны и осени»; летопись). 
Таким образом, Конфуций и его ученики не только собрали все учения воедино, но и 

значительно повлияли на эвгемеризацию древних мифов. Так как конфуцианство отвергало 
всё мистическое, часть мифов под влиянием конфуцианства трансформировалась в истории 
с большей привязкой к реальности. В подобных произведениях в роли мифических существ 
выступали реальные люди, соответственно, основными персонажами стали императоры, 
правители, второстепенными персонажами – чиновники, государственные служащие, воины. 
«Стремясь привести мифические предания в соответствие с догмами своего учения, конфу-
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цианцы немало потрудились для того, чтобы превратить духов в людей, а для самих мифов и 
легенд найти рациональное объяснение» [2, с. 3].

Примером такого изменения может послужить миф о Жёлтом императоре, в котором 
изначально император Хуан-ди имел солнечный рог, лик дракона и четыре лица. А после из-
менения он предстает перед читателями настоящим государем, который отправляет четырёх 
своих чиновников в разные стороны света для осуществления новых открытий и при этом 
сам изобретает компас и зеркало. Ещё одним ярким примером, является многозначный пер-
сонаж китайской мифологии Куй, который был описан как существо одноногое и одноглазое. 
Но под влиянием новых учений он перевоплощается из одноногого и одноглазого в обычного 
чиновника при императоре Шуне.

Адаптация мифологии к конфуцианским учениям была также обусловлена антропо-
морфизацией древних мифов. Примером антропоморфизации под влиянием конфуцианства 
может выступать то, как племена и считали главным тотемом ласточку, в то время как то-
темом племени ся выступала змея. Далее ласточку превращают в знаменитого в мифологии 
Древнего Китая фэнхуана (феникса). Змея же становится драконом, который повелевает сти-
хией воды и имеет отношение к силам подземелья.

Говоря о культе первопредков, стоит отметить, что мифы подобного содержания до-
шли до наших дней, вероятнее всего, полностью изменёнными. Так как они долгое время не 
были записаны и являлись лишь устными преданиями, то каждый раз изменялись, а вслед-
ствие  влияния конфуцианского мировоззрения и вовсе потеряли свою идентичность.

Что касается космогонических мифов, данный сегмент литературных памятников не 
подвергся значительным изменениям. «Причиной этому служит тот факт, что характерной 
чертой учения Конфуция является антропоцентризм. Его почти не интересуют проблемы 
космогонии, он уделяет мало внимания духам и потустороннему миру» [2, с. 6]. Поэтому 
основные изменения претерпели именно теогонические мифы. В данном виде мифов опи-
сывается рождение и становление первоначальных божеств. В древнекитайской мифологии 
основными божествами, прародителями  принято считать Нюй-ву, Паньгу и Фуси.

О прароительнице Нюй-ва сложено немало мифов, в которых она выступает главней-
шим божеством, которое создало человечество. Однако Нюй-ва не только создала людей, но 
и научила их обыденным делам. Нередко описывают также и перевоплощения Нюй-ва в раз-
личные образы, тем не менее,  с возникновением конфуцианского учения большинство этих 
образов теряются и меняются в более подходящие для канонов конфуцианства. Таким обра-
зом, Нюй-ва из облика змеи превращается в миловидную девушку.

Не менее важным образом теогонических мифов является Фуси. Нередко мифы о Фуси 
и Нюй-ва пересекаются: в некоторых мифах Фуси выступает как брат Нюй-вы, в других же 
его описывают как возлюбленного Нюй-вы. В более поздних версиях мифов он выступает 
как отдельная личность, хотя в изначальных представлениях изображался только с Нюй-вой.

Еще один ключевой персонаж китайской мифологии Паньгу изначально появился в 
даосских притчах, где он находился в центре хаоса и отделил энергию Инь от энергии Ян, 
сотворив таким образом мир. Конфуцианство, как уже указывалось ранее, отрицало всё ми-
стическое и потому миф о Паньгу так же подвергся изменениям. Поэтому в более поздних 
версиях данный миф трактовался так, словно Паньгу разделил небо и землю и был причислен 
к героям.

Всё вышеизложенное позволяет нам сделать вывод о том, что конфуцианство не толь-
ко видоизменило мифологию и мировоззрение древних китайцев, но и повлияло преобра-
зование ранее существующих мифов. Под влиянием конфуцианства были изменены многие 
главные герои, из мифических существ они преобразовались в правителей и государей. Вто-
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ростепенные персонажи были заменены на чиновников и придворных и т.д. Таким образом, 
приверженцы конфуцианства старались привить свои идеалы обществу и показать, что они 
являются подлинными и праведными. Вобрав в себя основные идеи конфуцианства, многие 
мифы потеряли свою идентичность и стали однотипными, часть мифов, которая не была ви-
доизменена, исчезла. 
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Ключевые слова: безэквивалентная лексика; способы перевода. 

Расширение международных контактов в настоящее время, увеличение спроса в обще-
стве на изучение иностранных языков – эти и другие факторы привлекают внимание иссле-
дователей, изучающих безэквивалентную лексику в разных аспектах, в том числе и перевод-
ческом.

Китайский и английский языки являются одними из мировых языков наряду с русским, 
французским и другими языками. Их используют в качестве одних из шести официальных и 
рабочих языков ООН. До сих пор китайский язык занимает свое уникальное и достойное ме-
сто в семье мировых языков и пользуется большой популярностью (пятый по распространен-



163

ности в мире язык, английский – первый). В связи с этим исследования по китайскому языку 
как иностранному вызывают все больший интерес современных ученых, заставляя глубже 
заниматься связанными с ними проблемами. Одной из таких проблем стало исследование 
безэквивалентной лексики китайского и английского языков.

Под безэквивалентной лексикой понимаются иноязычные слова и словосочетания, 
обозначающие предметы, процессы и иные реалии жизни, которые на данном этапе не имеют 
в языке перевода эквивалентов. 

B современном языкознании существует множество вариантов классификации безэк-
вивалентной лексики, мы придерживаемся классификации, предложенной Л. С. Бархударо-
вым.

Л. С. Бархударов разделяет безэквивалентную лексику на 3 категории [1]:
1. Имена собственные, географические названия: 泰山 [tàishān] – гора Тайшань, 孔子 

[kǒngzǐ] – Конфуций; Adair, Alaric – мужские имена из словаря английских личных имен.
2. Реалии – явления, характерные для материальной и духовной жизни одного народа 

и отсутствующего у другого. Например, названия национальных блюд,  предметы народной 
одежды, танцев. В данный тип также входят слова и устойчивые словосочетания характерные 
лишь для данной народности:

•	 休妻 [xiū qī] – «отослать жену в родительский дом» 成功舞 [chénggōng wǔ] «по-
бедный народный танец».

•	 Сoroner (англ. и амер.) – следователь по делам, связанным с насильственной 
смертью; drive-in (амер.) – кинотеатр, в котором фильм смотрят, не выходя из автомашины.

3. Случайные лакуны – лексические единицы одного из языков, для которых по каким–
либо причинам нет соответствий в лексическом составе другого языка. Например:

•	 甲乙丙丁 [jiǎyǐ bǐngdīng] – «1, 2, 3, 4/A, B, C, D» названия циклических знаков, 
когда нужно обозначить какую-либо последовательность;

•	 老外 [lǎowài] – иностранец, который живет в Китае;
•	 вouncer – человек или речь крупных размеров, barber – пар над водой в мороз-

ный день.
Реалии подразумевают отсутствие в переводимом языке стилистической синонимии, 

характерной для иностранного языка. E. М. Верещагин и В. Г. Костомаров также относят к 
реалиям:

1. Фразеологизмы, например:
•	 «小灰狐狸一步一步地达到目的» [xiǎo huī húlí yībù yībù de dádào mùdì] – малень-

кая серая лисичка шаг за шагом достигает своей цели (всякое большое дело начинается с 
малого).

•	 A bolt out of the blue – как гром среди ясного неба (полный эквивалент, переда-
ющий смысл и образ).

•	  Still water runs deep – в тихом омуте черти водятся (частичный эквивалент, 
передающий смысл, но образ несколько отличается).

2. Сложные слова различных типов, которые требуют передачи путем описательного 
перевода или других трансформаций:

•	 «丁克家庭» [dīngkè jiātíng] – «семья без детей с обоими работающими супругами».
•	 To ghost-write – писать/сочинять за кого-либо другого и др.
Для того, чтобы упростить перевод безэквивалентной лексики, лингвист В. Ф. Щичко 

выделяет несколько способов перевода реалий [8].
1. Транскрипция – воспроизведение слова оригинала, которое применяется при пе-

реводе имен собственных, географических названий, названий фирм, терминов и т.д.: 春节 
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[chūnjié] – «Чунцзе» (Праздник Весны), 饺子 [jiǎozi] – «цзяоцзы» (пельмени), 麻将 [májiàng] – 
«мацзян» (маджонг), 屠苏 [túsū] – «тусу» (сорт новогоднего вина, способный на год устранять 
всякую нечисть);  (Kate Moss – Кейт Мосс, сashmere – кашемир) и т.д.

2. Калькирование – воспроизведение морфемного состава слова или
составных частей устойчивого словосочетания в исходном языке (перевод реалий с 

сохранением содержания): 春节 [chūnjié] – «Праздник Весны», 年画 [niánhuà] – «новогодние 
картинки», skyscraper – небоскреб, road map – дорожная карта, European Union – Европейский 
союз.

3. Описательный перевод – способ перевода, использующийся в тех случаях, когда не 
существует никакой другой возможности передачи языковой единицы вследствие отсутствия 
эквивалентов и аналогов в языке перевода. 

4. Приблизительный перевод – способ перевода с использованием близкого по значению 
слова, приблизительного синонима или объяснительного словосочетания: 团圆 [tuányuán] – 
«тесный (семейный) круг», в данном случае 团имеет значение «коллектив, группа», 圆име-
ет значение «круг». Так, например, нельзя считать идентичными Санта-Клауса (англ. Santa 
Claus), святого Николая (нем. Heiliger Nikolaus) и Деда Мороза, хотя в ряде случаев они вполне 
могут заменить друг друга при переводе.

Анализируя перевод безэквивалентной лексики с китайского и английского языков на 
русский и с русского языка на китайский и английский, мы приходим к выводу, что централь-
ным звеном является переводчик, от которого и зависит адекватная интерпретация текста 
оригинала и учет прагматического аспекта при переводе.

Проблема безэквивалентной лексики в системе изучения китайского языка, в переводе 
на русский язык, является малоизученной. Следовательно, есть перспектива исследования 
данной темы, существует необходимость в исследовании безэквивалентной лексики китай-
ского языка для целостного понимания культуры Китая.
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Аннотация. В статье рассматриваются иностранные заимствования, а также ана-
лизируются причины проникновения незначительного количества фонетических заимствова-
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В настоящее время ряд таких китайских ученых как: Ван Цзунянь, Пэн Чунань, Чжан 
Цинюань, Гао Минкай и другие проявили значительный интерес к исследованию иностран-
ных заимствований в современном китайском языке.

В традиционном китайском языкознании сложились различные подходы к описанию 
зaимствованной лексики, толкованию тех или иных аспектов процесса заимствования, однaко 
большинство исследователей неизменно отводят особое место рассмотрению объективных 
причин незнaчительного количества фонетических заимствований в китайском языке. Объяс-
няется этот факт прежде всего тем, что именно в фонетических заимствовaниях более всего 
проявилось несоответствие свойств заимствованных элементов основному типологическому 
свойству китайского языка, а именно — слоговости его фонетической структуры. Более того, 
китайская письменность, базирующаяся на слоговом принципе, не позволяет зaписывать не-
трaдиционные для китайского языка комбинaции звуков в составе заимствуемых слогов.

В китайском языке в общем выделяют фонетические (фонетически, семaнтически, се-
мантико-морфологически освоенные) и семaнтические (кальки, полукальки) заимствования.

Что касается фонетической стороны вопроса, имеется ряд замечаний касаемо фонети-
ческой структуры китайского слога как основной единицы китайского языкового мышления.

В связи с этим в отечественном китаеведении принято обрaщаться к системе Е. Д. По-
ливанова, которому, в частности, принадлежит клaссическое описание состава и элементов 
силлабического представления слога (т.е. состава и элементов силлабем) [2, с. 314]. Соглaсно 
этому описанию, в слоге предполагается наличие четырёх последовательных во времени зву-
копредставлений: 

1) начального согласного; 
2) неслогообразующего ротового узкого гласного; 
3) слогообразующего сонанта; 
4) неслогообразующего конечного сонанта. 
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Нужно отметить, что ранняя фонетическая структура слога древнекитайского языка 
сильно отличалась от современной. В частности, как отмечает М. В. Софронов: «в начале 
слога могли находиться как одиночные согласные, так и их стечения. Начальные согласные 
могли быть глухими, звонкими, придыхательными, непридыхательными. На конце слогов 
могли находиться глухие, шумные согласные и сонанты» [4, с. 564].

Фонологическая черта древнекитaйского слога — наличие конечных смычных — во 
многом сохрaнились в ряде современных китайских диалектов. В частности, в гуандунском 
(кaнтонском) — основном диaлекте Юга Китая. 

Данный диалект имеет зону распространения на южно-китайскую провинцию Гуан-
дун, Макао и Гонконг и одновременно взаимодействует с Европейскими странами и Амери-
кой, являясь южно-азиатским центром взаимодействия.

Набор последовательностей составных элементов китайского слога имеет сильные 
ограничения, не позволяющие китайскому языку заимствовать иностранные слова и слово-
образования в полном фонетическом соответствии с их звучанием в языках-источниках, и 
изучается многими языковедами как главная причина, не позволяющая проникновению фо-
нетических заимствований в китайский язык [3, с. 88—90]. 

В работах многих ученых обозначается определенная зависимость способов заим-
ствования от фонологического строя языка. В языках или языковых единицах там, где слог 
является не только фонетической, но и семaнтической единицей (китайский, вьетнамский, 
тайский и др.), наиболее эффективным и более известным способом заимствования является 
калькирование: «на наш взгляд, — отмечает И. Д.  Кленин, —  первоосновой невосприимчи-
вости китайского языка к звуковым заимствованиям являются его слоговой характер, нaли-
чие у каждого слога определённых значений, которые закрепляются в письме соответствую-
щими иероглифaми» [1, с. 123—126].

Когда используя той или иной метод заимствования не получается передать семанти-
ческую структуру заимствуемого слова своими словообразовательными средствами, в языке 
появляются фонетические заимствования. При этом использование иероглифов для записи зву-
ковых заимствований ведёт к потере ясной внутренней мотивировки иноязычного термина. 

При произнесении полных буквенных заимствований и названий букв английского 
алфавита в составе некоторых аббревиатур в китайском языке разнообразные фонетические 
«искaжения» обычно связаны с отличием фонологических систем европейских и китайско-
го языка. Это кaсается как глaсных звуков в составе слоговназваний латинских букв, так и 
слогов с учaстием согласных, не имеющих собственно китайских фонетических анaлогов. 
Например, в китайском языке нет противопостaвления гласных по краткости/долготе, свой-
ственного aнглийскому языку; в китайском и английском языках не совпадают харaктеристи-
ки звуков, которые в китайском языке относятся к глухим придыхaтельным. 

Важнейшая отличительная типологическая черта китайского слога, а именно — нали-
чие тона, также оказывает фонологическое воздействие в процессе фонетической адаптации 
буквенных заимствований.

Традиционно для передачи фонетических заимствований в китайском языке исполь-
зовались либо те иероглифы, которые перестали быть широко употребительными, либо те, 
которые были семантически обесцвеченными единицами. В этих случаях, как правило, под-
бирались иероглифы со звучанием, максимально приближенным к звучанию слогов в словах 
языка-источника, но в отвлечении от своего семантического значения.

В этой связи укaжем на один транскрипционный метод, который использовaлся в Ки-
тае с первых веков нaшей эры. Суть этого метода заключaлась в использовании двух иерог-
лифов для обознaчения звучания нового слова. Он назывался методом  «переворaчивание и 
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рассечение». Этот метод основывался на принятом в китайской филологии делении слогов на 
инициаль и финaль (рифму). При этом методе от звучания первого иероглифa в состав звуко-
вой оболочки нового слова входила инициaль, от второго — финаль и тон. 

Применение этого метода доказывает то, что уже тогда китайским учёным не было чу-
ждо предстaвление о слове как о двустороннем знаке, а тaкже понятие фонетических единиц, 
меньших, чем слог. Позже для того, чтобы передать не только звучание, но и значение фо-
нетических зaимствований, для их записи стали собирать зaписывающие слова иероглифы, 
семантически близкие по смыслу зaимствованным словам в языке-источнике или изобрази-
тельно характеризующие передаваемые этими словaми понятия. Подобного рода осмысление 
фонетического заимствования обусловлено действием закона морфологической значимости 
слогоделения, согласно которому каждый слог китайского языка обладает самостоятельным 
значением.

Вместе с тем, учитывая появление буквенной лексики внутри сaмого китайского язы-
ка, можно также сделать вывод о расширении его фонетических возможностей — формиро-
вании новых по структуре слогов, вызванном прочтением букв пиньинь-алфавита по-англий-
ски и активным использованием неаббревиированных иностранных слов в речи китайских 
носителей.
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Аннотация. Статья раскрывает содержание понятий «омонимия» и «омоним» с 
точки зрения мировой лингвистики. В работе анализируются трудности определения дан-
ных понятий с учетом особенностей китайского языка. Также в статье затронуты источ-
ники появления омонимов в китайском языке.
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В современных политических и экономических условиях китайский язык является од-
ним из наиболее востребованных к изучению языков. Однако, и в процессе преподавания, и в 
процессе изучения китайского языка необходимо помнить о том, что восточные языки очень 
сильно отличаются от привычных европейских, и в ходе работы с ними нужно учитывать не-
которые особенности этих языков. 

Одной из таких особенностей китайского языка является наличие в нем большого ко-
личества омонимов. Так, в результате изучения словаря Кураиси, А. А. Хаматова выяснила, 
что «из 37 тысяч слов, приведенных в нем, 5615 являются лексическими омонимами, что со-
ставляет 15,7% всей лексики словаря» [5, с. 24]. Для сравнения нужно сказать, что количество 
омонимов в английском языке составляет лишь 6% всего словарного состава.

Что же такое «омоним» в рамках китайского языка? Прежде всего, нужно понять, что 
такое «омоним» в целом. Л. В. Малаховский определяет омонимы (на уровне лексем) как 
«слова одного и того же языка в один и тот же период его существования, тождественные друг 
другу хотя бы в одном из компонентов плана выражения, то есть совпадающие по звучанию 
и/или по написанию во всех или некоторых грамматических формах (и во всех или некоторых 
фонетических и графических вариантах) и при этом различающиеся хотя бы по одному из 
компонентов плана содержания – лексической и/или грамматической семантике» [3]. Несмо-
тря на то, что это определение является довольно общим и не дает конкретных примеров, оно 
указывает на все признаки, достаточные для выявления омонимичных слов.

В китайских словах помимо звукового состава слогов и начертания иероглифов (что со-
ответствует произнесению и написанию слов в европейских языках), определение омонимии 
усложняется ещё наличием тонов в слогах. Исходя из этого, возникает вопрос: учитывать ли 
тон при определении омонимичных слов?

В отношении данного вопроса мы придерживаемся мнения А. А. Хаматовой, и счита-
ем, что неправомерно не учитывать тон при определении омонимов, поскольку в китайском 
языке тон обладает непосредственной смыслоразличительной функцией. Как отмечает совет-
ский филолог-востоковед А. А. Драгунов, «…в китайском языке минимальной фонетической 
величиной, могущей … функционировать в качестве слова или части слова (морфемы), явля-
ется не отдельный звук речи (фонема), а тонированный слог (силлабема)» [5, с. 7–8]. Исходя 
из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что в китайском языке омонимами считаются 
лишь те слова, у которых совпадает не только звучание, но и тон. Однако, при восприятии на 
слух нетрудно по ошибке посчитать омонимами слова, имеющие разный тон.

Таким образом, определение, данное А. А. Хаматовой, согласно которому в китайском 
языке «омонимы – это слова, имеющие одинаковое звучание (включая тон), но различное зна-
чение независимо от иероглифического написания» [5, с. 6], представляется нам не совсем 
верным. В мировой лингвистике выделяют ряд явлений, смежных омонимии, но не тожде-
ственных ей – омофония и омография. В китайском языке эти явления принято считать раз-
новидностями омонимии, но нам представляется логичным отнести их к самостоятельным 
понятиям. Так, омофоны – это слова, имеющие одинаковое звучание (включая тон), но раз-
личное написание и, соответственно, значение; а омографы – слова, имеющие одинаковое 
написание, но различное звучание и значение.

Приведем несколько примеров полных китайских омонимов:
•	 欢 [huān] 1) радоваться/веселиться; 2) любимый, возлюбленный; 3) быстро/

стремительно;
•	 里 [lǐ] 1) внутренняя сторона; 2) ли (кит. мера длины);
•	 原 [yuán] 1) ключ, источник; 2) нива, пахотная земля; 3) старый, прежний; 4) 

помиловать. 
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К омофонам, в свою очередь, относятся следующие слова:
•	 馆 [guăn] место для культурных/спортивных мероприятий – 管 [guăn] 1) управлять/

руководить; 2) трубка;
•	 吏士 [lìshì]  чиновник; служащий – 利事 [lìshì] прибыльное занятие – 历 世 [lìshì] 

минувшие века.
Примерами омографов могут послужить такие слова: 
•	 长 [cháng] длинный; долгий – 长 [zhǎng] расти;
•	 重 [zhòng] тяжелый;важный – 重 [chóng] двойной, повторный; слой;
•	 种 [zhǒng] раса; сорт; вид – 种 [zhòng] сеять, сажать.
Помимо основных источников омонимии, в разной степени встречающихся во всех 

языках мира, в китайском языке существуют причины возникновения омонимов, характерные 
только для него. К ним относят односложную лексику древнекитайского языка и диалектную 
лексику, употребляемую в литературном языке.

В китайском языке можно выделить следующие источники омонимии:
•	 фонетические процессы;
•	 односложная лексика древнекитайского языка;
•	 семантическое развитие слова (распад полисемии);
•	 словообразовательные процессы;
•	 употребление диалектной лексики;
•	 иностранные заимствования.
По мнению ученых, омонимичность китайского языка, в первую очередь, связанна с 

различными фонетическими процессами. В результате множественных преобразований на 
современном этапе развития в путунхуа насчитывается 414 слогов, соответственно, с учетом 
существующих в современном китайском языке 4-х тонов, мы имеем 1332 различных слога. 
Таким образом, китайский язык дает возможность создать неограниченное количество графи-
ческих знаков (иероглифов) для обозначения различных слов, но, в силу фонетической огра-
ниченности, не может предоставить каждому слову уникальное звучание.

Ещё одним важным источником пополнения числа омонимов в китайском языке явля-
ются словообразовательные процессы. Среди них принято выделять словосложение, аффик-
сацию, конверсию и сокращение.

Словосложение является наиболее продуктивным способом словообразования в китай-
ском языке. Некоторые ученые полагают, что словосложение возникло в китайском языке как 
средство преодоления омонимии. Но, несмотря на то, что словосложение очень сильно сокра-
тило число односложных омонимов, неизбежным стало появление многосложных омонимов 
в результате словосложения двух омонимичных основ.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что китайский язык является одним из 
самых омонимичных в силу специфики своего строения, а также благодаря своей многове-
ковой истории, на протяжении которой он непрерывно изменялся и упрощался. Омонимия 
китайского языка – явление, изучение которого до сих пор остается актуальным вопросом 
лингвистики, открывающее множество возможностей для исследований.
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Современные реалии издательского дела в Китае сложны и захватывающи, так как 
находятся в процессе значительных преобразований благодаря своей открытости миру для 
торговли и культурных взаимодействий. Немаловажно глобальное влияние технологий, на-
всегда изменивших способы потребления литературы читателями, а также позволив неогра-
ниченно делиться письменными текстами с миром. 

Важным и знаковым событием в истории страны стало появление сети Интернет в 
1990-х гг., благодаря которой вскоре начала развиваться сетевая (электронная) литература  
(网络文学), что повлекло за собой новый размах писательской деятельности. Чтобы дать точ-
ное определение феномену китайской интернет-литературы, обратимся к словам профессора 
Оуяна Ю-Чуаня, чье определение считают наиболее точным: «Это литература, распростра-
няемая через интернет, рожденная в цифровом виде и первоначально опубликованная в сети; 
более того, она обладает гипертекстовыми ссылками и объединена с мультимедиа. Это про-
изведения, существующие благодаря взаимодействию интернета и его читателей, которые 
должны иметь возможность доступа к ней и оценки» [3].

В современном мире никого не удивить литературными интернет-платформами и до-
ступным оригинальным авторским творчеством, десятки сайтов предлагают свои сервисы 
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(ЛИТНЕТ, ПРОЗА.РУ, Книга Фанфиков, FanFiction, Wattpad и др.) с похожей системой и ал-
горитмами взаимодействия читателя и писателя. Однако Китай выработал некоторые свои 
отличительные особенности в данной сфере. 

Широко распространенной формой повествования в сетевой литературе считается 
веб-новелла, чаще всего написанная в жанре фэнтези и мистика, наполненная отсылками к 
мифологии и традиционной культуре. Неоспоримыми достоинствами таких произведений 
являются захватывающие авантюрные сюжеты, хорошо продуманные персонажи и самобыт-
ные миры, а также скорость написания и обратная связь: зачастую автор создает лишь общий 
сценарий, прописывает персонажей и публикует несколько глав произведения, а затем про-
должает повествование, исходя из комментариев, пожеланий читателей. 

Кроме комментариев читатели создают арты, музыкальные подборки, видеоподборки 
и т.д. по мотивам понравившейся новеллы. Такой способ взаимодействия, помимо очевидной 
пользы для писателя в виде помощи с продумыванием теоретической подоплеки произве-
дения, создания сюжетных твистов и мотивации, нередко имеет негативную сторону, делая 
автора заложником своего произведения, вынуждая следовать читательскому, а не собствен-
ному замыслу, развивать историю, пока на нее есть спрос без права прекращения, и писать 
новые главы в рекордные сроки дабы удержать публику [1].

В противовес мировым трендам – романтическим историям и фанфикшену, на Востоке 
преобладают такие жанры, как сянься и уся, которые, в свою очередь черпают свои мотивы и 
образы главных героев из классических средневековых романов: «Речные заводи», «Путеше-
ствие на Запад», «Цветы в зеркале» и др. [1].

Уся (武俠) – приключенческий жанр китайского фэнтези, в котором делается упор на 
демонстрацию восточных единоборств. Уся в кино представляет собой насыщенную фанта-
стическими элементами разновидность фильма с боевыми искусствами. Термин «уся» об-
разован путём сращения слов ушу (武术, «боевое искусство») и ся (俠, «рыцарь, зачастую 
странствующий»); то есть, в буквальном смысле, – «боевые герои». Произведения уся – вы-
мышленные истории об обычных людях, которые могут постичь сверхъестественные способ-
ности через обучение боевым искусствам и аккумулирование внутренней энергии; типичны 
темы рыцарства, трагедии, мести и романтики [2]. 

Исключительно азиатской чертой уся, совершенно нехарактерной для европейских 
авантюрных романов, является гибель главного героя в конце. Тем не менее главный герой 
новеллы всегда достигает своей цели, а память о нем остается жить в народных предани-
ях и сердцах товарищей. И хотя данный исход событий имеет место не во всех новеллах, 
именно такой финал более закономерен, нежели привычный для европейского читателя «хэп-
пи-энд» [1].

Сянься (仙侠) – жанр китайского фэнтези, созданный под влиянием китайской мифо-
логии, даосизма, боевых искусств, традиционной медицины и других элементов культуры 
Китая; в буквальном смысле: «бессмертные герои». Новеллы этого жанра –  вымышленные 
истории о магии, демонах, призраках, бессмертных с упором на фольклор и мифологию. 
Протагонисты пытаются культивировать бессмертие, ища вечную жизнь и источники силы, 
сильно вдохновение даосизмом [2]. 

Стоит отметить, что в последние несколько лет происходит смешение жанров, а так-
же постоянная подстройка жанров под вкусы читателей и тенденции сетевой литературы в 
целом, в связи с чем, все чаще у произведений в описанных выше жанрах можно встретить 
возрастное ограничение 16+ и 18+ [1].

Исходя из вышесказанного можно заключить следующее: китайские веб-новеллы – от-
личный материал для исследований. Они дают возможность заниматься писательством пред-



172

ставителям различных слоев общества, не боясь быть осужденными, не понятыми или «не 
выпущенными» в свет; колоссальная популярность литературных платформ – свидетельство 
повального увлечения молодежи литературой, но при этом вопрос качества публикуемых 
текстов остается открытым. 

Нельзя обойти стороной и факт организации китайцами «сетературного» бизнеса. По 
данным китайской аналитической компании iResearch, в настоящее время китайские веб-но-
веллы читают около 145 млн человек за пределами Китая. На сегодняшний день это самый 
успешный пример культурного экспорта XXI века [4]. Две вещи отличают китайские веб-ро-
маны: скорость, с которой пишут авторы, и модель ценообразования. Произведения потре-
бляются, пока автор пишет. Каждый день фанаты посещают платформу, находят последнюю 
главу (обычно произведения обновляются ежедневно) и платят за нее.

Очень быстро китайцы осознали, что веб-новеллы могут иметь мировой спрос. При-
мерно в 2016 г. появились фанатские сайты, на которых добровольцы переводили работы на 
английский и русский языки. Цзи Юнфэй, один из первых исследователей глобализации ки-
тайской интернет-литературы, отмечает: «Вначале это казалось немыслимым. В то время 
никто не мог предположить, что кто-то захочет добровольно переводить тексты объемом в 
несколько миллионов знаков» [4]. В настоящее время фанатские сайты заменяют на офици-
альные китайские платформы, владеющие правами на публикацию миллионов текстов, пре-
доставляющих свои услуги по всему миру [4].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что феномен сетевой литературы в Китае 
вышел за рамки традиционного понятия о писательской деятельности, став своего рода опло-
том нового поколения авторов, давая им возможность неограниченно экспериментировать с 
жанрами, направлениями, формами и содержанием. В свою очередь, для китайских читате-
лей сетевая литература – это пространство, где можно найти произведение на любой вкус за 
небольшую плату, а также получить возможность участвовать в создании сюжета.
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Как известно, на английском языке говорят не только в Англии, но и за ее пределами. 
Это официальный язык во многих странах мира. При этом английский язык каждого государ-
ства имеет свои особенности, сформировавшиеся в ходе исторического развития, обусловлен-
ные влиянием языков соседних стран, а также языка коренного населения [3, с. 273].

Английский, который изучаем мы, так называемый национальный стандарт, – это язык 
образованного населения центра и юго-востока Англии.

Британский английский (англ. British English, BE, BrE, en-UK, en-GB) –вариант англий-
ского языка, используемый в Соединенном Королевстве. Вопреки общепринятому в России 
названию Великобритании, сами англичане не включают Северную Ирландию в термин 
Great Britain [4, с. 279].

Согласно другому определению, это письменный и разговорный английский язык в 
Англии.

Термин был введен для того, чтобы отличать британский английский от других, осо-
бенно от расширенного варианта –  американского английского. Британский английский не 
является отдельным общепринятым языком [2, с. 217].

Британский английский используется в качестве официального языка в Великобритании.
В Великобритании, в отличие от многих других европейских стран, нет единого госу-

дарственного органа, который устанавливает стандарты и следит за чистотой официально-
го языка. Фактическое правильное написание и произношение британских английских слов 
определяется Оксфордским словарем и другими важными публикациями [4, с. 15].

Термин Received Pronunciation (RP) используется для литературного произношения 
британского английского. Только 3% населения Великобритании следуют этому произноше-
нию в своей повседневной жизни. Термин также имеет неофициальные названия: RoyalEnglish, 
RefinedEnglish, OxfordEnglish и BBCEnglish. королевский английский, изысканный английский 
(posh English), Оксфордский английский и BBC английский [2, с. 169].

Одной из наиболее поразительных особенностей британского произношения является 
то, что звук [r] произносится только перед гласными. То есть в сочетаниях «-or», «-er», «-ir», 
«-er», «-ur» он обычно не озвучивается. 
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В то же время существует так называемый «связной [r]» – звук, который произносится 
на границе двух слов, если первое оканчивается на букву «r», а второе начинается с глас-
ной [1, с. 26].

Другой типичной чертой британского английского языка является звук [ɒ], который 
представляет собой букву «о» и произносится как закрытый слог. В американском англий-
ском в этот момент мы обычно слышим звук [ʌ] [2, с. 238].

Нельзя не заметить такую   особенность британского английского, как пропуск звука [t] 
в некоторых позициях, особенно перед другим согласным. В этот момент как бы слышна не-
большая остановка, прерывание потока звука – это происходит потому, что голосовые связки 
замыкаются. По-английски это называется «glottal stop» [5, с. 15].

В британском английском слова, оканчивающиеся на «ary», «ery», «ory» имеют безу-
дарный предыдущий слог, например, в слове «dictionary».

Британцы произносят звук [ju:] и никогда не меняют его на [u:], как американцы. На-
пример, в слове «duty».

Слова, оканчивающиеся на «ough» британцы произносят иначе, чем американцы. На-
пример, слово «borough» звучит как [‹bʌrə].

Британцы пишут «centre» вместо «center», а «color» радостно исправляют на «colour». 
Все окончания «ense» они меняют на «ence», например, «pretence». Подобная ситуация имеет 
место и с окончанием «ize», которое в британском английском меняется на «ise» (analyze – 
analyse) [4, с. 51].

Британский английский имеет большое количество различных диалектов.
Основными диалектами, точнее группами диалектов, включающими другие, являют-

ся:
• Северо-английский (англ. Northern English) включает расширенный йоркширский 

диалект (англ. Yorkshire dialect) – диалект, испытавший значительное влияние языка викин-
гов, характеризующийся произношением звука /ʊ/ вместо /ʌ/

• Восточно-английский (англ. East Midlands English) – диалект языка викингов, ко-
торый также оказал значительное влияние, его произношение существенно отличается от 
английского литературного произношения. Например: It is not theirs; it’s ours! произносится, 
как «It eent theirn; it’s ourn»

• Западно-английский (англ. West Midlands English) - диалект считается наиболее да-
леким от английского литературного произношения. Например: слово «yes» носители диа-
лекта произносят, как «arr».

• Юго-восточный английский (англ. East Anglian English) - диалект, близкий к ан-
глийскому литературному произношению. Характерной чертой является произношение диф-
тонга /əu/ как /ʊ/

• Южно-английский (англ. English in southern England), включает расширенный кок-
ни – характерно игнорирование звука /h/ и произношение вместо /θ/ – /f/ и вместо /ð/ – /v/

• Юго-западный английский (англ. West Country dialects) – диалект, испытавший вли-
яние валлийского и корнского языков. Для этого диалекта характерно безусловное произно-
шение звука /ɹ(r)/, аналогичное американскому английскому.

• Валлийский (Вельский) (англ. Welsh English) – на диалект сильно повлияла грамма-
тика и, в меньшей степени, словарный запас валлийского языка. Характерной чертой валлий-
ского диалекта является произношение звука / æ /, как / a /.

• Шотландский (англ. Scottish English) диалект, испытавший значительное влияние 
шотландского низменного языка. Для диалекта характерно безусловное произношение глас-
ной /r/, аналогичное американскому английскому [5, с. 57].
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В современном быстро развивающемся мире всё большее значение приобретает рекла-
ма. Одним из основных компонентов рекламы являются языковые средства, они используют-
ся для привлечения потенциальных покупателей товаров и пользователей услуг. Очевидно, 
что название бренда оказывает существенное влияние на успех и популярность товара, ус-
луги. Правильный подбор имени торговой марки входит в состав первостепенных задач всех 
маркетинговых стратегий. 

«Китай представляет собой один из самых обширных рынков, который стремятся осво-
ить многочисленные зарубежные компании, фирмы и предприятия. Однако лингвистические 
различия между европейскими языками и китайским языком весьма значительны, что создаёт 
трудности при интерпретации иноязычных названий на китайском рынке» [3, c. 118]. Перевод 
бренда также важен, как и его оригинальные звучание и написание. 

«С одной стороны, оригинальное название продукта – это социальное, функциональ-
ное, психологическое или эмоциональное, преимущество, которое потребитель покупает вме-
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сте с услугой или товаром. Как раз эти преимущество или выгода и играют решающую роль 
при покупке потребителем продукта именно этого бренда» [6, c. 72].

С другой – сильный бренд поднимает репутацию продукта, поэтому перевод име-
ни бренда имеет огромное значение для упрочнения позиций продукта за рубежом. 
Если продукт со своим оригинальным именем известен на внутреннем рынке, это зна-
чит, что его звучание и образ глубоко укоренились в сознании местных потребителей. 
Однако при экспорте данного продукта имя бренда значительно трансформируется; 
чтобы завоевать популярность, надо сделать его хороший перевод, транслировать зву-
ковой и зрительный образ средствами другого языка.

Перевод названий брендов на китайский язык имеет много различий с другими 
видами перевода. Одну из важных ролей играет социокультурная специфика, так как 
Китай относится к странам с высококонтекстной культурой, для которых характерно 
уделение большого внимания к форме и контексту, невыраженная, скрытая манера 
речи и т.д. Перевод названий брендов на китайский язык имеет свою специфику и пред-
ставляет существенную трудность ещё и из-за особенностей китайского языка, отлича-
ющих его от таких языков, как, например, русский и английский. 

Одним из основных отличий между европейскими языками и китайским является си-
стема письменности, так как большинство западных языков базируются на алфавитной систе-
ме, в то время как единица написания в китайском – иероглиф. В китайском языке существует 
более 50000 иероглифов, из которых в широком использовании находятся 7000, а в повседнев-
ном – около 3500. Один и тот же слог в китайском языке может передаваться несколькими ие-
роглифами. К примеру, для обозначения слога «yi» в 4-м тоне в письменном китайском языке 
существует 92 иероглифа. 

Лингвистическое и культурное разнообразие Китая подчёркивает сложность в создании 
единой стратегии для перевода названий брендов на китайский язык. Китайские иероглифы 
могут произноситься по-разному в зависимости от диалекта, поэтому при выборе варианта 
перевода иноязычных брендов на китайский, компании должны удостовериться в благозвуч-
ности и лёгкости произношения названия на большей части территории целевого рынка. 

«Кроме того, при позиционировании зарубежного товара в Китае и выборе китайского 
названия бренда необходимо обращать особое внимание на социальные и культурные факто-
ры, комбинация которых образует социокультурный аспект локализации бренда. Некоторые 
учёные предполагают, что лингвистические и культурные различия между Китаем и странами 
Запада можно объяснить тем, что большинство западных культур относятся к низкоконтекст-
ным культурам, что обуславливает контрастные для китайцев как носителей высоконтекстной 
культуры модели коммуникации и мировосприятия» [4, c. 108].

«Для эффективного перевода иноязычных названий на китайский язык чаще всего 
прибегают к таким способам как транслитерация, буквальный перевод, свободный перевод и 
адаптация. При переводе способом транслитерации название по-прежнему остаётся узнавае-
мым на слух, что является очень значимым для крупных международных брендов: например, 
Giorgio Armani – 乔治·阿玛尼 (Qiáozhì Āmǎní), Mary Kay – 玫琳凯 (Méilínkǎi) и др. Недоста-
ток транслитерации в том, что при таком способе перевода полностью утрачивается семан-
тический компонент имени собственного, т.е. по названию сложно или невозможно судить о 
каких-либо свойствах продукта и часто даже о том, к какой группе товаров группе он относит-
ся» [1, c. 43].

«При буквальном переводе, напротив, сохраняется семантическое сходство с ориги-
нальным названием бренда, однако полностью или почти полностью утрачивается фонети-
ческое подобие. Данный способ позволяет потребителям получить довольно целостное пред-
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ставление об основных качествах и характеристиках продукта, однако ввиду фонетической 
непохожести на оригинал это затрудняет ассоциацию китайского названия бренда с соответ-
ствующим ему иноязычным названием. Также данный тип перевода широко используется 
тогда, когда в силу каких-либо обстоятельств китайское название бренда не применяется в 
рекламе. Например, как в случае с брендами Apple – 苹果 (в дословном переводе – «яблоко»), 
Microsoft – 微软 (в дословном переводе – «микропрограммное обеспечение»), Nestle – 雀巢 (в 
дословном переводе – «гнездо»)» [6, c. 87].

При свободном переводе зачастую одновременно происходит решение трёх задач: 
сохранение фонетического подобия названия бренда, сохранение изначальной семантики и 
повышение привлекательности товара за счёт добавочного семантического компонента с по-
ложительным значением. «Данный способ является одним из наиболее сложных, требуя от 
переводчика особой точности и внимания ко всем деталям. В качестве примера можно приве-
сти китайское название бренда Tide – 汰渍 (Tàizì), что переводится как «вымывающий грязь», 
при этом также сохранено и сходство на фонетическом уровне, потому что китайское звучание 
бренда (Tàizì) частично совпадает с оригинальным вариантом (Tide) [5, с. 49].

«Перевод способом адаптации, в свою очередь, служит для создания определённого 
имиджа товара на данном конкретном рынке. Главная задача переводчика при применении 
адаптации – максимально хорошо изучить особенности рынка и менталитета людей, прожива-
ющих на территории, для которой данный товар предназначен. Примеры использования этого 
способа перевода – бренды Pizza Hut (必胜客), Dura-cell (金霸王) и др.» [2, c. 76].

Таким образом, очевидно, что перевод названий брендов на китайский язык зна-
чительно отличается от остальных видов перевода. В контексте анализа приведенных 
выше примеров можем отметить, что требования к переводу названий брендов на ки-
тайский язык включают такие компоненты как позитивная коннотация, краткость 
(двусложность), а также определенные тоновые и морфологические предпочтения при 
выборе соответствий. В связи с этим, способы перевода названий брендов на китайский 
язык также имеют свою специфику и требуют дальнейшего изучения.
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Парикмахерское искусство является одним из древнейших видов деятельности чело-
века, которая направлена в первую очередь на украшение его внешности. Из века в век в 
разные исторические периоды человек создавал новые предметы быта, которые отражали его 
представления о красоте, одежде, украшениях и прическах, индивидуальный вкус и общее 
понятие об эстетическом идеале. 

В каждой эпохе, отдавая дань моде, мастера парикмахерского искусства создавали но-
вые формы, линии и декоративные элементы причёски. Опираясь на богатый исторический 
опыт парикмахерского искусства, а также тенденции моды сегодняшнего дня, современные 
мастера создают новые модели причесок. Им удается совмещать отдельные элементы приче-
сок прошлых веков и современные технологии в индустрии красоты.

Актуальность исследования обусловлена тем, что стиль эпохи рококо часто исполь-
зуют в карнавалах, конкурсах и модных показах. Прически данной эпохи требует професси-
ональных технологических знаний и умений, и наряду с этим дают возможность стилисту 
проявить свои творческие способности. В которых, воплощаются свое выражение новые ли-
нии, формы и совершенство технических приемов.

Появление стиля рококо – обусловлено изменениями в философии, вкусах и в придвор-
ной жизни.

Рококо – это порождение исключительно светского двора, культуры, а также француз-
ской аристократии. Оно смогло не только оставить свой след в искусстве, но и оказать влия-
ние на дальнейшее её развитие.

XVIII столетие – это время одновременной сложности и простоты необычных причё-
сок. В начале века большинство причесок состояло из массы локонов, которые скалывались 
на затылке и украшались лентами, цветами и драгоценностями. Волосы обильно посыпались 
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пудрой. Через некоторое время настает период невероятных и замысловатых причесок, самая 
популярная прическа эпохи рококо – это «фонтанж». Прическа была не слишком высокой, но 
со временем «фонтанж» стал похож на башню, которая доходила в высоту до 60 см, а некото-
рые прически достигали метровой высоты.

В середине XVIII века носили прическу «тапи» – взбитые завитые волосы, уложенные 
высоко надо лбом. Также в моде были прически с яйцевидным силуэтом.

Вторая половина XVIII века охарактеризована появлением высоких причесок, они ста-
новятся на пике моды. В это время на головах женщин создавали образы, которые неразрыв-
но связаны с важнейшими историческими событиями. Например, в ознаменование спуска 
на воду королевского фрегата «Адмирал» в моду вошли прически «а-ля парусный корабль», 
которые крепились на макушке. 

Женщины эпохи рококо носили пышные юбки-панье, держащиеся на каркасе и кор-
сете. Лиф с глубоким вырезом вытягивался вниз, обретая форму треугольника ниже талии. 
Рукава наряда сужались к локтю, обильно украшались лентами и каскадами кружев. Верх-
ней одеждой служило манто – свободно ниспадающее с плеч. Большое значение придава-
лось дополнительным элементам, таким как: муфта, перчатки, веер, которым дамы подавали 
особые знаки внимания кавалерам. Без внимания не оставалось и нижнее белье, в платьях 
оно, выступало на всеобщее обозрение. Его шили из шелка, обильно украшали вышивкой, 
кружевной отделкой, золотом и серебром. Края нижней юбки обшивали воланами и лентами, 
так чтобы они становились видны при ходьбе. В качестве украшения активно использовали 
натуральные и искусственные цветы [1, с. 99].

Прически периода рококо отчасти продолжали традиции периода барокко. Это были 
высокие прически на париках и композиции из волос. 

Модным было все, что связанно с морской стихией. Завитые в узоры пряди, волны, 
букли сравнивали с образами ракушки, морских волн, использование пудры для причесок 
напоминало морскую пену. Появились сложные прически, которые выполняли «куаферы».

Свое искусство в оформлении причесок воплощали настоящие художники-парикмахе-
ры (Легре, Леонар, Антуан) [2, с. 129].  

В XXI веке трудно встретить рококо в чистом виде, но многие детали этого стиля 
актуальны. Современные модели в стиле рококо покоряют торжественностью и яркостью. 
Наблюдаются новые технологии росписи, вышивки и украшения металлической нитью, при-
меняются дорогие аксессуары. 

Женская современная одежда в стиле рококо украшается бусами, ожерельем, декора-
тивными элементами со стразами, массивными серьгами. Модели объединяют многие тради-
ции покроя и пошива, включают геометрические аппликации из гобелена, ручное кружево, 
ободки с камнями и расшитые серебряной нитью цветки. Колорит и яркость образов созда-
ется за счет формы, сложности композиций, использования аксессуаров ручной работы. Узор 
рокайль часто используют в своих коллекциях известные американские модельеры Ральф 
Лорен, Оскар де ля Рента и Джон Гальяно.

Мода является неотъемлемой частью современного общества. Современная мода при-
чесок крайне полярна. Сегодня на пике популярности естественность и натуральность, в 
тоже время актуальны авангард и экспрессионизм. Необычные фантазийные прически, мож-
но встретить на подиумах и в повседневной жизни, они имеют ярко выраженную целевую 
направленность, подчеркнуто характерны, так как дают наиболее полное представление о 
художественном образе.

Для того что бы создать художественный образ эпохи рококо, необходимо знать тра-
диции, обычаи, формы и элементы причесок того времени. Современные мастера разрабаты-
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вают в стиле рококо новые силуэты и элементы фантазийных причесок: голливудские волны, 
локоны и букли различных форм с наименьшим количеством начеса, вместо пышных карка-
сов и высоких композиций [3, с. 106].

Проанализировав историю культуру и искусство данной эпохи и ее основные направ-
ления, разработана и выполнена интеграция стилистических особенностей эпохи рококо в 
современный фантазийный образ.

Современная фантазийная прическа разработана на основе силуэта исторической при-
чески Марии Антуанетты, на длинных светлых волосах. Силуэт прически – декоративный, 
отступает от природных очертаний головы. Композиционный центр прически находится на 
теменной зоне.  Акцентом в данной прическе, является постижерное украшение в виде цве-
тов, а нюансом – расположенные по поверхности прически волны.

Основными элементами прически – являются волны, мелкие завитки, начес, которые 
придают необычную рельефность прическе.

Волосы модели текстурированы  при помощи электрических щипцов «гофре». Для по-
лучения большого объема в прическе, использован каркас. 

Фантазийная прическа в стиле рококо дополнена постижерным украшением в виде 
трех роз разных размеров.

Завершает целостный образ модели, длинное пышное платье светлых оттенков с эле-
ментами кружева и золотой тесьмы.

Таким образом, в ходе исследования эпохи рококо и анализа современных тенденций 
моды, было выявлено, что каждая эпоха, нация привнесла особый вклад в моду, в тенденции 
развития и усовершенствования причесок. На сегодняшнем этапе стилисты мастера инду-
стрии красоты находят вдохновение в уникальных формах исторических причесок эпохи ро-
коко, разрабатывая новые силуэты и формы фантазийных причесок.
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Хорошо известно, что развитие любого общества, любой социальной общности или 
группы, даже отдельного индивида представляет собой сложный процесс, который отнюдь не 
всегда развертывается гладко, а нередко связан с возникновением, развертыванием и разреше-
нием противоречий. Фактически вся жизнь любого человека, любого коллектива или организа-
ции, любой страны соткана из противоречий. Эти противоречия обусловлены тем, что разные 
люди занимают различные позиции, руководствуются различными интересами, преследуют 
различные цели, а потому стремясь реализовать свои потребности, интересы и цели, довольно 
часто вступают в противоборство друг с другом два или более индивидов, а иногда социаль-
ных групп и даже стран активно ищут возможность помешать сопернику достичь определен-
ной цели, предотвратить удовлетворение его интересов или изменить его взгляды, представле-
ния, оценки позиции. Такое противоборство, ведущееся путем спора называется конфликтом.

Конфликт является важнейшей стороной взаимодействия людей в обществе, своего 
рода клеточкой социального бытия. Это форма отношений между потенциальными или акту-
альными субъектами социального действия, мотивация которых обусловлена противостоя-
щими ценностями и нормами, интересами и потребностями. Существенная сторона конфлик-
та состоит в том, что эти субъекты действуют в рамках некоторой более широкой системы 
связей, которая модифицируется (укрепляется или разрушается) под воздействием конфлик-
та. При этом важно понять, что если нет действий, направленных друг против друга, если нет 
противоборства сторон, то нет и конфликта [3, с. 101].

В профессиональной деятельности нигде конфликты не проявляются так очевидно, как 
в сфере услуг. Существуют конфликты между фирмами, компаниями, ассоциациями, в пре-
делах одной организации и т.п. Конфликт, возникающий в организации, называют организа-
ционным. Это, в частности, конфронтации, противоречия и т.п. Организационный конфликт 
может принимать множество форм. Какой бы ни была природа организационного конфликта, 
руководство должно уметь анализировать его, понимать и управлять им. 

Когда конфликт в организации неуправляем, это может привести к конфронтации 
(структурные подразделения организации или члены микро- или макроколлектива переста-
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ют сотрудничать и общаться друг с другом). В конечном итоге подобная ситуация разобще-
ния приведет к деградации коллектива и предприятия в целом.

Считается, что если на предприятии, в трудовом коллективе нет конфликтов, то там 
что-то не в порядке. В сфере услуг не бывает бесконфликтных предприятий: важно, чтобы 
конфликт не был разрушительным. Задача руководителя – спроектировать конструктивный, 
разрешаемый конфликт. Чтобы поставленную задачу решить благоприятно, руководителю 
необходимо формировать конфликтологическую компетентность. Конфликтологическая 
компетентность занимает одно из важных мест в профессиональной подготовке руководи-
теля. Под конфликтологической компетентностью мы будем понимать совокупность его зна-
ний, навыков и умений, позволяющих ему успешно решать задачи по управлению конфлик-
тами в организации.

Исходя из данного определения, можно выделить три основных компонента конфлик-
тологической компетентности руководителя или иного субъекта управления социальными 
системами. Первый компонент – совокупность знаний, основу которых составляют знания 
о сущности конфликта и его причинах, о механизмах возникновения и динамике протека-
ния конфликта, о психологических, социально-психологических и социальных аспектах кон-
фликта и др. Второй компонент – это навыки, основное содержание которых включает в себя 
навыки сбора и анализа информации о конфликте, навыки эффективного общения и рацио-
нального поведения в конфликте, навыки ведения переговоров, навыки медиатора и другие. 
Третий компонент – умения. Говоря об умениях, мы прежде всего акцентируем внимание на 
умении применять методы управления конфликтами и умении принимать адекватные (кон-
структивные) решения [1, с. 11].

Развитие руководителем конфликтологической компетентности поможет извлечь вы-
году из конфликта, которая выражается в формировании открытой, невраждебной, полной 
поддержки окружающей среды в коллективе. Если такая среда сформирована, то предприя-
тие от наличия конфликтов становится только лучше, поскольку разнообразие точек зрения 
дает дополнительную информацию, помогает выявить больше альтернатив или проблем.

Однако не следует сбрасывать со счетов и тот факт, что отдельные, чаще всего меж-
личностные конфликты носят разрушительный характер. Об этом также должен знать ру-
ководитель, так как в совместной деятельности участвуют люди, различные по своей про-
фессиональной подготовленности, жизненному опыту, индивидуальным чертам характера и 
темперамента и т.п. Эти различия неизбежно накладывают свой отпечаток на оценки и мне-
ния по значимым для личности и организации вопросам, порой порождают противоборство, 
которое, как правило, сопровождается эмоциональным возбуждением и часто перерастает 
в конфликт. В некоторых случаях столкновения оценок и мнений заходят так далеко, что 
интересы дела отходят на задний план: все мысли конфликтующих направлены на борьбу, 
которая становится самоцелью, что отрицательно сказывается на развитии предприятия.

Для эффективного управления конфликтами современному руководителю невозможно 
обойтись без знания основ психологии личности. Человеческий фактор – это понятие, обозна-
чающее функцию человека в обществе. В структурном плане это – личность, рабочая группа, 
трудовой коллектив. Управление человеческим фактором требует согласования управленче-
ских воздействий с психологическими закономерностями поведения людей, побуждающими 
их конструктивному взаимодействию. Пренебрежение указанными закономерностями при-
водит к возникновению различных конфликтов. 

Главный элемент управления – личность. Личность – явление социальное, продукт 
общения людей. Каждая личность обладает индивидуальностью, т.е. особенностями, отлича-
ющими одного человека от другого [2, с. 165].
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Исходя из выше сказанного можно сделать вывод, что вся совокупность конфликтов, 
пронизывающие предприятия сферы сервиса, так или иначе, связана с методами управления. 
Так как правильное управление – это ни что иное, как деятельность по разрешению конфлик-
тов ради тех целей и задач, которые определяет суть предприятия. Руководитель призван 
разрешать частные конфликты, возникающие между сотрудниками, между сотрудниками и 
клиентами во имя более общих интересов предприятия, которые он рассматривает в качестве 
целей своей управленческой деятельности.
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и экспортеров вин высокого качества. Туристов в эту страну привлекают не только много-
численные памятники истории и культуры, но и местная кухня и вина, наибольший интерес у 
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Италия благодаря уникальным географическим, климатическим, природным услови-
ям, историческим и культурным обстоятельствам является одним из лидеров по количеству 
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туристских прибытий и одним из крупнейших в мире производителей и экспортеров вин 
высокого качества. Туристов в эту страну привлекают не только многочисленные памятники 
истории и культуры, но и местная кухня и вина, наибольший интерес у профессионалов и 
любителей вызывают винные туры в традиционные винные регионы. Посещение винодель-
ческих регионов Италии обычно сопровождается тематическими экскурсиями: осмотрами 
древних замков, виноградников и погребов, знакомство с уникальными коллекциями вин, 
народными и производственными традициями, фестивалями, театрализованными действами 
и т. п. Исходя из вышесказанного, тема исследования является актуальной.

Целью исследования является характеристика современного состояния развития вин-
ного туризма в Италии.

Италия – это страна, крупнейший производитель вина в мире 2019 г. (39,3 млн. гл.). 
Винный туризм переживает непрерывный и быстрый рост (93 % туристов, прибывающих в 
данную страну, хотят испытать незабываемый гастрономический и винный опыт) [2]. Ита-
льянцы считаются одними из основоположников эногастрономического туризма, посколь-
ку вино и гастрономия является важной составляющей национальной культуры, предметом 
определенного культа и достаточно глубоких научных поисков. 

В стране 521 винодельческая область: 330 «DOC», 73 «DOCG», 118 «IGT», в которых 
производится 70 % вина. Больше всего винодельческих областей расположено в Пьемонте – 
58, затем идет Тоскана – 56, потом Венето – 50; 3209 кв. км. заняты виноградниками катего-
рии «DOC» и «DOCG»; 124970 винодельческих хозяйства производят вина категории «DOC» 
и «DOCG» [4, с. 345]. 

Для популяризации страны, местных производителей вина и других продуктов пи-
тания туристские фирмы Италии предложили новые виды туристских маршрутов, прежде 
всего, туры «национальных блюд и вин», которые предусматривали знакомство с региональ-
ными особенностями итальянской кухни и виноделия.

Италия является одним из мировых центров винного туризма: его история здесь на-
считывает уже почти сто лет, а количество туристов, которые посещают итальянские вино-
дельни за год, только для одного хозяйства может превышать 10 тыс. чел. Именно итальянцы 
сумели превратить свои винодельни и винные подвалы в туристские аттракции, здесь про-
ложены первые «винные пути» – специальные маршруты для туристов, например, «Strada di 
Chianti», «Strada del Vino». Эти винные пути проходят по винодельческим регионам, которых 
в Италии насчитывается 20, а именно: Пьемонт, Лигурия, Ломбардия, Эмилия-Романья, То-
скана, Умбрия, Марке, Калабрия, Сицилия, Венето и др. На сегодня в Италии насчитывается 
около 130 винных маршрутов – «винных дорог» различной протяженности и наполненно-
сти [1, с. 135].

Некоторые из них включают объекты, внесенные в Список мирового культурного 
наследия ЮНЕСКО и связаны с виноделием и вином, а именно: «Noto DOC» в Сицилии, 
«Casteldel Monte DOC» в Апулии, где у подножия старинного замка, заложенного еще Фри-
дрихом II, растут уникальные виноградники, вулкан Этна – уникальный природный и исто-
рический объект с особым терруаром и производством популярных вин, вилла Медичи в 
Тоскане, где сосредоточены престижные винодельческие зоны Брунеллоди Монтальчино и 
Верначча Сенджовезе [3, с. 267].

Наиболее известными и популярными являются четыре винных пути. Винная дорога 
«Strada del vino colli del trasimeno» находится в провинции Перуджа, в зоне Collidel Trasimeno. 
Этот маршрут включает участки между Умбертидэ и Перуджей, Туоро-суль-Тразимено и Па-
синьяно-Суль-Тразимено, а также производства на территории Читта-делла-Пьеве, Паникале, 
Пьеаро, Мажионе, Корчиано и Кастильоне-дель-Лаго. Местность здесь холмистая и почти 
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вся покрыта виноградниками разной площади. При этом почвенный покров и климат обеспе-
чивают винограду максимальный комфорт. Все это позволяет местным виноделам выращи-
вать как традиционные сорта винограда «Sangiovese», «Grechetto», «Trebbiano», «Canajolo», 
«Malvasia», так и смело экспериментировать, создавая вина, которые могут охватить все мно-
гообразие современного мира виноделия. 

Винная дорога «Strada dei vini del cantico» включает Маршиано, Перуджу, Торджиано, 
Беттону, Каннару, Спелло, Асизи, Бастия-умбра и Умбертиде. Вино в этих краях особо жалу-
ют, тщательно контролируя его качество, и поэтому вина из Асизи, Торджиано, Колли-Марта-
не, Колли-Перуджа и имеют статус DOC, а Torgiano Rosso Riserva – категории DOCG. 

Винная дорога «La strada dei vini del sagrantino» прежде всего известна своим знамени-
тым виноградом «Sagrantino», который является символом Умбрии. Выращивают его здесь с 
древних времен, изготовленное из него вино, «Sagrantinodi Montefalco», имеет статус DOCG, 
достойно представляет регион на винном рынке Италии и мира [1, с. 158].

Винный путь «Strada dei vini etrusco romana» проходит через регион Умбрии. Между 
городками Орвието, Амелия, Беванья, Монтефалько, Беттона и Каннара пролегает проселоч-
ная дорога, петляющая между виноградниками, а линию горизонта здесь определяют близ-
лежащие холмы, на которых растут кипарисы. Лучшие здесь вина «Orvieto Classico», «Orvieto 
Classico superiore», которые подают в каждом ресторане и баре.

Существенную поддержку организации винного туризма оказывают специальные уч-
реждения – энотеки, созданные почти во всех винных регионах. Крупнейшей национальной 
публичной энотекой Италии является Энотека города Сиены, созданная в 1960 г. Важную 
роль в развитии винного туризма играют общественные объединения – Национальная ассо-
циация сомелье, Национальная ассоциация энологов, Общественная организация «Женщины 
в вине», Ассоциации винных путей регионов. 

Таким образом, Италия является одним из мировых центров винного туризма: его 
история здесь насчитывает уже почти сто лет, а количество туристов, которые посещают 
итальянские винодельни за год, только для одного хозяйства может превышать 10 тыс. чел. 
Именно итальянцы сумели превратить свои винодельни и винные подвалы в туристские ат-
тракции, здесь проложены первые «винные пути» – специальные маршруты для туристов. 
Эти винные пути проходят по винодельческим регионам, которых в Италии насчитывается 
20, а именно: Пьемонт, Лигурия, Ломбардия, Эмилия-Романья, Тоскана, Умбрия, Марке, Ка-
лабрия, Сицилия, Венето и др. 
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На сегодня развитие туризма, и особенно лечебно-оздоровительного туризма, стано-
вится приоритетной государственной задачей, касающейся жизнеобеспечения деятельности 
человека и направленной на восстановление и развитие его физического и духовного здоровья. 
Лечебно-оздоровительный туризм с одной стороны, вносит значительный вклад в устойчивое 
развитие общества, а с другой – представляет собой один из стабильно растущих источников 
получения дохода для государства. Лечебно-оздоровительный туризм в мировом масштабе 
является одним из наиболее динамично развивающихся видов туризма.

На развитие лечебно-оздоровительного туризма в Венгрии ежегодно выделяется около 
120 млн. евро. Государство объявило тендеры на строительство термальных водолечебниц и 
оздоровительных центров, благодаря чему за последние несколько лет в стране было постро-
ено 57 новых бальнео-центров, 13 термальных отелей и 38 центров конного спорта [2]. 

Целью исследования является рассмотрение современного состояния развития SPA-ту-
ризма в Венгрии.

Последние годы Венгрия становится все более популярной у туристов. По итогу голо-
сования в проекте «European Best Destinations», Будапешт был объявлен самым популярным 
туристским европейским направлением 2019 г., обогнав Берлин, Париж, Лондон, Барселону 
и Флоренцию.

Эта страна по-прежнему пользуется «высоким» спросом, что выражается двумя осо-
бенностями: во-первых, Венгрия – это фактически всесезонное направление, а во-вторых – 
обладает высокой степенью возвратности туристов. Например, многие россияне год за годом 
отправляются на оздоровление и лечение в эту страну [2].
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По данным Венгерского национального управления по туризму за первые 6 месяцев 
2019 г. турпоток из России в Венгрию увеличился на 4 %. Число ночевок туристов из России 
на курортах Хевиз, Будапешт и Хайдусобосло возросло на 20 %. Россия находится на 8 месте 
среди стран, «поставляющих» туристов в Венгрию. Основным сегментом продаж в стране 
являются оздоровительные и SPA-туры. 

SPA-туры в Венгрию занимают лидирующие позиции среди остальных SPA-ту-
ров в Европу, так как SPA-курорты являются самыми новыми и многочисленными среди 
всех SPA-курортов Европы. SPA-курорты Венгрии – это минеральные термальные курорты, 
которые обеспечивают полный комплекс процедур, направленный на SPA-релакс  и оздоров-
ление, с использованием термальной, минеральной или морской воды, морских водорослей, 
различных растений и лечебных грязей.

Россияне занимают третье место по количеству ночей, проведенных в SPA-отелях, тра-
диционно уступая лишь немцам и австрийцам. Общее количество иностранных туристов в 
SPA-отелях в 2019 г. составило 20,5 тыс. человек (88,9 тыс. ночевок), а венгерские Wellness-от-
ели приняли 13,2 тыс. туристов (41,4 тыс. ночевок) [3].

Некоторое перераспределение турпотоков произошло внутри туристской отрасли Вен-
грии, SPA-города взяли на себя достаточно большую часть туристов. Согласно последним 
данным, опубликованным Центральным статистическим управлением Венгрии, поступа-
тельными темпами растет число туристов в SPA-городах  Хевиз, Хайдусобосло, которые вме-
сте с Будапештом в 2019 г. являются направлениями, которые пользуются активным спросом 
со стороны иностранных туристов. Столица, естественно, оставалась вне конкуренции. 

Австрийцы и немцы всегда были «неравнодушны» к расположенному в относительной 
близости озеру Балатон, но уже сегодня иностранные туристы испытывают большой интерес 
к Хевизу. Естественный целебный фактор, сформировавшийся в условиях приозерной рекре-
ации, в сочетании с курортными процедурами, привлекают не только поклонников SPA-тера-
пии, но и всех тех, кто желает расслабиться на отдыхе.

На другой стороне Венгрии расположился еще один SPA-город – Хайдусобосло, за-
вораживающий окрестными пейзажами знаменитой «пушты», больше известной как Боль-
шая венгерская равнина. В последние годы этот городок достаточно популярен. Сюда стали 
съезжаться не только туристы из приграничных государств, но и стали появляться группы 
ценителей SPA-процедур из России.

Венгрию считают сокровищницей термальных источников Европы. На сегодняшний 
день на ее территории насчитывается 1300 термальных источников, 386 лечебных купален, 
48 сертифицированных минеральных и 133 лечебных водных источника, 5 мест добычи ле-
чебной грязи и  лечебных пещер. Около 300 термальных источников используются для ку-
пания и около 130 минеральных и лечебных источников находится в столице страны – Буда-
пеште [1]. 

Инфраструктурное развитие также является конкурентным преимуществом страны: 
62 SPA-отеля, 39 заведений с лечебными ваннами, 13 санаториев, 385 поселений имеют обору-
дованные купальни с лечебной водой. Но проблемой остается соответствие современным тех-
ническим и оздоровительным стандартам в этой области. С целью стандартизации  SPA-услуг 
на объектах в 1992 г. в Венгрии было создана профессиональная ассоциация «Hungarian Baths 
Association», которая с 1998 г. является постоянным членом Европейской SPA Ассоциации 
(ESPA). Сейчас ассоциация объединяет 186 членов [4].

В настоящее время статус курорта имеют следующие населенные пункты Венгрии: 
Будапешт, Бальф, Бюк, Кекештетё, Балатонфюред, Дебрецен, Эгер, Дюла, Хайдусобосло, 
Харкань, Хевиз, Парад, Залакарош.
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Таким образом, изучено современное состояние развития SPA-туризма в Венгрии. Ос-
новным сегментом продаж в стране являются лечебные и SPA-туры. SPA-курорты Венгрии – 
это минеральные термальные курорты, которые обеспечивают полный комплекс процедур, 
направленный на  SPA-релакс  и оздоровление, с использованием термальной, минеральной 
или морской воды, морских водорослей, различных растений и лечебных грязей. В санато-
риях страны предлагают несколько видов SPA-услуг. Их задача – оздоровление организма, 
восстановление тонуса, улучшение кожного покрова. Цены на SPA-процедуры зависят от 
выбранного курорта и времени путешествия в страну. SPA-отели Венгрии предлагают как 
минимум 4 разных услуги косметологии и не менее 6 разных релаксационных, массажных и 
других процедур. Оздоровительные процедуры в SPA-отелях Венгрии ценятся тем, что бла-
готворно влияют на весь организм человека, повышая его жизненные силы.  
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Во все времена парикмахерские услуги относятся к числу наиболее необходимых в 
быту, поэтому они занимают довольно большой объем на рынке бытовых услуг. История па-
рикмахерского искусства насчитывает тысячелетия. Уже в V тысячелетии до нашей эры люди 
уделяли немалое внимание уходу за волосами. Прическа в далеком прошлом не только укра-
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шала человека, но и подчас была знаком профессии, социального происхождения, националь-
ной принадлежности, а в особых случаях даже политической принадлежности. В парикма-
херских работают не только парикмахеры, но и косметологи, мастера маникюра и педикюра, 
что делает возможным заказать авторский художественный образ выполнения парикмахер-
ских работ, окрашивания, прически, косметологических работ, маникюра. 

Себестоимость отражает выраженные в стоимостной форме затраты на производство 
и реализацию продукции, работ, услуг [1, с. 138]. 

Средством выявления затраты на единицу продукции, работ, услуг  является кальку-
ляция. Калькулирование представляет собой процесс определения величины затрат, связан-
ных с производством и реализацией конкретной единицы продукции, работ, услуг отдельно 
по каждой статье затрат плановой калькуляции [2].

При определении цены авторского художественного образа рассчитываем себестои-
мость образа, которая состоит из расходов на создание прически, постижерного изделия, ма-
кияжа и маникюра.

Для определения себестоимости услуги авторского художественного образа рассчиты-
ваются расходы на материалы, вспомогательные материалы, расход воды, энергозатраты, рас-
ходы на заработную плату, стимулирование сотрудников, отчисление единого социального 
взноса, амортизационные отчисления. Так, согласно статье «Основные материалы» плановой 
калькуляции предусмотрены расходы на материалы по созданию авторского художественно-
го образа, расчет которых приведен в таблице 1.

Таблица 1
Основные материалы необходимые при создании авторского художественного образа 
№ 
п/п

Наименование основных 
материалов Норма Цена (рос. руб.) Сумма  

(рос. руб.)
1 Гель-воск для волос 50 мл 215/250 мл 43,00
2 Шампунь для волос 20 мл 209/500 мл 8,36
3 Бальзам для волос 20 мл 215/500 мл 8,60
4 Крем-краска для волос 2 шт. 142/1 шт. 284,00
5 Термозащитное средство 20 мл 250/200 мл 25,00
6 Лак для волос 50 мл 350/400 мл 43,75
7 Шпильки 30 шт. 30/100 шт. 9,00
8 Валик для волос 1 шт. 40/1 шт. 40,00
9 Заколки «невидимки» 5 шт. 40/30 шт. 6,66
10 Силиконовые резинки 3 шт. 20/50 шт. 1,20
11 Искусственные волосы 1 шт. 250/1 шт. 250,00

12 Типсы 10 шт. 40/20 шт. 20,00
13 Лак для ногтей 11 мл 240/11 мл 240,00
14 Тональный крем 2 мл 300/25 мл 24,00
15 Пудра 1 г 270/15 г 18,00
16 Тени для век 1 г 400/15 г 26,66
17 Тушь для ресниц 0,03 мл 340/9 мл 1,13
18 Губная помада 0,3 мл 100/5 мл 6,00

Всего 1055,36
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Исходя из произведенных расчетов по данным таблицы 1, можем сделать вывод о том, 
что сумма необходимая на закупку основных материалов при создании авторского художе-
ственного образа составила 1055,36 рос. руб. Согласно статье «Вспомогательные материалы» 
плановой калькуляции предусмотрены расходы на вспомогательные материалы при создании 
авторского художественного образа, расчет которых представлен в таблице 2.

Таблица 2
Вспомогательные материалы необходимые при создании  

авторского художественного образа 
№ 

п/п
Наименование вспомога-

тельных материалов Норма Цена (рос. руб.) Сумма (рос. руб.)

1 Воротнички одноразовые 1 шт. 80/100 шт. 0,80
2 Пеньюар одноразовый 1 шт. 200/50 шт. 4,00
3 Перчатки одноразовые 2 шт. 200/100 шт. 4,00
4 Костыль для ожерелья 1 шт. 10/1 шт. 10,00
5 Ватные диски 5 шт. 100/175 шт. 2,85
6 Тоник для лица 15 мл 200/200 мл 15,00
7 Крем для лица

10 мл

130/50 мл

26,00

8 Крем для рук 10 мл 140/75 мл 18,66
9 Дезинфектор 10 мл 250/160 мл 15,62
10 Жидкость для снятия лака 2 мл 35/50 мл 1,40
11 Основа под лак 0,5 мл 90/12 мл 3,75
12 Закрепитель лака 0,5 мл 85/12 мл 3,54

Всего 105,62

Исходя из произведенных расчетов по данным таблицы 2, можем сделать вывод о том, 
что сумма необходимая для приобретения вспомогательных материалов при создании автор-
ского художественного образа составила 105,62 рос. руб.

Согласно статье «Расходы на воду» плановой калькуляции, предусмотрен расчёт сто-
имости использованной воды при создании авторского художественного образа. Стоимость 
одного кубического метра воды составляет 15,97 рос. руб. При создании авторского художе-
ственного образа потребляется 15 литров. Таким образом, стоимость израсходованной воды 
при создании авторского художественного образа составит: (15,97 рос.руб.×15 л) ÷ 1000 л = 
0,24 рос. руб. Согласно статье «Энергетические расходы» плановой калькуляции, предпола-
гается, что время необходимое для создания авторского художественного образа составит 
5 часов при потреблении электроэнергии в 0,5 кВт/ч, стоимость электроэнергии составит:  
2,5 кВт×3,67 рос. руб. = 9,18 рос. руб.

Согласно статье «Заработная плата» плановой калькуляции установлено, что время 
необходимое при создании авторского художественного образа составляет 5 часов, выполня-
ется одним мастером с окладом в размере 20 000 рос. руб. за 192 ч. работы равно 520,83 рос. 
руб. Согласно статье «Стимулирование сотрудников» плановой калькуляции предусмотрена 
премия при создании авторского художественного образа в размере 20%. Согласно статье 
«Отчисление единого социального взноса» плановой калькуляции определяется сумма на-
лога, подлежащая перечислению в бюджет в размере 31%. Согласно статье «Амортизаци-
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онные отчисления» плановой калькуляции необходимо рассчитать сумму амортизационных 
отчислений на оборудование, используемое при создании авторского художественного об-
раза. Произведем расчет: стоимость оборудования необходимо разделить на срок полезного 
использования (эксплуатации оборудования, в месяцах) 30000 рос. руб. ÷ 60 мес. = 500 рос. 
руб./мес. Количество рабочих часов в месяц необходимо разделить на количество часов на 
выполнении одной подобной услуги: 192 ч ÷ 5 ч= 38 подобных услуг/мес.  Следовательно, 
для подсчета себестоимости при создании авторского художественного образа, необходимо 
произведенные ранее расчеты занести в сводную таблицу 3.

Таблица 3
Плановая калькуляции создания авторского художественного образа

№ п/п Статьи расходов Сумма расходов, 
рос. руб.

1 Основные материалы 1055,36
2 Вспомогательные материалы 105,62
3 Расходы на воду 0,24
4 Энергетические расходы 9,18
5 Заработная плата 520,83
6 Стимулирование сотрудников 104,17
7 Отчисление единого социального взноса 193,75
8 Амортизационные отчисления 13,00

Себестоимость 2002,15

На основе произведенных расчетов с помощью сводной таблицы 3 определена про-
изводственная себестоимость при создании авторского художественного образа в размере 
2002,15 рос. руб. Так как данная услуга по созданию авторского художественного образа яв-
ляется эксклюзивной и требует высокого мастерства, уровень  рентабельности на данную 
услугу устанавливается в размере 50%, что составляет 1001,08 рос. руб. Таким образом, цена 
услуги при создании авторского художественного образа «Маскарад» составит 3003,22 рос. 
руб. Цена является реальной для республики, расходы составляют 67% от цены, а прибыль 
высокая (33%), что является экономически выгодным.
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Индустрии гостеприимства достаточно сложно дать какое-либо конкретное определе-
ние из-за огромного количества составляющих ее отраслей. Природа индустрии гостепри-
имства сложна и носит комплексный характер, она предполагает наличие различных типов 
проявления внимания к гостям и совокупность многочисленных способов справляться с раз-
личными профессиональными задачами и затруднительными ситуациями [1].

Предприятия, составляющие индустрию, имеют разное функциональное назначе-
ние (например, клубы, отели, пансионаты) и хотя обладают рядом общих характеристик, но 
по-своему уникальны, так как используют различные способы выражения гостеприимства. 
При исследовании природы индустрии гостеприимства важно осознавать, что она включает 
в себя различные области и секторы, кроме того, следует учитывать систему взаимоотноше-
ний, существующих между индустрией гостеприимства и другими индустриями, во многом 
схожими с ней.

Изучение различных публикаций позволяет отметить, что нередко авторы не видят 
разграничений между понятиями «индустрия гостеприимства», «индустрия туризма», «го-
стиничная индустрия», употребляя их в качестве синонимов. Зачастую, встречается слово-
сочетание «индустрия гостеприимства», тогда как в самих работах речь идет о гостиничном 
или туристском бизнесе. В связи с имеющейся проблемой разграничения индустрии госте-
приимства от гостиничной и туристской необходимо рассмотреть подходы к определению их 
взаимоотношения. 

Целью исследования является рассмотрение содержания понятий «индустрия туризма 
и гостеприимства» и «гостиничная индустрия».

Сторонники первого подхода к определению соотношения индустрий туризма и го-
степриимства (Л. Ваген, И. Зорин, В. Квартальнов, Е. Лунева и др.) считают, что индустрия 
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гостеприимства является частью туризма и отвечает за размещение и питание туристов, а 
также включает в себя отрасли, деятельность которых связана с развлекательными меропри-
ятиями. Представители второго подхода (Р. Браймер, Дж. Уокер, Е. Валединская, С. Скобкин, 
Г. Аванесова и др.) полагают, что индустрия гостеприимства объединяет туризм, ресторан-
ный и гостиничный бизнес, отдых и развлечения, общественное питание.

Считаем, что отсутствие четко выделенной структуры является причиной формирова-
ния достаточно абстрактных определений понятия индустрии гостеприимства, а также воз-
никновения дискуссионных вопросов соотношения индустрии гостеприимства с туристской 
и гостиничной индустриями. Потому стоит рассмотреть далее, что же такое гостиничная 
индустрия. 

Одним из ключевых факторов развития индустрии гостеприимства является наличие 
объектов размещения. На современном этапе туристско-рекреационного развития гостинич-
ная индустрия становится определяющим компонентом развития территории в целом.

Гостиничная индустрия специализируется на предоставлении одной из важнейших 
(наряду с перевозками) туристских услуг – услуги размещения. В ряде случаев в гостинич-
ный бизнес включается и предоставление услуг питания. Тем самым современные гостинич-
ные услуги предстают в форме комплексного пакета обслуживания туристов [3, с. 125].

В гостиничной индустрии, как и в каждой науке, ее основные категории и понятия 
служат базой и в то же время отражением ее уровня развития. Сегодня в гостиничную тер-
минологию все шире проникают определения не только из смежных, но и весьма отдаленных 
от нее наук. Это обусловлено тем, что гостиничная индустрия как отрасль предпринима-
тельства представляет собой комплекс особых хозяйственных функций, выполняемых раз-
личными экономическими субъектами, но направленными на развитие и совершенствование 
единого хозяйственного механизма, коим она и является [4].

На современном этапе развития методологически обосновано рассматривать ключе-
вую отрасль туризма – гостиничную индустрию, как технически и экономически самосто-
ятельную сферу производства соответствующих услуг и их последующую реализацию на 
туристском рынке. Следует также отметить, что реализация услуг средств размещения про-
исходит не только на туристском рынке. К потребителям гостиничных услуг и аналогичных 
средств размещения можно отнести трудовых мигрантов, беженцев и другие категории, что 
расширяет потребительский сегмент и тем более обосновывает выделение гостиничной ин-
дустрии в базовый и самостоятельный компонент экономической системы туризма.

Особенностями предприятий гостиничной индустрии являются: во-первых, непроиз-
водственный характер деятельности; во-вторых, многофункциональность предприятий (го-
стиничные предприятия включают в себя не только услуги «сна», но и питания, развлечения 
туристов, удовлетворения их разнообразных потребностей); в-третьих, специфика потребите-
лей, которые в большинстве своем туристы и путешественники, а также иногородние работ-
ники, отсутствие которых существенно сократило бы в данной местности количество пред-
приятий питания, обслуживания, досуга, транспорта и т.д. На базе гостиничной индустрии 
туризма развивается гостиничный бизнес, который можно представить как деятельность 
предприятий гостиничной индустрии, основанную на использовании соответствующих ре-
сурсов и направленную на получение прибыли посредством удовлетворения потребностей 
клиентов [2, с. 156].

В настоящее время в мире насчитывается более 30 систем классификации гостиниц, 
причем в каждой стране приняты свои национальные стандарты. Введению единой миро-
вой классификационной системы препятствуют факторы, связанные с культурными и нацио-
нальными особенностями, историческим развитием различных государств и т. д.
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Таким образом, проанализировав и обобщив выше представленную информацию, мы 
можем сказать, что гостиничная индустрия сегодня является важной составной частью секто-
ра экономики, продуктом которого является гостиничная услуга, имеющая свою специфику. 
Гостиничные предприятия, оказывающие данный сервис, предоставляют не только услуги 
проживания и питания, но и широкий спектр дополнительных услуг. Исходя из этого, пра-
вомерно выделить гостиничную индустрию, как крупнейшую комплексную составляющую 
индустрии туризма и гостеприимства.
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Опираясь на богатый исторический опыт парикмахерского искусства, а также тенден-
ции современной моды, стилистам и модельерам на сегодняшнем этапе удаётся совмещать от-
дельные элементы причесок прошлых веков и современные технологии в индустрии красоты.

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что женские прически в стиле 
ампир остаются модными и на сегодняшний день, так как современная мода продолжает об-
ращаться за идеями к историческим образам и стилям; впитывает в себя дух предыдущих 
веков – разнообразие фасонов, фактур и цветов; силуэтов и форм причёсок. 
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Ампир (от фр. Empire style – «имперский стиль») – стиль позднего классицизма в архи-
тектуре и прикладном искусстве. Возник во Франции в период правления императора Напо-
леона I; развивался в течение трех первых десятилетий XIX века. Относится к «королевским 
стилям», которые можно характеризовать театральностью в оформлении архитектурных по-
строек и внутренних интерьеров. 

Художественный замысел стиля с его массивными лапидарными и монументальны-
ми формами, а также богатым декорированием, содержанием элементов военной символики, 
прямым влиянием художественных форм, прежде всего Римской империи, а также Древней 
Греции и Древнего Египта, был призван подчёркивать и воплощать идеи могущества власти 
и государства, наличия сильной армии [3, с. 142].

Стиль ампир в истории причесок считается периодом блестящего показа высоких про-
фессиональных навыков в парикмахерском искусстве: техники в области стрижек, завивки и 
укладки, что способствовало развитию парикмахерского искусства. 

Все прически начала XIX века наглядно демонстрируют мастерство парикмахеров, 
высокий вкус, фантазию. 

Особенностью причесок того времени была виртуозная техника завивки, с помощью 
которой в прическе создавали локоны разных типов. Волосы приобрели естественный цвет, 
пудра и парики окончательно вышли из моды. 

Прически в эпоху ампир, стали более сложными, строгими. В них использовали шиньо-
ны, крепили с помощью шпилек, гребешков, сеток, иногда каркасов конусообразной формы. 

С 1810 г. в моде были прически из коротких завитых в локоны волос, а с 1815 – приче-
ски пирамидальной формы. 

Модный цвет волос – все оттенки каштанового. Для женских причесок данного пе-
риода характерна умеренная форма.  По  силуэту  они напоминают античные греческие и 
римские прически. 

Женские прически украшали диадемами, обручами, цветами, жемчугом, брошами, пе-
рьями. Пользовались популярностью духи, ароматические эссенции, помады, пудра, румя-
на [2].

В период господства стиля ампир сформировалась прическа, которая стала толчком 
для развития тенденций, присущих следующему стилю. На темени делали прямой пробор, 
причесывали волосы на виске и завивали локоны. С затылка волосы поднимали вверх, на 
макушку и формировали декоративный пучок или крепили шиньон. Украшали прическу бу-
сами, цветами, заколками, гребнями, брошками.

В XXI веке прически в стиле ампир не утратили своей актуальности. Однако если у 
исторических ампирных причесок было две разновидности – повседневная и праздничная, то 
в современной моде повседневный вариант неактуален, а самыми востребованными являют-
ся праздничные.

Создаваемая современная вечерняя прическа с проявлением стиля ампир, должна 
иметь характер того времени, быть актуальной и отвечать тенденциям моды.

Вечерний стиль в прическах создают как совокупность нескольких стилей. Прическа 
может быть: классической и современной; волосы подобранными, либо свободно спадающи-
ми; гладко расчесанными или накрученными и тупированными. Признаками современной 
вечерней прически стали легкость и быстрота её выполнения [4, с. 284].

Разрабатывая современную причёску, за основу были взяты такие исторические эле-
менты как: локоны, волны на макушке, спускные локоны и центральный пробор. 

Для современной причёски, исторические волны и локоны были трансформированы в 
большой объём в области макушки. 
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В эпоху стиля ампир, прическу украшали не только бусами, заколками,  брошками,  но  
и  цветами. Дополнят  современную  причёску элементы из волос – цветы, расположенные со 
стороны затылка. 

Для изготовления цветка, в прическе была использована особая технология скручива-
ния плоской пряди. Волосы у лица, идущие от пробора, уложены в виде мягкой волны. Кон-
цы волос направлены к нижней затылочной зоне и спрятаны в общей массе прически. 

Создаваемая современная вечерняя прическа также как и историческая имеет оваль-
ную форму и концентрированный тип. Центром прически является объём, созданный на ма-
кушечной зоне. Акцентом прически являются уложенные волосы у лица в виде мягких волн. 
Роль нюанса в прическе выполняют элементы из волос – цветы. 

На все государственные и придворные мероприятия женщины наполеоновской эпохи 
одевали золотые украшения. К прозрачным платьям надевали специальные ножные брасле-
ты: один – на щиколотке, другой – выше колена. Дамы носили по кольцу почти на всех паль-
цах сразу, на руках было одето множество разных браслетов. 

Прически украшали диадемами, золотыми обручами, гребнями, венками, на шее носи-
ли кулоны, колье, ожерелья [3, с. 96].

Для того чтобы отразить ампирный стиль в современном вечернем образе, было со-
здано постижерное украшение в виде колье. В качестве сырья использованы натуральные 
волосы и каникалон светло-коричневого цвета. 

Украшение состоит из двух крупных элементов, напоминающих листья, в центре ком-
позиции – цветок. Все постижерные элементы выполнены с использованием клеевой техно-
логии. 

Колье украшено мелкими стразами. За края листьев крепятся тонкие косички, с помо-
щью которых колье располагают на шее.

В ходе проведенного исследования, проанализирована история моды в прическах эпо-
хи ампир, современные модные тенденции в области вечерних причесок. Таким образом, 
современная мода отличается от исторической, но многие её элементы при моделировании 
причесок используются и в наши дни.
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Анимационная деятельность является неотъемлемой частью культурно-досуговой 
деятельности социума вообще и отдельного человека в частности. В мировой практике ту-
ристического бизнеса и индустрии гостеприимства совокупность услуг по обеспечению 
потребностей туристов, рекреантов в активных формах отдыха называется анимацией в 
туризме.

Спектр форм анимационной деятельности в туризме разнообразный. Проанализировав 
его, можно очертить два основных вида анимации. Туристическая анимация – предполагает 
привлечение туристов к участию в различных культурно-развлекательных, этнографических 
или рекламных мероприятиях: фестивалях, карнавалах, праздниках, культурно-историче-
ских театрализациях и тому подобное. Сюда же можно отнести и анимационное обслужи-
вание туристов во время движения (на круизном теплоходе, в поезде, автобусе, самолете), а 
также во время пребывания в тематических парках, парках развлечений. 

Рекреационная анимация – комплекс активизирующих культурно-развлекательных 
программ, которые  сочетаются с лечебно-оздоровительными программами в рамках рекре-
ационно-туристического заведения. Российские исследователи Н.И. Гаранин, и И.И. Булыги-
на этот вид анимации называют «гостиничной анимацией», ориентируясь на определенный 
объект применения» [3, c. 7]. 

Целью исследования является рассмотрение анимационной деятельности в гостинич-
ной индустрии. 

Гостиничная анимация – это гостиничная услуга, которая основана на личных контак-
тах аниматора с гостями отеля, на общее участие их в развлечениях, предлагаемых анимаци-
онной программой гостиничного предприятия [2].

Для создания условий комфортного, разнообразного, захватывающего отдыха, обе-
спечения высококачественного обслуживания досуга в отелях аниматорами разрабатывают-
ся программы международных акций, научных конференций, симпозиумов, предлагаются 
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спортивные мероприятия (конные прогулки, парусный спорт, экскурсии), азартные игры, по-
сещение исторических мест. Разнообразие форм проведения досуга является залогом успеш-
ного функционирования всего гостиничного комплекса.

Созданная при гостиничном комплексе анимационная служба функционирует соглас-
но стратегии развития всей организации и тесно сотрудничает с другими подразделениями: 
финансовым, юридическим, кадровым, техническим, службой безопасности. Работники не 
только разрабатывают программу работы с клиентами, а и принимают участие в формирова-
нии ценовой политики заведения, в решении кадровых вопросов, эксплуатационных, транс-
портных, туристическо-экскурсионных и других проблем [4, с. 135].

Индустрия развлечений начала развиваться свыше 50 лет назад. Более всего в этом деле 
достигли успеха такие страны, как Россия, США, Канада, Германия, Франция, Дания, Бель-
гия, Нидерланды, Финляндия и др. Туристический анимационный сервис наиболее развит в 
курортных зонах, где он содействует повышению активности туристических путешествий и 
качества отдыха. В курортных зонах всего мира существует осознание того, что особая роль 
принадлежит организации досуга отдыхающих: игровым методам, активным соревновани-
ям, разным шоу и праздникам и т.п. 

Программы по рекреационной и туристической анимации готовятся с учетом осо-
бенностей как отдельных туристов, так и туристических групп. К личным характеристи-
кам туристов относятся возраст, пол, образование, культурный уровень, темперамент, на-
циональность, вероисповедание, социальный статус. Учитывая эти характеристики, а также 
индивидуальные потребности человека в определенный промежуток свободного времени, 
разрабатываются анимационные программы. Выбор модели и формы программы в значи-
тельной мере зависит также от природноклиматической характеристики места организации 
анимационной деятельности. В курортных районах желательно большинство анимационных 
мероприятий проводить под открытым небом независимо от времени года. Конечно, в зонах 
зимнего отдыха, горнолыжных, климатических, бальнеокурортах анимация под открытым 
небом дозированная. Она чередуется с мероприятиями в теплых помещениях. 

Поскольку в туристско-рекреационных учреждениях отдых не может сводиться толь-
ко к чисто биологической рекреации, анимация становится тем фактором, кторый делает раз-
нообразным досуг, создает почву для психологической разрядки и формирует уникальную 
положительную ауру предприятия» [1, c. 76]. 

Несмотря на то что, анимация имеет элементы элитарной культуры, которая проду-
цирует новые культурные ценности, а не только воспроизводит их, реальная ситуация сей-
час такова, что анимационная деятельность теряет свою художественную оригинальность. В 
наше время сформировалась тенденция разработки анимационных программ, которые ори-
ентированы на наибольшее количество гостей (ибо так значительно дешевле и эффектив-
нее), поэтому анимационные программы скорее элемент массовой культуры. Анимационные 
разработки быстро откликаются на изменения вкусов, моды, культурных и развлекательных 
предпочтений широких масс населения. Программа анимации обычно воспроизводит попу-
лярные мотивы в культуре (соответствует сиюминутной моде на музыку, искусство, кино, 
театр, воспроизводит традиции общества). В зависимости от индивидуальных, групповых 
или массовых интересов и потребностей туристов выделяют различные виды рекреационной 
анимации («гостиничной анимации»). 

Форма анимационного мероприятия представляет собой законченный вид художе-
ственно-творческого продукта, созданного по идейно-тематическому замыслу сценариста-ре-
жиссера, по специально разработанному сценарному плану и реализованного аниматорами 
на сценической или игровой площадке. 
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К основным видам анимационной деятельности относятся игровые, музыкальные, тан-
цевальные, вербальные, зрелищные и комплексные мероприятия или программы. В общей со-
вокупности разнообразных анимационных действий почетное место занимает игра [3, c. 67]. 

Таким образом, гостиничные предприятия устанавливают хозяйственные связи и де-
ловые контакты с предприятиями, предоставляющими услуги развлечения, досуга, отдыха 
и спорта. Анимация побуждает туристов приезжать на прежнее место отдыха во второй и  
третий раз, что обеспечивает постоянное развитие курорта и постоянную прибыль. Все чаще 
туристы, собирающиеся в путешествие, интересуются не только условиями проживания и 
экскурсионной программой, но и наличием и уровнем анимационной команды в отеле, пан-
сионате или курортном комплексе.
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На сегодня, значительное количество людей проявляет интерес к приключенческому 
туризму, который отличается от традиционного организованного и тщательно спланирован-
ного группового путешествия. Благодаря приключенческим турам человеку предоставляется 
уникальная возможность почувствовать себя первооткрывателем, узнать что-то новое. Если 
раньше такие путешествия были востребованы лишь среди немногих туристов, то сейчас 
находится все большее количество путешественников, которые желают активного времяпро-
вождения в необычной природной среде. Однако приключенческий туризм имеет определен-
ные требования к организации туров, их безопасности, прокату снаряжения, организации 
питания и т. д., что обуславливает высокую себестоимость таких туров.

Целью статьи является выявление специфики организации и проведения приключен-
ческий туров.

Формирование приключенческих туров, представляет собой предоставление основ-
ных, дополнительных и сопутствующих услуг по маршруту следования туриста, а также 
составление тематических и эксклюзивных экскурсионных программ. Разработка туров яв-
ляется длительным по времени процессом и может занять несколько месяцев. Если такой 
тур является индивидуальным, то процесс его создания во многом становится сложнее, за 
исключением мероприятий, обеспечивающих безопасность. Разрабатывая приключенческие 
туры, специалисты используют в процессе общую классификацию туристских маршрутов  и 
специфическую классификацию приключенческого туризма. 

Если говорить о классификации приключенческих туров, в зависимости от содержания, 
то можно выделить следующие их виды [3; 4]: приключенческие путешествия, которые связаны 
с посещением природных территорий, экзотических мест, вулканов, горных вершин, островов, 
рек, водопадов и др.; путешествия, которые связаны с долей риска и физическими нагрузками, 
например, сплав по бурной реке Колорадо на надувных лодках, путешествие зимой на собачьих 
упряжках; сафари на природу, охота, рыбалка, фотоохота, поездки на мотосанях зимой или на 
джипах по труднодоступным местностям c целью поиска редких или необычных видов живот-
ных; загадочный приключенческий тур, отличается тем, что участников заранее не знакомят с 
программой тура, его маршрутом и все организованное является для туристов неожиданностью.

Такой автор как А.В. Бабкин выделяет следующие виды приключенческих туров: 
adventure  holidays (туры в отдаленные регионы); short destinations (краткосрочные туры на 
велосипедах); walking amp, trekking (пешеходные маршруты по сложной местности); multi 
activity holidays (путешествия со значительными физическими нагрузками); overland tours 
(путешествия на специально переоборудованных для жилья автомобилях) [1, с. 85].

Организация размещения в приключенческом туризме во многом отличается от стан-
дартного размещения туристов. Гостиницы являются основным классическим типом разме-
щения туристов.

Главной особенностью тематических и горных гостиниц являются особенности архи-
тектуры их сооружения, а также набор дополнительных услуг. Туристские базы − предприя-
тия гостиничного типа, предоставляющие группам туристов ночлег, питание и обеспечиваю-
щие их туристско-экскурсионным, культурно-бытовым и оздоровительным обслуживанием. 
Для турбаз характерно, в отличие от гостиницы, размещение в нескольких зданиях, а также 
наличие сезонных жилых помещений [2, с. 135].

Специализированные средства размещения (туристские приюты и кемпинги) отли-
чаются от гостиниц минимальным набором предоставляемых основных и дополнительных 
услуг, низким уровнем комфорта в номерах, а также обслуживанием преимущественно опре-
деленных категорий туристов (рыбаков, oxoтников, альпинистов и т. д.). В данном случае, 
перечень предоставляемых услуг напрямую связан с нуждами путешественников. 



201

Стоянка является местом размещения туристской группы для ночлега и отдыха. В 
приключенческом туризме различают несколько видов стоянок − бивак, ночевки, базовый и 
промежуточный лагеря. На стоянках, как правило, используются палатки и спальные меш-
ки, отводятся места для туалета и приготовления пищи. Бивак является местом размещения 
туристской группы на маршруте с целью ночлега или отдыха. Зимой в высокогорье бивак 
иногда организуют путем сооружения снежных пещер, хижин, ям.  

Промежуточный лагерь используется преимущественно в высотных походах. Его от-
личие от бивака в том, что туристы оставляют здесь поставленные палатки, в которых хра-
нится снаряжение, продукты и возвращаются сюда снова. Как правило, промежуточный ла-
герь ликвидируется после возвращения группы с маршрута.

Базовый лагерь − многократно и длительно используемый, организуемый участника-
ми группы, бивак, с которого туристы отправляются на маршруты. Здесь находятся необхо-
димые для путешествия продукты, снаряжение, баня, спасательный отряд, кухня, медпункт, 
имеется туалет, мусорная яма. Этот вид бивака организуется для значительного количества 
людей на срок 10 дней и более [3].

В зависимости от программы туристского обслуживания, маршрута приключенческо-
го тура могут использоваться различные из обозначенных средств размещения.

Организация питания туристов в приключенческих турах. Организация питания в 
приключенческом туризме складывается из: определения энергетических затрат туристов и 
расчета калорийности питания; анализа вкусовых предпочтений туристов; разработки режи-
ма питания; разработки типового меню; расчета необходимого количества продуктов (рас-
кладки); расчета необходимого количества кухонного снаряжения, столового белья и посу-
ды [5, с. 78]. 

Страхование туристов в приключенческом туризме является обязательной и неотъем-
лемой частью. Это могут быть как одиночные страховки, так и групповые − условия страхо-
вания зависят от конкретного вида отдыха и страны пребывания.

Таким образом, специфика формирования приключенческих туров во многом отли-
чается от создания любых других. Новые туристские потребности вызывают необходимость 
разработки соответствующего спроса туристского продукта, который отличается от привыч-
ных туров видами транспорта, использованных на маршруте, специфическими средствами 
размещения, особенностями организации питания и досуга, а также предоставления страхо-
вого полиса, который должен быть дополнен определенным рядом опций, связанных с тем 
видом деятельности, который планирует осуществлять турист в ходе своего отдыха.
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В современном глобализированном мире развитие международного туризма способ-
ствует притоку инвестиций, развитию инфраструктуры и общему экономическому росту го-
сударства. Также туризм играет важную роль для культурного и социального развития, и 
является одной из самых доходных и динамичных отраслей. 

Тунис по площади – одна из самых маленьких стран Северной Африки, однако благо-
даря своему выгодному расположению имеет большой природно-рекреационный потенциал 
и историко-культурные ресурсы. Благодаря этим факторам туризм является перспективной 
сферой хозяйства страны и должен способствовать заполнению бюджета, укреплению эконо-
мики, благосостояния населения, развитию многих отраслей (такие как строительство, про-
изводство товаров, транспорта).

Цель статьи заключается в исследовании современного состояния развития туризма в 
Тунисе.

Важную роль в развитии туризма и рекреации Туниса играет географическое по-
ложение. На протяжении длительного исторического прошлого страну называли «воро-
тами в Средиземное море», так как через ее территорию проходили пути, соединявшие 
Западную Сахару, приатлантические районы Тропической Африки с Ближним Востоком 
и Европой.

Длина береговой линии страны составляет 1148 км. Прямолинейные и мало расчленен-
ные берега преимущественно сбросового и глыбового происхождения, образованные вслед-
ствие расчленения, и подтоплением возвышенностей в виде горстов, выступающих в очер-
таниях береговой линии мысами и полуостровами. Резко различаются северное и восточное 
побережья Туниса со скалистым и обрывистым побережьем, осложненные мелкими бухтами. 
Восточное побережье страны почти везде низкое, местами заболоченное. Здесь много мелких 
и крупных лагун. К югу от залива Хаммамет вдоль всего побережья тянется шельфовая зона 
со средними глубинами 100–200 м [6, c. 43].
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Природно-ресурсный потенциал выступает мощной основой развития туристического 
бизнеса исследуемого региона. В пределах территории страны преобладает равнинный ре-
льеф. Основные горные массивы являются восточным продолжением гор Атласа и занимают 
менее 1/3 площади Туниса. В пределах страны они образуют три хребта: Тель-Атлас ‒ на 
севере, Тебесса ‒ на юге, а также Тунисский хребет. Отдельные отроги Тунисского хребта 
простираются на северо-восток страны вплоть до полуострова, разделяющей Тунисский за-
лив и залив Хаммамет.

Вся горная система в конце неогена испытала сильного вертикального поднятия, что 
отделило ее от гор Южной Европы и определило современные очертания [2, c. 67]. Горные 
цепи Атласа на территории Туниса невысокие ‒ в среднем 1200–1400 м. В западной части 
Тунисского хребта находится самая высокая точка страны ‒ гора Шамба (1544 м). 

Горные вершины данной части Атласских гор имеют округлые формы, образовавши-
еся вследствие физического выветривания. Хребты дополняются каменистыми россыпями 
и разделены узкими ущельями. Между зонами хребтов на высоте 1000–1200 м лежит полоса 
внутренних высоких плато, которые соответствуют межгорным прогибам. Высокие плато на 
востоке сужаются и разделяются небольшими хребтами [5, c. 108].

Туристы, которые желают посетить Тунис должны иметь: 1) заграничный паспорт 
установленного образца; 2) страховой медицинский полис (прививки от экзотических бо-
лезней делать не нужно); 3) чтобы взять автомобиль напрокат, необходимо иметь доку-
мент, который позволяет управлять транспортом (автомобильные права международного 
образца).

Что касается заведений размещения, то Тунис может похвастаться множеством оте-
лей. В крупнейших городах расположены высококлассные четырех- и пятизвездочные оте-
ли [4, с. 1]. Цены на проживание в целом не высокие. Цена номера на одного человека в самых 
дешевых отелях начинается примерно с 15 долл. США в сутки. Средняя стоимость за двух-
местный номер в трехзвездочном отеле в городе Тунис составляет примерно 35 долл. США 
в сутки, в городе Сус – 50 долл. США. Двухместный номер в пятизвездочном отеле в городе 
Тунис обойдется туристам ориентировочно в 110–150 долл. США в сутки, в городе Сус – 
130–190 долл. США в сутки.

Страна чрезвычайно богата на архитектурно-исторические, археологические, при-
родно-географические объекты. Прежде всего заслуживают внимания национальные парки 
Бу-Комин, Джебель-Бу-Хедма, Джебель-Шамбе, Ишкёль, острова Зембра и Зембретта, древ-
ние города Карфаген, Кайруан, Дугга.

Одним из самых известных городов Туниса является Карфаген. Карфаген – древ-
ний город, познавший процветание и могущество, полное разрушение, возрождение и упа-
док [3, c. 15]. Долгое время его руины покоились под землей и лишь во второй половине 
XIX в. начали постепенно открываться миру. Археологический парк считается одной из глав-
ных достопримечательностей Туниса, поэтому сюда приезжают тысячи туристов со всего 
мира. В 1979 г. объект был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Тунис – это страна-перекресток. Здесь сходятся не только пути, но и интересы многих 
народов. Тысячелетиями здесь проходили торговые караваны, племена кочевников, армии. 
Здесь лежат дороги, соединяющие Африку с Ближним Востоком и Египтом. Несколько тысяч 
квадратных километров, несколько десятков городов, а в них заложена богатая история Кар-
фагена, римлян, турок и арабов.

На мировом уровне Тунис считается открытой страной для туризма. Стоит лишь пре-
доставить туристский ваучер и загранпаспорт, который действителен в течение трех месяцев 
после возвращения. По подсчетам Всемирной Туристической Организации в Тунисе ежегод-
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но увеличивается количество прибытий иностранных туристов. Соответственно увеличива-
ются и доходы от участия в международном туризме.

Тунисское правительство очень заинтересовано в развитии туристической индустрии 
и принимает все меры по ее развитию. Основной проблемой в области туризма в Тунисе на 
современном этапе является небольшой поток иностранных туристов в страну, хотя внутрен-
ний туризм является довольно распространенным. Можно определить несколько причин та-
кой низкой посещаемости Туниса:

– достаточно высокие цены на туры в эту страну, что ограничивает круг потребителей;
– смена модных тенденций – большей популярностью стали пользоваться экзотиче-

ские страны;
– однообразие туристических услуг, которые предоставляет страна.
Перспективными направлениями развития туризма в Тунисе могут стать экологиче-

ский и культурно-познавательный туризм, ежегодно все больше привлекают иностранных 
туристов. Также стране следует усовершенствовать информационное обеспечение для луч-
шего продвижения своего туристического продукта на международный рынок [1, c. 174].

Таким образом, можно сделать вывод, что с каждым годом популярность Туниса, как 
туристского направления, растет. Следует отметить, что рост популярности отдыха в Тунисе 
имеет вполне объективные причины. Правительство Туниса активно развивает туристиче-
скую индустрию, благодаря чему растет качество сервиса, разнообразие услуг, падает сред-
няя цена туров и, как следствие, растет поток туристов. Можно с уверенностью утверждать, 
что эта тенденция сохранится и в будущем.
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Одной из характерных тенденций развития мировой гостиничной индустрии на со-
временном этапе, развивающейся на фоне индустриализации, процессов глобализации и 
интеграции является дальнейшее успешное и поступательное развитие международных го-
стиничных цепей, объединяющих сегодня десятки тысяч гостиниц в разных регионах мира. 
Объединение гостиниц в цепи с установлением единых стандартов обслуживания и центра-
лизованным предоставлением гостиницей ряда услуг, в том числе по бронированию мест, 
материально-техническому оснащению, безопасности и др., в значительной мере снижают 
издержки управления и повышают рентабельность гостиничных предприятий.

Целью исследования является характеристика современного состояния развития меж-
дународных гостиничных цепей.

Изучению специфики деятельности гостиничных цепей посвящены работы таких 
ведущих ученых, как А.Ю. Александровна, А.Л. Лесник, М.П. Мальская, И.П. Мацицкий, 
А.В. Чернышев (общая характеристика гостиничных цепей); Г.А. Бондаренко, Н.И. Кабуш-
кин, Е.Е. Филипповский (исследовали историю становления гостиничных цепей); Г.Б. Мунин, 
Г.А. Папирян, П.Р. Пуцентейло (анализировали проблемы управления гостиничными цепя-
ми). Анализ научных исследований по проблемам организации деятельности гостиничных 
цепей подтверждает актуальность и многогранность этой темы.

На сегодня, ведущее место в мировом гостиничном хозяйстве занимает Европейский 
континент. На его долю приходится в среднем около 70 % туристского потока, соответствен-
но и гостиничный фонд составляет значительно преобладающую долю (около 4 %) мирового 
гостиничного фонда. Гостиничный фонд в странах Европы, не уступая своего лидирующего 
положения на протяжении всей истории, возрастает ежегодно в среднем на 2 − 2,5 % [4, с. 14].

Тенденция объединения отдельных гостиниц в цепи возникла здесь сравнительно не-
давно, поэтому около 70 % гостиниц региона являются независимыми предприятиями. При-



206

нимая во внимание высокие цены на размещение, именно Европа – самый привлекательный 
рынок большинства гостиничных компаний. Причем, приходя на этот рынок, международ-
ные корпорации не строят новые гостиницы, а стараются скупить уже имеющиеся гостиницы 
и небольшие местные цепи или взять их под свое управление. 

Европа является одним из крупнейших гостиничных рынков, где концентрируются 
все основные мировые гостиничные цепи из-за высокой доходности ведения бизнеса в реги-
оне. Всего в группу крупнейших мировых гостиничных цепей входят около 5 десятков евро-
пейских, преимущественно это цепи, относящиеся к Испании, Германии, Великобритании, 
Франции. Крупнейшими из европейских гостиничных цепей являются «Ассог Hotels» (Фран-
ция), «Inter Continental Hotels Group», «Whitbread»  (Великобритания), «NH Hotel Group», 
«Melia Hotels» (Испания), «Maritim Hotels» (Германия) [2].

По мощности гостиничной базы за Европой идет Американский континент (более 
9 млн. номеров), что составляет 35 % мирового гостиничного фонда. Темпы развития гости-
ничной базы здесь не выше, чем в Европе. Общая доля Американского континента в миро-
вом гостиничном хозяйстве составляет 37 %. Данный континент занимает второе место по 
количеству посещений за счет таких направлений, как США, Мексика, Карибские острова. 
Америка – это континент, где доминируют гостиничные цепи [3]. 

Крупнейшими гостиничными цепями США по количеству гостиниц являют-
ся: «Wyndham Hotel Group», «Choice Hotels International», «Marriot International», «Hilton 
Worldwide», «Best Western Hotels & Resorts», «G6 Hospitality», «RLHC (Red Lion Hotels Corp.)». 
Всего из 150 крупнейших гостиничных цепей мира – 80 принадлежат американскому кон-
тиненту, при этом, американские гостиничные цепи это одни из крупнейших цепей в мире. 
Американские гостиничные цепи очень разнообразны, здесь имеются цепи, состоящие из 
небольших дешевых отелей («Choice Hotels International», «Four Seasons Hotels & Resorts») 
и цепи, состоящие из мировых брендов, отличающихся качеством и высокой ценой услуг 
(«Hilton Worldwide», «Marriott International») [3].

Третьим по мощности континентом является Азия, имеющая свыше 3 млн. номеров 
(14 % мирового гостиничного фонда). Темпы ее роста в 2–3 раза превышают среднемировые 
темпы и достигают 15–20 % в год, что выводит этот континент по динамике роста в современ-
ные лидеры. Основные районы, где концентрируется рост индустрии гостеприимства Азии 
– Юго-Восточная Азия, Ближний Восток и Южная Азия [1]. 

По количеству гостиниц и номерному фонду крупнейшими азиатскими гостиничны-
ми цепями в 2020 г. являются гостиничные цепи таких стран как Китай, Япония, Сингапур. 
Хорошими темпами развиваются гостиничные цепи − Австралии («Rydges Hotel»), Новой Зе-
ландии («Stamford H&R»), Южной Кореи («Hotel Lotte Company»), Индонезии («Sahid Group 
of hotels»), Малайзии («Hotel Eguatorial»), Индии («Oberoi») и др. [1]. 

Подавляющее большинство африканских государств до 60 − 70-х гг. прошлого сто-
летия были колониями, это обусловило отставание национальных экономик и в частности 
сферы гостеприимства. Крупнейшие гостиничные цепи Африки, почти исключительно со-
средоточены в ЮАР, так, национальные цепи других африканских государств не входят в 
число крупных. Специалисты отмечают, что в отношении южноафриканских цепей прои-
зошел моментальный взлет локальной южно-африканской цепи «Southern Sun» на мировой 
Олимп гостиничной индустрии, где она заняла довольно значимую позицию. Крупнейшая 
гостиничная цепь в ЮАР – «Southern Sun» − 13483 номера, 69 место в мировом рейтинге 
гостиничных цепей. К числу крупных относятся еще 2 южноафриканские гостиничные цепи 
– «Sun Hotels International» и «Karos Hotel». Из других стран региона стоит отметить быстрое 
развитие национальной гостиничной цепи Эфиопии – «National Hotel Corporation» и Туниса – 
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«Abou Nawas Hotels». Морокко, Египет и Тунис также входят в группу мировых лидеров по 
динамике роста гостиничного хозяйства. 

Таким образом, следует отметить устойчивую ведущую роль Европы в мировом 
гостиничном хозяйстве и высокие темпы развития гостиничной базы во многих странах 
Азии. Европейские гостиничные цепи являются самыми крупными в мире и развиваются 
достаточно хорошими темпами.  В то же время, по количеству гостиничных цепей Амери-
ка (США) доминирует в мире, при этом американские гостиничные цепи большей частью 
сконцентрированы на рынки Америки и только начали проникновение на рынки Европы 
и Азии. Тогда, как европейские гостиничные цепи уже давно и успешно работают во всех 
континентах планеты. 
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Аннотация. В статье рассматривается новый подход в формировании имиджа чело-
века, в создании собственного бренда – релукинг.  
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Мир имиджа изменился: на смену «звездам», иконам стиля и моды пришли персоны. 
Сегодня практически каждый может представить и развивать свой персональный бренд.

Новый подход к персональному бренду, смена парадигмы в имидже (от особенностей 
антропометрии и биометрии – к новому архетипу, а не от идеала – к стандарту), привели к 
появлению передовой технологии пересмотра имиджа и построения персонального бренда – 
релукингу.
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В переводе с английского релукинг означает «изменение образа», «изменение внеш-
ности», «пересмотр», «новый взгляд». Специалист-релукер помогает человеку осознать свои 
внутренние процессы и прийти к их внешнему соответствию.

Мода очень тесно связана с психологией. Психология имеет дело с областью разума и 
психическими процессами: нашими мыслями, чувствами, желаниями и поведением. Мода же 
создает внешнее представление всех особенностей нашей личности. Поэтому изменениям во 
внешности всегда сопутствуют внутренние изменения.

Задача релукера состоит в том, чтобы рассмотреть все грани человека внимательно и 
выбрать то уникальное, что есть только у него. В этом диалоге один на один, более подходя-
щем для того, чтобы рассмотреть, понять и предложить, нужны профессиональные навыки 
и знания в области психологии. Релукер должен войти в мир другого человека, понять его 
волнения, его увлечения, чтобы постепенно начать создавать новый внешний вид. 

Изначально релукинг появился в Голливуде. Образ таких кинодив и светских дам 50-х 
годов 20 века, как Мэрилин Монро, Элизабет Тейлор, Жаклин Кеннеди, Грейс Келли и Одри 
Хепберн мы помним именно благодаря релукингу. Дело в том, что для каждой из них специ-
алисты создали не просто сценическое амплуа, а неповторимый стиль с учетом индивиду-
альных особенностей характера, жестикуляции и фигуры. Этот образ как бы «считывался» 
с внешних и внутренних данных женщины, а потом «структурировался» и «шлифовался» 
профессионалами. Этот имидж не был искусственным или наигранным, ведь женщина не 
просто носила его как маску на сцене или экране – она жила в нем. И поэтому эти женщины 
остаются иконами стиля на все времена.

Релукинг разительно отличается от имиджмейкерства, где образы создаются согласно 
поставленной задаче. Одним из ярких примеров имиджмейкерства являются женские груп-
пы в поп-музыке (например, «ВИА Гра»), они даже носят название «проектов», потому что 
имидж участниц групп подчиняется имиджу проекта. Подход в релукинге полностью проти-
воположен, поскольку точкой отсчета являются индивидуальные качества личности. Это сво-
его рода «перезагрузка» человеческого «Я», новый взгляд (re-look). Специалисты объективно 
оценивают внешние данные клиента, помогая раскрыть потенциал, скорректировать нюансы, 
и в итоге, обрести себя. Желание быть стильным без гармонии с внутренним миром выглядит 
подражательством, а в некоторых случаях просто глупо и нелепо. Только при идеальной гар-
монии внешнего вида и внутреннего мироощущения человек уверен в себе, лишен ненужных 
комплексов и страхов, он вызывает у окружающих именно ту реакцию, на которую рассчиты-
вает, что значительно облегчает ему жизнь и взаимодействие с людьми в обществе.

Сегодня, в век развития интернета и программных технологий, профессионалы вы-
нуждены делать ставку на яркую индивидуальность, личность со всеми ее особенностями и 
недостатками. Не «идеальный образ», как самоцель, а «лучшая версия себя» становятся при-
оритетным запросом при постановке задачи клиентом перед имидж-специалистом: макси-
мально эффективный, узнаваемый, персонально адаптированный имидж. Чем больше в нем 
«непохожего», «интересного», отличного от уже растиражированного шаблонного образа, 
тем более он интересен в контексте персонального бренда, тем более привлекает внимание, 
вызывает больше эмоций, запоминается и, соответственно, набирает аудиторию, становится 
трендом [2, с. 5].

Профессиональный релукинг состоит из трёх этапов: координация цвета, новый стиль 
одежды и жесты.

Принцип координации цвета заключается в том, что релукер играет на пересмотре па-
литры цветов в одежде, ее сочетаемости с цветом (оттенком) кожи и волос, чтобы подчеркнуть 
уникальность человека. На практике применяется следующий метод: помещают различные 
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по цвету ткани перед лицом клиента, чтобы увидеть их сочетаемость с оттенком кожи. Одни 
цвета могут придавать лицу уставший вид, другие, наоборот, освежают, омолаживают.

Далее следуют рекомендации по визажистике: подбирается палитра цветов, техники 
макияжа, которые способны откорректировать недостатки и подчеркнуть достоинства лица 
клиента, подчеркнуть его индивидуальность.  Как правило, такой макияж должен быть не 
эксцентричным, а изысканным, и главным образом легок в исполнении, чтобы клиент смог 
его сам повторить. 

И завершающая часть первого этапа – стрижка и окрашивание волос, с учетом пиг-
ментации кожи и цвета глаз. Если в обычном салоне красоты клиента спрашивают: «Как вы 
хотите?», то при релукинге наоборот – клиент спрашивает мастера: «Как вы видите меня?».

На втором этапе релукинга применяют следующий принцип: «одежда одевает нас, при 
этом отлично разоблачая». Ткань, цвет и стиль – настоящие источники информации. Имен-
но в это информационное поле вмешаться релукер. Он отбирает для человека «его» вещи и 
уличает «чужаков» в гардеробе. Практически этап осуществляется так: клиент стоит перед 
зеркалом, рассказывая, что он думает о своём отражении. «Каждый человек должен почув-
ствовать, что его слушают и рассматривают без малейшего признака осуждения и не для 
того, чтоб возродить его комплексы» – отмечает специалист по релукингу Надин Жальмен. 
При этом очень корректно анализируются мельчайшие особенности внешности, такие как 
покатые плечи, горбинка на носу, размер ноги и так далее. Все это вызывает лишь благожела-
тельное внимание релукера. Главная цель специалиста – поднять самооценку клиента, прини-
мая в расчет физические параметры, образ жизни и социальный статус человека (мать, спор-
тсменка, деловая женщина и так далее). Далее следует подбор одежды из шкафа, где релукер 
начинает экспериментировать с длиной, объемами и тканями, обязательно сопровождая все 
комментариями, например: «Если вы невелики ростом, убирайте из своего гардероба толстые 
шерстяные ткани, которые сделают вас ещё меньше, и выбирайте тонкие материалы». Нахо-
дить стиль вместе оказывается увлекательным занятием, воспринимается как игра. Речь не 
идет о том, чтобы обновить полностью гардероб клиента, выбросив нежелательные вещи, а 
скорее о том, чтобы установить новые базовые принципы подбора одежды для человека.

Третий этап – работа над невербальными техниками общения: то, как клиент пожимает 
руку, как садится, входит или выходит - его жесты и движения многое о нем рассказывают. Сиг-
налы, которые посылает человек, даже не открывая рта, наблюдаются и тщательно изучаются 
релукером: отмечаются недостатки, которые необходимо исправить. «Часто это бывает поход-
ка – носки вовнутрь, или, наоборот, слишком сильная, балетная вывернутость стоп. Вроде бы 
ничего серьезного, а все-таки это имеет значение. Или размахивание руками при ходьбе, или 
незнание простого правила, как красиво выходить из авто» – отмечает   Надин Жальмен. После 
работы релукера у человека не должно остаться таких невнятных жестов и привычек [2, с. 4].

Таким образом, релукинг – новая профессия, позволяющая проектировать дизайн 
имиджа человека в соответствии с его природной матрицей стиля, цвета, голоса. В таком 
проектировании соединяются прагматическое и эстетическое начала, предполагающие нали-
чие почти противоположных способов мышления о форме, процессе, предмете. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу средств стилистической образности в поли-
тических мемах. Методы исследования: стилистический и контекстуальный анализ демо-
тиваторов. Различного рода стилистические средства (сравнение, метафора, эпифора и др.) 
обеспечивают выразительность демотиваторов, что способствует вовлечению пользова-
теля в специфическую среду, делая его активным участником политической коммуникации. 
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тиватор. 

Информационное пространство XXI века характеризуется наличием множества ин-
тернет-мемов, что связано с широким выбором способов трансляции информации. В этом 
многообразии каждый стремится проявить свою индивидуальность, эмоции, мысли, а также 
рассматривает мемы в качестве средства общения с единомышленниками. 

Чаще всего целевой группой выступает молодежная аудитория, для которых более ак-
туально использование интернет-ресурсов, в данной аудитории наблюдается большая вовле-
ченность, интерес к созданию и обсуждения тех или иных политических мемов. На их языке 
говорят политики, маркетологи, продвинутые бизнесмены рисуют их на вывесках собствен-
ных магазинов, популярные телеведущие цитируют их в своих выступлениях [9]. 

Актуальность работы обусловлена динамичностью, непрерывностью появления и 
распространения демотиваторов, в особенности политических. Коммуникация посредством 
мемов в сети Интернет – популярный способ взаимодействия между различными представи-
телями социума, что в значимой степени влияет на образ мыслей, что приводит к активному 
обсуждению, и представляет собой политическую коммуникацию [9]. 

Если обратимся к определению понятия «мем», то встретимся со следующими форму-
лировками:

1) мем – единица информации, представленная в литературе, кинофильмах, анекдо-
тах, музыке, рекламных слоганах, крылатых выражениях, в моде и т. п. [8].
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2) мем – мнемическая единица передачи культурно значимой информации о ка-
ком-либо объекте (в том числе метаязыке лингвистики) в комической форме, которая чаще 
всего имеет креолизованный характер [5].

3) мем как средство коммуникации, где материал обладает коммуникативным по-
тенциалом, способствует общению, обсуждению в Интернет-пространстве [6]. 

Приведенные выше определения позволяют определить специфику данного понятия, 
его характерные особенности, место в современном Интернет пространстве. Однозначно, это 
определяет высокий прагматический потенциал феномена, его актуальность. 

Средства стилистической выразительности используются достаточно часто во многих 
текстах, будь то официальный или не официальный стиль текста. При этом они помогают 
автору выразить свое отношение к тому или иному предмету/событию/факту действитель-
ности. Это и способствует обратить внимание на характерные черты отдельно взятого мема. 

Можно выделить следующие виды мемов по своей специфике, такие как: видеомемы, 
звуковые мемы, графические мемы, текстовые мемы [8]. Каждый из которых представлен 
отличительными признаками, способом восприятия и распространения. В зависимости от 
индивидуальных особенностей определяются конкретные способы запоминания, понимания 
той информации, которые транслируют мемы. 

Рассмотрим этот вопрос подробнее на примерах использования средств стилистиче-
ской выразительности, демонстрируемых на конкретных графических материалах. 

Рис. 1
1.  В данном примере средством стилистической выразительности выступает – ме-

тафора. Носит политическую направленность, так как включает в себя фамилию советского 
политика – Л. Берия. Лозунг гласит «Берия придет за тобой», что связано с периодом много-
численных обвинений, арестов и другое. Где каждое некорректное действие, образ поведения 
мог привести к пагубным последствиям. 

2. 

Рис. 2
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Во втором примере употребляется стилистический прием – сравнение, проявляющийся 
в «уподобление одного явления другому, подчёркивающее их общий признак» [7]. Сопостав-
ляется реклама известного продукта «Kinder Сюрприз» и наименование официального титула 
главы нацистской Германии. Образы носят текстовый и визуальный характеры, направленный 
на характеристику ребенка. Так, например, «Моя принцесса, солнышко, зайка» и «mein Führer». 
В первых обращение к ребенку реализуется с помощью использования уменьшительно-ласка-
тельных слов, в другом же как к лидеру, вождю. Что имеет место быть, несомненно, когда речь 
идет о нацистской Германии. Несомненно, это является примером ярко выраженного политиче-
ского мема, что мы видим, как по самому изображению, так и по предложенной надписи. 

В интернет-пространстве также немало подобных примеров, иллюстрирующих поли-
тические отношения между бывшим СССР и Германией, что пробуждает интерес у молодого 
поколения. Однако в силу недостаточных знаний истории, политических основ, порой можно 
столкнуться с некорректным истолкованием данных материалов, что также связано с несфор-
мированным критическим мышлением молодежи, что в конечном счете не всегда приводит к 
обоснованным выводам. 

3. Следующим средством, выполняющим эмоционально-усилительную функцию, 
является гротеск. Гротеск – художественный прием в литературе и искусстве, основанный на 
чрезмерном преувеличении, сочетании неожиданных и резких контрастов, а также произве-
дение литературы или искусства, использующее этот прием.

На наш взгляд, этот демотиватор иллюстрирует социальную проблему, cвязанную с 
появлением скинхедов, националистов, которые избивали приезжих из других стран для за-
работка или постоянного места жительства, тем самым забирали рабочие места, получали 
ПМЖ и др. мы считаем, что именно это повлияло на появление подобного рода событий.  Де-
мотиваторы подобного характера лишь способствуют юмористическому оцениванию, потому 
что сам прием – гротеск, предполагает отражение мыслей человека от высоких стремлений 
к простым человеческим будням. В данном случае же представлено мультипликационное 
изображение, что мгновенно привлекает внимание, и представляет собой героев зарубежных 
мультфильмов. с помощью этих самых «безобидных» персонажей создается контраст между 
героями известных мультипликационных фильмов и скинхедами. 

Рис. 3
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В заключение мы хотим отметить, что наша работа открывает новые просторы для ис-
следования. Создание, обсуждение, распространение политических мемов процесс непрерыв-
ный, динамичный, требующий внимания специалистов различных направлений. Анализ де-
мотиваторов демонстрирует использование в структуре различных средств выразительности, 
среди которых выступают сравнение, метафора, эпифора и др. Применение стилистических 
приемов усиливает воздействующий эффект материала, его мгновенное распространение в 
сети Интернет, активное обсуждение. Чему причиной являются реальные и актуальные во-
просы общества, проблемы отдельных социальных групп. 
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Проблема адаптации детей раннего возраста в мобильных условиях современного 
дошкольного образования: введение Федеральных государственных требований и появле-
ние новых форм обучения и воспитания дошкольников становится все более актуальным. 
Е.В. Вербовская утверждает, что особую остроту проблеме придает состояние здоровья дет-
ской популяции, тесно соотносящееся с особенностями и возможностями успешной адап-
тации детей к окружающему миру. Кроме того, она отмечает важность влияния нарушения 
нейродинамики (моторная расторможенность, психомоторная заторможенность), вызываю-
щих проблемы формирования и развития адаптационных способностей ребенка, поскольку 
психомоторное развитие для детей раннего возраста является ведущим и определяющим, а 
также влияет на уровень физической, умственной работоспособности и здоровья [2, с. 8].

Как правило, адаптивным периодом называют острую фазу общего адаптационного 
процесса. Согласно наблюдениям психологов, продолжительность данного периода зависит 
от возраста ребенка и в норме составляет: 

– для ясельного возраста – 7–10 дней;
– для детей в возрасте трех лет – 2–3 недели;
– для старшего дошкольного возраста – 1 месяц.
Можно заметить зависимость продолжительности адаптивного периода от возраста 

ребенка, что необходимо учитывать. Важно не только вовремя заметить нарушение адаптив-
ных способностей ребенка, но и определить, на каком уровне или уровнях адаптивного про-
цесса ребенок испытывает затруднения [8, с. 57]. 

Психофизиологические, социально-психологические и педагогические уровни позво-
ляют определить процесс адаптации, как взаимосвязанный, многофакторный и много-
уровневый. Взаимоотношение данных уровней во многом определяет специфику течения 
адаптационных механизмов. О необходимости развития этих механизмов твердит множество 
исследователей. Однако, на сегодняшний день можно наблюдать дефицит исследований, освя-
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щающих проблематику взаимосвязи адаптационных механизмов детей раннего дошкольного 
возраста. Учитывая в своей работе многофакторность механизмов адаптации, воспитатели и 
педагоги смогут объективно оценить оптимальный уровень информационной и интеллекту-
альной нагрузки для ребенка, а также своевременно нивелировать затрудняющие адаптацию 
условия, что позволит ребенку успешно приспособиться к новому окружению. [6, с. 272].

Первостепенная цель всех участников данного процесса –  это адаптированность ре-
бенка в дошкольном образовательном учреждении. Данный процесс предполагает сочетан-
ную работу семьи и образовательного учреждения: обмен информацией между специали-
стами, родителями, воспитателями о протекании социальной адаптации ребенка, которая 
протекает непрерывно. На основании планов осуществляется преемственность воспитатель-
ного процесса и обучения, которая достигается путем тесного контакта всех субъектов пе-
дагогического процесса (социального педагога, психолога, врача, дефектолога, воспитателя, 
физкультурного и музыкального работников) [2, с. 8].

При планировании педагогического процесса в дошкольном образовательном учреж-
дении, необходимо определить важность каждого элемента в его общей структуре:

− цель –  создание благоприятных условий, для обеспечения успешной адаптации 
детей раннего возраста в организации занятий в ДОУ;

− системообразующий фактор;
− содержание взаимодействия, которое включает мероприятия по благоприятному 

прохождению процесса социальной адаптации ребенка раннего возраста в ДОУ;
− формы организации воспитательного процесса –  групповые, индивидуальные, 

свободные, директивные;
− объект воздействия –  ребенок раннего возраста, посещающий дошкольное образо-

вательное учреждение. На него направлены воздействия (педагогические, психологические, 
оздоровительные), для успешного достижения главного критерия качества педагогической 
деятельности – высокой адаптированности ребенка в образовательном учреждении;

− результат –  успешная социальная адаптация ребенка раннего возраста в ДОУ [1, с. 34].
Для организации успешной адаптации детей раннего возраста, воспитателям необ-

ходимо спланировать воспитательно-образовательную деятельность, с включением разно-
направленной работы: развлечения, консультации для родителей, памятки, интересные для 
детей дидактические игры, подвижные игры, вызывающие положительные эмоций у детей, 
элементы устного народного творчества. Очень важно не забывать об индивидуально-психо-
логических особенностях в развитии каждого ребенка, в простой и доступной форме приоб-
щать к социально-нравственным нормам социума, наладить контакт с семьями детей, посту-
пающих в дошкольное учреждение [3, с. 288].

При адаптационном процессе детей раннего возраста, возможно использование нетра-
диционных методов и приемов. При поступлении ребенка в ДОУ необходимо провести бе-
седу с родителями и выяснить его предпочтения. Для облегчения процесса, в группе можно 
включать аудиозаписи знакомых детских песен, а также звуки природы. Кроме того, реко-
мендуется использовать: звуковые игрушки, водные игры, мыльные пузыри, игры с песком, 
лепку, пальцевую живопись [4, с. 60].

Таким образом, на процесс адаптации ребенка к пребыванию в дошкольном учрежде-
нии воздействуют три составляющие. Социально-психологический уровень адаптации, ко-
торый определяет степень закаленности и сформированность навыков самообслуживания, 
коммуникативного общения со взрослыми и сверстниками, личностными особенностями 
самого ребенка, а также уровень тревожности и влияния родителей на ребёнка. Психофизи-
ологический уровень характеризует особенности психомоторного развития детей и обуслов-



216

ливают повышенный риск развития адаптационных нарушений. И педагогический уровень, 
характеризующийся компетентностью и профессионализмом педагогов [7, с. 37].

Адаптация детей раннего возраста к новым условиям пребывания в дошкольном об-
разовательном учреждении протекает сложнее, из-за чего появляется эмоциональный стресс. 
Эта психотравмирующая ситуация является одной из причин нарушения здоровья [5, с. 500].

Можно сказать, что дети, входящие в группу младшего дошкольного возраста подвер-
жены повышенному психоэмоциональному напряжению, что увеличивает адаптивный пе-
риод. Механизмы адаптации ребенка в данных условиях служат показателями различного 
уровня приспособленности [7, с. 35].

Поэтому происходит внедрение всех сопутствующих факторов адаптации, которые 
обеспечивают устойчивость и работоспособность морфофункциональных систем организма. 
Известно, что у детей раннего возраста морфофункциональные системы организма 
окончательно не сформированы, особенно у детей, в анамнезе которых имеют место наруше-
ния биометрических и социально-культурных факторов [6, с. 272].

Эти факторы усложняют и увеличивают продолжительность адаптации к новым окру-
жающим условиям.

Адаптационный процесс к новым, незнакомым для ребенка, социально-организован-
ным условиям – это процесс трудоемкий, сложный и зависит от множества факторов. В этот 
период времени дети подвержены большому стрессу, который вызывают негативные тенден-
ции адаптации, что также подтверждается литературными данными [1, с. 35].

Важно подчеркнуть, что адаптивные способности ребенка к окружающей обстановке 
в условиях дошкольного учреждения, включая навыки социального контакта со взрослыми 
и сверстниками, напрямую зависят от состояния его психического и физического здоровья, 
воспитанием и отношениями в семье, особенностями общения с педагогами и воспитателя-
ми, а также от организации его деятельности. Эффективность и успешность процесса соци-
альной адаптации детей раннего возраста зависит: от протекания стадий социальной адапта-
ции ребенка в дошкольном учреждении, от профессионализма воспитателей и специалистов, 
от уровня взаимодействия образовательного учреждения и семьи [7, с. 36].

Таким образом, можно сказать, что совместная работа педагогов дошкольного образо-
вательного учреждения и семьи является залогом успешной адаптации ребенка к условиям 
дошкольного учреждения.
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Актуальность исследования обуславливается изменением характера военной деятель-
ности, обусловленного модификацией угроз, опасностей и рисков в военной сфере. По сравне-
нию с традиционным характером этой деятельности сегодня она требует от своих субъектов 
не просто высокого профессионализма, но и принципиально новых качеств: организаторских, 
управленческих, коммуникативных, морально-этических и других. При этом базовой состав-
ляющей эффективной военной деятельности являются профессиональные качества личности 
военнослужащего.

Современная армия, как институт государства, занимает особое место в его механиз-
ме. Специфика назначения и деятельности современной армии, высокие психологические и 
физические нагрузки во время военной службы, повышенное чувство долга перед государ-
ством и другие факторы способствуют выделению военнослужащих в отдельную социаль-
ную общность. 
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Существует множество различных трактовок процесса социализации. Французский 
социолог Г. Тард считал, что в основе социализации лежит принцип подражания. Американ-
ский социолог Т. Парсонс усматривал в нем процесс интернализации общественных норм, 
впитывания информации о значимых других. Американский социолог Дж. Смелзер отмечал, 
что социализация – это опыт, который приобрели люди, и ценности, осознанные ими, и ко-
торые нужны для их социальных ролей. В настоящее время социализация рассматривается 
как процесс усвоения и дальнейшего развития индивидом социокультурного опыта – трудо-
вых навыков, знаний, норм, ценностей, традиций, которые накапливаются и передаются от 
поколения к поколению, а также как процесс включения индивида в систему общественных 
отношений и формирования у него необходимых социальных качеств [1].

Социализация дает человеку возможность взаимодействовать с другими людьми, а 
также способствует передаче опыта от поколения к поколению. На теоретическом уровне вы-
деляют механизмы социализации, под которыми понимают совокупность социальных про-
цессов, обеспечивающих функционирование социализационного процесса. 

Изучая социализационный феномен, следует осознать, что социализация, как много-
гранное и сложное явление, давно вышла за рамки одной науки и получила междисциплинар-
ный статус. Приступая к изучению этого феномена, следует придерживаться комплексного, 
междисциплинарного подхода, поскольку только в этом случае могут быть получены объек-
тивные, научно-значимые результаты.

Социальная обусловленность личности военнослужащего неразрывно связана с актив-
ным усвоением ею действительности, с ее ролью в воссоздании и создании общественных 
отношений. Это усвоение определяет определенное отношение военнослужащего к миру, что 
является специфической формой бытия общественных отношений. Влияние социальной дей-
ствительности на личность осуществляется через формирование ее отношений, в частности, 
и их субъективного аспекта. Это влияние определяет содержание, тип, характер и уровень 
осознания отношения военнослужащего к имеющейся реальности. Армейская служба – это 
жизнедеятельность в особых, экстремальных, по сравнению с обычной жизнью, условиях су-
ществования. Она проходит со значительными социальными, материальными, правовыми, 
временными, пространственными, физиологическими и другими ограничениями, имеет свои 
особенности, которые в значительной мере определяют структуру деятельности личности. 
Важнейшим аспектом исследования процесса социализации личности в условиях военной 
службы является понимание того, что военнослужащие рассматриваются как специфическая 
социально-профессиональная группа общества, которая выступает одним из элементов его 
социально-профессиональной подструктуры.

Влияние дезорганизующих факторов на процесс социализации военнослужащих по-
буждает к существенному социально-педагогическому противодействию – созданию адек-
ватных условий, способных оптимизировать процесс социальной адаптации военнослужа-
щих, улучшить их послеслужебное положение, обеспечить их вхождение в общество.

На основании анализа проблемы, считаем целесообразным сказать, что процесс соци-
ализации военнослужащего не ограничивается рамками военной среды. Военный глубоко и 
органично включен в систему общественных отношений. Он рассматривается как личность, 
которая функционирует в системе отношений и деятельности всего общества, хотя эта дея-
тельность имеет и сугубо специфические черты. Такой подход детерминируется тем, что со-
временная армия как институт политической системы государства диалектически взаимосвя-
зана с материальной и духовной жизнью общества, которые, в свою очередь, предопределяет 
их социальный характер, состав и функции. Итак, социализация военнослужащего не может 
рассматриваться только в рамках военной среды [2].
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В процессе социализации формируется личность военнослужащего, происходит его 
адаптация к нормативным требованиям, определяющим условия и особенности военной жиз-
ни. Особенности социализации военнослужащих обусловлены особенностями организации 
совместной деятельности и общения в образовательной, культурной среде военных частей, 
моделирующие формы взаимодействия в современной армии. Специфическими являются 
и условия для формирования личностных смыслов, определяющих отношение индивида к 
миру, социальной позиции, правовых ценностей, самосознания, ценностно-смыслового ядра 
мировоззрения. На этом этапе правовой социализации происходят ориентация военнослужа-
щего в социальном пространстве как военнослужащего, происходит его подготовка к службе. 
Военнослужащий проходит и усваивает определенные статусы: ученик, подчиненный, дне-
вальный, часовой, командир подразделения и т.д. Усвоение этих статусов, принятие воен-
но-правовых ценностей как собственных способствует формированию особого слоя военной 
культуры.

Социализация военнослужащих характеризуется требованием целостного и комплекс-
ного усвоения и воспроизводства правового, социально-профессионального и культурного 
опыта, что обеспечивает им адаптацию к условиям быстро трансформирующегося микро- и 
макросоциума, иногда с диаметрально противоположными ценностными ориентирами и не-
редко со скрытой враждебностью.

Действие асоциальных факторов на сознание и поведение военнослужащих ведет к не-
добросовестному отношению к профессиональным обязанностям, увольнения из рядов воо-
руженных сил, способствует развитию правовых аномалий, усиливает риски неправомерного 
поведения, снижает уровень правовой культуры.

Военнослужащий включается в новые микро- и макрогруппы, осваивает новые соци-
альные роли и правовые статусы (командир, начальник, специалист, инженер, педагог, долж-
ностное лицо караула и суточного наряда и т.д.). Итогом социализации военнослужащего 
является формирование специфических личных качеств, необходимых для полноценного вы-
полнения им обязанностей, связанных с обеспечением защиты государства.

В совместной деятельности вырабатываются общие взгляды на жизнь, складывает-
ся общественное мнение. Вступая в уже существующий коллектив, человек сталкивается со 
сложившимся морально-психологическим климатом, с определенными социальными уста-
новками и даже если он и не воспринимает их, то не учитывать их существование не может.

Заметной силой влияния на профессиональную социализацию является военный 
коллектив, потому что человек не может нормально существовать вне общения. Ощущение 
принадлежности, к какой-то группе, идентификации с ней, настолько важно для лица, что 
необходимо обеспечить «единение», во многом определяющее поведение личности. Для во-
еннослужащего очень важно положительное отношение окружающих. Военнослужащий, по-
рой даже незаметно для себя, становится на позиции коллектива, соглашается с ними, счита-
ет для себя едиными.

Наиболее актуальными негативными социальными факторами военной среды явля-
ются:

 - усиление противоречий между обязанностями военнослужащего и его правами как 
гражданина;

 - уменьшение престижности военной службы;
 - снижения уровня жизни военнослужащих.
Социальная военная микросреда является непосредственным социальным окружени-

ем любого солдата (командование воинской части, сотрудники отдела воспитательной и со-
циально-психологической работы, воинский коллектив в целом и т.д.) и осуществляет реша-
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ющее влияние на деятельность, поведение и общение военного, на его функционирование и 
развитие в целом.

Таким образом, в результате анализа научных исследований социализацию военнослу-
жащих можно определить как целостное и комплексное усвоение и воспроизводство правово-
го, социально-профессионального и культурного опыта, что обеспечивает военнослужащим 
адаптацию к условиям военной службы, способствует формированию их военной культуры.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы моделирование системы 
содействия эффективной социальной адаптации студентов к современному рынку труда. 
В результате анализа и моделирования выявлено, что одной из главных проблем социальной 
адаптации студенческой молодежи является неопределенность и несогласованность дей-
ствий со стороны субъектов, как системы высшего образования, так и рынка труда и сферы 
профориентации. 

Ключевые слова: рынок труда; высшее учебное заведение; работодатель; выпускник; 
социальное партнерство.

Изменения, произошедшие в политической и социально-экономической жизни города 
Луганска, в последние годы, очень остро поставили вопрос содействия эффективной социаль-
ной адаптации студентов в вузах.

Вместе с тем следует заметить, что становление личности – это длительный процесс, 
требующий:

 - согласованных действий всех субъектов системы высшего образования;
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 - компетентного подхода со стороны системы высшего образования к обучению, ре-
зультатом которого должна быть социальная адаптация студентов к условиям современного 
вуза;

 - становление таких внутриличностных качеств студента, которые бы удовлетворяли 
его потребности и способности, мотивировали его поведение, интересы, творческие возмож-
ности для эффективной учебы, развивали его интеллект, самосознание, формировали соци-
альные установки и ценностные ориентации.

По нашему мнению, эффективность социальной адаптации студенческой молодежи в 
условиях современного общества зависит от надлежащего функционирования комплексного 
взаимодействия всех уровней (макроинституционального, микроинституционального и вну-
триличностного), причастных к этому процессу.

Макроинституциональный уровень: система согласованных действий социальных 
партнеров, которые заинтересованы в воспроизводстве высококвалифицированных кадров.

Микроинституциональный уровень: компетентный подход к определению знаний, 
умений, навыков и т.п., которые нужны работодателям в рамках трудового законодательства 
ЛНР.

Внутриличностный уровень: особенности отношения к выбранной профессии, учебе, 
труду, что обусловлено повышением роли человека в современном производстве (оказании 
услуг). Под этими особенностями понимается широким кругом психологических и психофи-
зиологических свойств личности, которые, так или иначе, влияют на качество и эффектив-
ность адаптационных процессов [1].

Социальная адаптация личности как явление происходит на разных этапах ее разви-
тия и на разных уровнях, на которых находится личность.

Отечественная система высшего образования находится в процессе оптимизации и 
реформирования, т.е. ее структурные составляющие, в частности, специальности (образова-
тельно-профессиональные стандарты), профессии (квалификации) часто меняются (допол-
няются, отменяются, укрупняются и т.д.). Также существуют сторонние факторы, которые 
также влияют на развитие и реформирование системы высшего образования, например, госу-
дарственный заказ. Данный заказ формируется по результатам анализа спроса и предложения 
на рынке труда и развития или деградации определенного вида экономической деятельности 
и тому подобное. Каждое такое изменение имеет определенное влияние и на личность, так 
как является своего рода толчком к изменению ее мировоззрения на будущую профессио-
нальную деятельность.

Таким образом, можно говорить о неотъемлемой взаимосвязи макроусловий, которы-
ми выступают образовательно-профессиональные стандарты, данные о спросе и предложе-
нии на рынке труда, государственный заказ на подготовку кадров и т.д. и внутриличностных 
условий (компетенция, психологические свойства: творчество, интеллект, мотивация, поведе-
ние, работоспособность и т.д.).

В то же время следует добавить, что на личность могут влиять и другие личности. 
Имеется в виду, например, влияние студенческого коллектива на молодого человека или вли-
яние близкого окружения на личность в период её становления как личности и тому подоб-
ное. Такой процесс происходит на микроуровне, то есть между личностью и группой лиц [2].

Необходимо учитывать, что важным фактором успешной социальной адаптации 
студентов младших курсов в вузе является характер профессиональной ориентации (далее 
– профориентации), поскольку уже на этапе выбора будущей специальности закладывают-
ся основы предстоящего процесса социальной адаптации студентов в конкретном вузе. При 
этом, главное содержание этого процесса – это своевременное выявление индивидуальных 
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наклонностей и ориентация на одну или несколько специальностей, соответствующих психо-
физическим качествам и особенностям личности. Многочисленные исследования професси-
ональных интересов студенческой молодежи показывают, что у большей части обучающихся 
доминирующие профессиональные интересы лежат вне сферы избранной и осваиваемой ими 
специальности. Конечно же, это сказывается не только на эффективности протекания про-
цесса социальной адаптации студентов в вузе и уровне профессионального обучения специ-
альности, но и впоследствии на эффективности профессиональной деятельности выпускника 
вуза [3, с. 67].

Итак, формирование адаптивных способностей студенческой молодежи необходимо 
начинать на этапе довузовской подготовки. Поэтому считаем крайне актуальным восстанов-
ление систематической профориентационной работы в средних образовательных учрежде-
ниях не только города Луганска, но и ЛНР в целом, а также допрофессиональной социаль-
но-психологической подготовки. Конечно же, при этом необходимо тесное взаимодействие 
средних образовательных учреждениях с вузами, а именно создание профильных классов, 
где профориентация является составной частью школьной программы, включающей в себя 
не только общее знакомство с будущей профессией, но и элементы научного поиска, более 
глубокую подготовку по базовым дисциплинам. Все перечисленное выше значительно рас-
ширит возможности абитуриента по выбору конкретного вуза среди образовательных учреж-
дений определенного профиля.

Таким образом, одной из главных проблем социальной адаптации студенческой мо-
лодежи является определение согласованных действий со стороны субъектов, как системы 
высшего образования, так и рынка труда и сферы профориентации. Такая согласованность 
была очень действенной во времена СССР, но переход к рыночным отношениям исказил ее, 
он разрушил то, что было отлажено годами и действовало эффективно, и при этом взамен 
ничего не создано. Например, среди проблем современного функционирования системы выс-
шего образования можно выделить следующие:

 - отставание темпов реформирования системы высшего образования от новых рыноч-
ных и демократических требований;

 - спад производства и нестабильное развитие экономики, при социально-экономиче-
ской и финансовой блокаде и санкциях со стороны Украины и стран Запада;

 - формирование рынка труда и новых требований к квалификации кадров со стороны 
работодателей отдельно от системы высшего образования;

 - устарелость образовательно-профессиональных стандартов и медлительность в их 
обновлении;

 - неудовлетворительное финансирование преподавателей и вспомогательного персо-
нала;

 - несовершенство законодательных и нормативных актов, регулирующих деятель-
ность этого звена образования.

Следует отметить, что процесс реформирования системы высшего образования, мягко 
говоря, затянулся. Достаточно долго учреждения высшего образования были оставлены (и 
остаются сегодня) почти «один на один» и «выживали», как могли, приспосабливаясь к ры-
ночным отношениям. Это негативно повлияло, на структуру профессиональной подготовки 
кадров в системе высшего образования. Изменения пошли в сторону увеличения подготовки 
кадров по профессиям, которые выгодно готовить заведениям высшего образования, но кото-
рые не соответствуют потребностям рынка труда.

Система высшего образования не смогла адекватно отреагировать на изменения в 
спросе на рынке труда и в спросе на подготовку кадров в соответствующих профессиональ-
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но-квалификационных направлениях, произошедших в результате экономических реформ и 
кризиса. Не отреагировала система высшего образования и в период, когда появились первые 
признаки проблем на рынке труда и занятости. То есть, система высшего образования не вы-
полняет одну из своих основных функций, не воспроизводит должным образом необходимые 
кадры, не реагирует адекватно на изменения, которые происходят в экономике ЛНР и непо-
средственно на рынке труда ЛНР, что негативно влияет на процесс социальной адаптации 
студенческой молодежи в условиях современного общества.
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Социализация как общественное явление определяется характером самого общества, 
его свойствами и потребностями. В условиях постепенного перехода от одной социокультур-
ной реальности к другой, изменяются критерии и нормы жизнедеятельности человека, а так-
же условия для творческой самореализации. В связи с этим особую актуальность приобретает 
исследование всего комплекса изменений, которыми характеризуется процесс социализации 
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личности, выявление конкретных факторов, условий и социальных противоречий, которые 
определяют становление нового типа личности – участника социальных преобразований.

Всесторонний анализ социологического наследия множества социологов, педагогов, 
политологов и других ученых позволяет констатировать, что их воззрения на природу и про-
цесс вхождения человека в социум содержат в себе предпосылки развития современной тео-
рии социализации. 

В современной науке созданы социально-философские теории вхождения личности в 
социальное окружение. Вместе с тем проблемы социализации учащихся общеобразователь-
ных школ еще не были предметом отдельного научного рассмотрения и являются недоста-
точно изученными. Это направление должно получить свое развитие в рамках социологии, 
педагогической науки, так как связано с такими педагогическими категориями как «форми-
рование», «образование», «воспитание», «становление» и др. 

Этот анализ привел к необходимости выделить социальные детерминанты, от которых 
зависит социализация личности: система ценностей, образ жизни, социальный статус, соци-
альные роли и др., которые составляют содержание социального компонента разработанной 
модели социализации личности. Проблема социализации в различных этнокультурных ус-
ловиях затронута в трудах У. Бронфенбреннера, М. Мид, Э. Фриденбурга и др. В Российской 
Империи до Октябрьской революции и вплоть до 1930-х гг. такие исследования велись, затем 
они были прерваны, и только с 1990-х гг. началось их возрождение. 

Проблематика социализации раскрывается в работах ряда авторов позднесоветского 
периода: А.В. Мудрика, Ю.В. Арутюняна, Л.М. Дробижевой, М.С. Джунусова и др. В по-
стсоветский период это направление разрабатывали В.А. Авксентьев, М.А. Аствацатурова, 
И.Л. Бабич, Л.М. Дробижева, В.Н. Иванов, М.Ю. Мартынова, Э.А. Паин, Л.С. Рубан, З.В. Си-
кевич, С.В. Соколовский, Г.У. Солдатова, В.А. Тишков, Л.С. Тронова, С.А. Эфиров и другие.  

Большой вклад в развитие теории социализации внесли социальные психологи. Следу-
ет отметить фундаментальную работу А.Б. Купрейченко и А.Л. Журавлева «Самоопределе-
ние, адаптация и социализация: соотношение и место в системе социально-психологических 
понятий» [1, с. 62–95]. Этот вопрос имеет большое практическое значение именно в наше 
время, поскольку его разработка становится важным инструментом системы обучения и вос-
питания. 

На наш взгляд, именно по этой причине исследование проблем социализации лично-
сти необходимо для осмысления самого перехода к обществу свободных индивидуальностей. 
Проблема социализации в последние два десятилетия широко исследуется социологией, фи-
лософией, юриспруденцией, медициной, экономикой. Каждая из этих наук рассматривает во-
прос с определенной точки зрения, выделяя свой аспект. Но проблема формирования нового 
человека  с новым сознанием является и педагогической проблемой социализации, поскольку 
от характера социализации, в конечном итоге, зависит качественный тип общества.

Исследования социологов, психологов и педагогов последних лет констатируют влия-
ние общества на формирование личности подростка. Наиболее ярким импульсом в динамике 
резкого изменения социализации подростковой субкультуре произошло в 1990-е годы. Из-
менения были связаны в первую очередь с тем, что социально- экономический стандартный 
уклад был резко прерван, произошла резкая сменяемость приоритета в общественных отно-
шениях. При этом социализационные векторы развития подростковой субкультуры различа-
ются как в первичной, так и во вторичной социализации. 

В данном случае первичная социализация несет в себе общие и особенные черты соци-
ализации гражданского общества всего постсоветского пространства на разных этапах раз-
вития общества. Вторичная социализация подростков Донбасса началась, на наш взгляд, с 
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лета 2014 года, с началом агрессии Украины [2, с. 151–156]. Причиной стали общественно-по-
литические реформы, вызвавшие даже некоторый идентификационный синдром у старшего 
поколения жителей Донбасса, в результате которого большинство обнаруживало свое несо-
ответствие новым требованиям и стандартам времени. 

Преодоление кризиса социальной идентичности актуализировало социализационные 
процессы. Старшему поколению, как носителю исторического уклада общественных отно-
шений, требовалось время для разработки внутренней перестройки социализационной тра-
ектории: возвращаясь к прошлому и прогнозируя будущее. Подростковая субкультура была 
предоставлена сама себе и разрабатывала свою версию социализации с учетом изменивших-
ся реалий времени. При этом необходимо отметить, что подростковая субкультура обладает 
внутренней ярко-выраженной референтностью, являясь значимой для самой себя в обще-
ственный отношениях с обществом и его укладом жизни.  

Пробные идеологические попытки воссоздания детского и подросткового движения 
на Донбассе, к сожалению, не приносят успеха из-за раздробленности мнений по данному 
направлению деятельности, отсутствие общего понимания данной тенденции [2, с. 151–156]. 
При этом анализ усугубляющегося положения современной субкультуры подростков в от-
крытом социокультурном пространстве показывает не лучшие страницы в его развитии в 
целом. Так, например, настораживает тот неоспоримый факт роста подростковой агрессии, 
объединение в религиозные секты, разные виды девиации поведения, подросткового суицида 
и многое другое. Доминирующим фактором, влияющих на динамику социализации совре-
менных подростков является не семья и школа, а улица, телевидение, старшие товарищи и т.д.  

Анализ последних исследований, проведенными российскими учёными, показывает 
сложный девальвированный процесс в динамике социализации современной подростковой 
субкультуры. Произошел «перекос» общечеловеческий ценностей у современных подрост-
ков. Современные аксиологические приоритеты данной прослойки населения никак не совпа-
дают с традиционными ценностями нашего общества старшего поколения. 

Причина такого явления заключается в том, что семья и ее уклад внутренних меж-
личностных  отношений развивается в условиях интенсивного развития современной соци-
ально-экономической ситуации страны по аналогу европейских и американских стандартов, 
которые никак не могут конкурировать с традициями и укладом российского общества. Из-за 
экономической зависимости в стабильности развития семьи, как ячейки общества, происхо-
дят большие трансформации в области воспитания внутри семьи подростков. 

Преобладающее большинство современных семей на Донбассе, которые использует 
во внутрисемейной практике западные стандарты воспитания детей и подростков, форми-
руют отрицательные показатели в формировании социализации современной подростковой 
субкультуры нашего общества.  Одним из важнейших критериев оценки состояния любой 
страны является наличие и степень гражданского сознания, которое реализует себя через 
различные общественные институты, организации [2, с. 151–156].

Деятельность негосударственных политических институтов в постсоветских странах в 
большей степени способствует внедрению ассоциативных норм политического участия, вов-
лечению населения в качестве групповых субъектов политических отношений чем в постсо-
ветском обществе, где политическая активность граждан не носит постоянного институали-
зированного характера в силу отсутствия практики выражение интересов социальных групп 
организационными структурами. 

Спецификой социализации подростков является то, что этот процесс связан с его освое-
нием социального мира, которое предполагает активное участие как в потреблении, так и в пе-
редаче социально значимых норм и ценностей существующей социальной среды [1, с. 62–95].  
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По существу, если рассматривать процесс социальной адаптации, то она является важней-
шим механизмом, специфической формой социализации человека. Отметим, что процесс со-
циализации более эволюционен, и протекает всю жизнь посредством познания и усвоения 
предыдущего опыта, а так же накопления нового, то процессы социальной адаптации более 
стремительны и протекают с лимитом во времени. Адаптация «заставляет» индивида в отно-
сительно короткий промежуток времени активно усвоить либо устранить создавшиеся «со-
циальные прецеденты».

Принято считать, что подростки, старшеклассники «нацелены» в будущее, думают о 
том, как им самореализоваться в жизни. Это далеко не так, многие юноши и девушки живут 
одним днём и совершенно не обеспокоены тем, что буквально через небольшой отрезок вре-
мени им самим придётся заботиться о своих детях, о том, что надо самим зарабатывать себе 
на жизнь. Даже если предположить, что подростки в свои 12–15 лет задумываются о своей 
будущей карьере, нельзя считать, что это возрастное новообразование созрело само собой, 
повинуясь неким социальным, психологическим или возрастным законам развития. 

Таким образом, можно констатировать, что процесс социализации подростка является 
одной из основополагающих основ формирования личности с гражданской позиции, посколь-
ку можно влиять на мировоззрения и убеждения подрастающего поколения. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОДХОДОВ В 
ИЗУЧЕНИИ УРОВНЯ ЖИЗНИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

Аннотация. В данной статье исследуется такое сложное и малоизученное социаль-
ное явление, как уровень жизни сельского населения. При этом анализируются категории 
«уровень жизни», «уровень доходов», а также прослеживается их взаимосвязь. Обращается 
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внимание на анализ основных подходов в изучении уровня жизни сельского населения с точки 
зрения современной социологии.  

Ключевые слова: уровень жизни; сельское население; уровень доходов; индекс челове-
ческого развития; показатель материального уровня жизни.

В последние 30 лет произошло резкое снижение показателей уровня жизни сельско-
го населения на постсоветском пространстве. Основным его проявлением стало ухудшение 
питания, и малообеспеченность жителей сел непродовольственными товарами и услугами 
вследствие их низких доходов. Бедность в сельской местности стала распространенным яв-
лением. Ее причины кроются в непродуманных и неудачных реформах 1990-х годов, а также 
в мировом финансово-экономическом кризисе 2008 года. В ЛНР данная ситуация отягчена 
военно-политическим конфликтом с Украиной, а также социально-экономической и гумани-
тарной блокадой со стороны Украины и стран Запада.

Для характеристики уровня жизни сельского населения как социально-экономическо-
го явления используют следующие показатели:

- уровень доходов – уровень заработной платы, социальных трансфертов, доходов от 
собственности [1, с. 33–42], в состав которых в условиях трансформационной экономики 
включают такие стандарты, как прожиточный минимум, предел малообеспеченности, мини-
мальные зарплата и пенсия;

- дифференциация населения по доходам с установлением ее предельных критериев;
- характеристика малообеспеченных слоев населения;
- уровень потребления материальных благ и услуг;
- уровень образования населения и здравоохранения. 
Подавляющее большинство предлагаемых отечественными учеными показателей:
- во-первых, характеризует обеспеченность населения благами и услугами, но не опи-

сывает степень удовлетворения потребностей в них;
- во-вторых, финансирование природоохранных мер и подобные показатели характе-

ризуют не состояние уровня жизни населения, а конкретные мероприятия по формированию 
условий жизнедеятельности, факторы влияния на уровень жизни;

- в-третьих, отдельные показатели, в частности продолжительность жизни при рожде-
нии, уровень рождаемости и смертности, уровень преступности, судимости, случаи само-
убийств, рост числа наркозависимых, по нашему мнению, описывают не столько уровень 
жизни, сколько последствия его изменения и выступают характеристиками социального не-
благополучия общества в целом [1, с. 33–42].

Чаще всего показатели уровня жизни населения страны основываются на признанных 
в международной практике методиках анализа жизненного уровня, к которым относятся ме-
тодики ООН и ОЭРС. Общими для них являются такие группы показателей, как здоровье (что 
включает демографические характеристики населения), образование, занятость и качество 
трудовой жизни, досуг и отдых, социальная защищенность и человеческие свободы [1, с. 33–42]. 
 Дополнительно методика ООН включает характеристику жилищных условий, питания, 
совокупного спроса и сбережений населения, наличия транспортных средств, а методика 
ОЭРС – личной безопасности и окружающей среды, состояния потребительского рынка това-
ров и услуг. Однако сравнение уровня жизни населения разных стран по этой разветвленной 
системе показателей затруднено из-за различий в их статистических базах, что обусловило 
поиски единого интегрального показателя уровня жизни сельского населения. 

В конце ХХ века Программа развития ООН представила «Доклад о развитии человека» 
с подробным расчетом обобщающего индекса условий жизни населения, который включал: 
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1) показатель материального уровня жизни – ВВП по паритету покупательной спо-
собности на душу населения – как отражение возможности доступа людей к материальным 
ресурсам, необходимым для достойного существования, включая ведение здорового образа 
жизни, обеспечение территориальной и социальной мобильности, обмен информацией и уча-
стие в жизни общества; 

2) продолжительность жизни как измерение долголетия; 
3) образованность – как результат доступности знаний. 
Интересно, что в последних докладах ООН введен дополнительный индекс гендерного 

фактора (индекс зарплаты как измеритель различной участия мужчин и женщин в производ-
стве ВВП) и индекс бедности по доходам [1, с. 33–42]. 

Обобщенный индекс человеческого развития позволяет не только сравнить страны по 
жизненному уровню, но и уточнить приоритетность тех или иных проблем и программ чело-
веческого развития.

В то же время построение индекса человеческого развития основывается на ограни-
ченном количестве показателей, что не позволяет адекватно и всесторонне охарактеризовать 
данный индекс, так как он не отражает национальных, а тем более региональных особенно-
стей формирования уровня жизни населения, тем более сельского. 

Отметим, что для адаптации концепции человеческого развития к постсоветским 
реалиям отечественные ученые разработали методику измерения человеческого разви-
тия [2, с. 18–22]. Данная методика описывает более широкий круг аспектов человеческого 
развития и включает демографическое развитие, развитие рынка труда, материальное бла-
госостояние населения, условия его проживания, уровень образования населения, состояние 
здравоохранения, социальную среду, экологическую ситуацию и финансирование человече-
ского развития.

Анализ научно-методической литературы по вопросам уровня жизни населения свиде-
тельствует, что обстоятельная характеристика, оценка, анализ, наблюдения и прогнозирования 
изменений уровня жизни именно сельского населения пока не стали объектом глубоких тео-
ретических исследований и эффективным инструментом социально-экономической политики 
в условиях трансформационных процессов на селе. Так, детальное рассмотрение упомянутой 
выше методики расчета индекса регионального человеческого развития показал, что все его 
компоненты являются усредненными показателями-характеристиками жизни населения и, к 
сожалению, совсем не включают тех, что описывали бы положение сельских жителей. Напри-
мер, в системе показателей уровня жизни И.И. Прониной, сельское население включено лишь в 
блок «условия проживания» в виде показателя доли семей, имеющих жилье с минимальными 
удобствами в то время, как городские семьи учитываются по признаку проживания в комфорт-
ном жилье [2, с. 18–22]. Неясно, есть ли стандарт жилищных условий для определения мини-
мальных удобств и комфорта единым для села и для города. Обобщенные же показатели не 
позволяют осветить всю сложность проблемы низкого уровня жизни крестьян.

В то же время большинством форм государственной статистической отчетности и отра-
жения показателей, характеризующих отдельные элементы уровня жизни населения, по сель-
ской местности не предусмотрено. Постепенно из статистической отчетности исчезают сведе-
ния о факторах влияния на жизнь людей на селе. Например, не отражается показатель годовых 
объемов капиталовложений из государственного бюджета отдельно для социальных нужд 
аграрного сектора экономики. При этом переход к выборочным обследованиям условий жизни 
домохозяйств (в том числе по определению обеспеченности населения товарами длительно-
го пользования, состояния здоровья и т.д.) обеспечивает получение соответствующих данных. 
Однако данные обследования не являются репрезентативными для сельской местности.
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К тому же уровень жизни населения, и сельского в частности, сводится многими уче-
ными к одному аспекту этого многогранного явления – материальному, который касается 
уровня доходов. В то же время главной особенностью уровня жизни сельского населения 
в информационном плане является его сложность и многомерность, что полностью исклю-
чает возведение этого социально-экономического явления к одному единственному аспекту. 
Что означает невозможность описания уровня жизни сельского населения с помощью только 
одного показателя и предусматривает характеристику по градации порядковой шкалы типа 
«лучше – хуже», «высокий – низкий» и т.д. 

Кроме того, внутренняя сущность уровня жизни сельского населения проявляется 
на поверхности в виде внешних факторов-симптомов, так называемых скрытых признаков: 
уровня доходов, занятости, потребления продуктов питания, доступности образования, ме-
дицинского обслуживания, жилья, обеспеченности материальными, социальными, культур-
ными благами и услугами, информацией и уровнем субъективного удовлетворения жизнью. 
Поэтому для отражения уровня жизни сельского населения следует применять его латентные 
показатели, проявляющиеся на поверхности явлений в виде множества переменных (призна-
ков-симптомов), отражающих различные стороны сложных явлений и процессов [3, с. 68–72]. 
Они позволяют определить, каков уровень жизни сельского населения – высокий или низкий, 
по сравнению с эталоном.

Итак, отсутствие комплекса показателей латентных признаков для характеристики и 
оценки уровня жизни сельских жителей:

- не позволяет осуществить его полноценный анализ в целом и по отдельным элемен-
там;

- приводит к неверному пониманию текущей ситуации, принятию необоснованных и 
непоследовательных решений, пассивному реагированию на изменение ситуации;

- обусловливает невозможность построения четкой стратегии и тактики стабилизации 
уровня жизни сельского населения, что ведет к опозданию проведения адекватных мер и 
действий.

Таким образом, потребность формирования комплекса показателей уровня жизни 
сельского населения является вполне обоснованной и актуальной задачей как с теоретиче-
ской, так и с практической точки зрения.
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За последние несколько лет в странах Западной Европы и Северной Америки стала 
популярной тенденция, согласно которой человека «отменяют» т.е. с ним перестают сотруд-
ничать и контактировать в большей части общества и начинают осуждать и критиковать его 
мнение. Однако уже сейчас мы можем наблюдать следующую степень развития данной тен-
денции, в которой целую страну, её граждан и её наследие начинают «отменять». Имя этой 
тенденции – «cancel culture», или же по-русски – «культура отмены».

«Культура отмены» начала формироваться в 2017 году на фоне обвинений в сексуали-
зированном насилии различных западных знаменитостей по отношению к женщинам. Всё 
это переросло в движение «MeToo» (перевод – МыТоже), в которую в основном входили жен-
щины, так или иначе испытавшие различные притеснения и/или насилие по отношению к 
ним со стороны знаменитостей. 

Позже обвиненных в «харассменте» (т.е. приставаниях и сексуальных домогатель-
ствах) людей стали не только осуждать, но и отвергать от общества, прекращать вести с ним 
какие-либо контакты. Плюс к этому правительства западных стран начала разбирательства 
по отношению этих заявлений.

С одной стороны, всё происходящее со стороны российского обывателя должно ка-
заться правильным, однако это движение со временем начало себя дискредитировать, ложно 
обвиняя уже ни в чём не повинных людей в том, что они никогда не делали. 

В пример этому высказыванию можно взять американского актёра Джонни Деппа, по-
пулярного благодаря своей роли Капитана Джека Воробья в фильмах «Пираты Карибского 
Моря». Бывшая жена Деппа Эмбер Хёрд обвинила его в физическом и моральном насилии. 
Из-за этого многие его контракты на съемки были разорваны, например, на участие в сиквеле 
«Фантастических тварей» по мотивам романов Джоан Роулинг, а него самого подали заяв-
ление в суд. Однако Джонни Депп предоставил суду доказательства, что всё на самом деле 
наоборот: жена сама поднимала руку на бывшего мужа и оскорбляла его. К счастью, ему уда-
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лось доказать свою невиновность и получить компенсацию, однако его репутация всё равно 
осталось испорченной.

25 марта 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с 
лауреатами премии президента в области литературы и искусства за произведения для де-
тей и юношества, а также молодым деятелям культуры заявил, что на Западе прогрессирует 
дискриминация всего, что связано с Россией: «Сегодня пытаются отменить целую тысяче-
летнюю страну, наш народ. Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с 
Россией... об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств и при пол-
ном попустительстве, а иногда и поощрении правящих элит. Пресловутая культура отмены 
превратилась в отмену культуры».

И действительно, сейчас мы можем увидеть следующий этап развития «культуры от-
мены». Сразу же после начала специальной военной операции России на территории Укра-
ины, в зарубежных социальных сетях пользователи стали критиковать действия Кремля, а 
самих россиян – призывать к перевороту и свержению нынешней власти. И в то же самое 
время россиян в целом начали презирать и стали публиковаться посты с призывами расправы 
над россиянами и русскоговорящими.

Удивительным также является тот факт, что владельцы этих социальных сетей не 
только не пресекли, но даже заявили, что за подобные заявления авторам ничего не будет, а 
сами посты не будут удалены. 

В интервью медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland глава федерального ведом-
ства уголовной полиции Федеративной Республики Германия Хольгер Мюнх заявил, что был 
замечен рост преступлений против выходцев из России – в неделю около 200 преступлений. 
Причем речь идет не только об угрозах и оскорблениях, но и о физическом насилии и порче 
имущества.

Немаловажным фактом также является то, что началась массовая зачистка российских 
СМИ, которые транслировались за рубежом, а на YouTube были удалены каналы российских 
СМИ и отдельных журналистов, вроде Владимира Соловьёва, ВГТРК и прочие.

Также можно заметить, что в странах Запада стали «отрицать» не только граждан Рос-
сии, но и её наследие в виде культуры, литературы и истории. Например, в Миланском Уни-
верситете Биккока были отложены курсы Достоевского для того, чтобы, цитата, «избежать 
споров, особенно внутренних, поскольку это момент сильного напряжения», конец цитаты. 
Или же американская некоммерческая организация «Space Foundation» заявила о переимено-
вании космического симпозиума с «Ночи Юрия (Гагарина – прим. автора)» на «Празднование 
космоса: узнайте, что дальше». Также многих деятелей требуют публично прояснить свою 
позицию в свете последних событий, касающихся российско-украинского кризиса. Такое 
случилось с российским дирижером Валерием Гергиевым: власти Мюнхена потребовали от 
него, цитата «заявить о своей позиции по событиям на Украине и дистанцироваться от поли-
тики Москвы», конец цитаты. Иначе же пригрозили лишением должности художественного 
руководителя Мюнхенского филармонического оркестра.

Кроме того, ряд российских знаменитостей и так называемых «лидеров общественного 
мнения», такие как Иван Ургант, Мирон Федоров («Оксимирон»), Юрий Дудь, Максим Гал-
кин и другие, в своих блогах высказались против войны с Украиной и стали «извиняться» за 
то, что происходит на Украине и за то, что они русские. 

Таким образом, не только в сети Интернет, но и в реальном создается культ ненависти 
к русским. А самим русским пытаются привить вину и заставить извиниться за происходя-
щее, отвернуться от своей Родины и поддержать Украину и страны Запада в этом конфликте. 
Мнение же людей, которые отказываются это делать либо же «отменяют», либо же их просто 
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начинают преследовать уже официальные власти, как например Кирилла Фёдорова, виде-
облогера, которого арестовали недавно латвийские власти. Он на своём Youtube– («История 
оружия») и телеграм–канале («Война. История. Оружие.») пытался дать беспристрастную 
оценку всему происходящему, однако власти Латвии так не посчитали. Ему инкриминируют 
статью 78 («Разжигание национальной, этнической и расовой ненависти») и статью 74, пункт 
1 («Оправдание геноцида, преступлений против человечности, преступления против мира, а 
также военного преступления») Уголовного Кодекса Латвийской Республики.

По нашему мнению, с данными тенденциями надо бороться как внутри нашей страны, 
так и за рубежом. Распространение правдивых новостей и разоблачение «фейков», освещение 
ситуации на Украине, активная пропаганда против «культуры отмены» в социальных сетях 
и новостных сетях, активная поддержка россиян и русскоговорящих за рубежом – эти, и мно-
гие другие последовательные действия могут помочь нам в текущей информационной войне.
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Социализация человека – это процесс длительный и очень сложный. С одной сторо-
ны, любое общество, которое на каждом этапе своего развития вырабатывает определенную 
систему социальных и нравственных ценностей, свои идеалы, нормы и правила поведения, 
заинтересовано в том, чтобы каждый человек, приняв и усвоив их, смог жить в этом обще-
стве, стать его полноценным членом. С другой стороны, на формирование личности большое 
влияние оказывают разнообразные стихийные, спонтанные процессы, которые происходят 
в жизни. Поэтому суммарный результат таких целенаправленных и стихийных влияний не 
всегда предсказуем и не всегда отвечает интересам общества.

На фоне растущей конкуренции образовательных услуг, обострения демографиче-
ской ситуации в ЛНР повышается значимость профессионального выбора студентов, вле-
чения к самовыражению и реализации своего потенциала. Сознательное определение бу-
дущей профессиональной деятельности может стать основой для успешной социализации 
студентов в период обучения в вузе. Реализация этого направления возможна в рамках по-
строения интегрированной многоуровневой системы образования. Следовательно, совер-
шенствование процесса социализации должно стать одной из первоочередных задач совре-
менного вуза.

Стоит отметить, что студенческий возраст – это сенситивный период для развития 
основных социогенных потенций человека как личности. К ним относятся: формирование 
профессиональных, мировоззренческих и общественных качеств будущего специалиста; 
развитие профессиональных способностей как предпосылка дальнейшей самостоятельной 
профессиональной творческой деятельности; становление интеллекта и стабилизация черт 
характера; преобразование мотивации и всей системы ценностных ориентаций; формирова-
ние социальных ценностей в связи с профессионализацией. То есть, во время обучения в вузе 
происходит социализация студента как личности.
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Процесс социализации студенческой молодежи чрезвычайно сложен и противоречив. 
Особый, как научный, так и практический интерес этот процесс представляет в рамках от-
дельной социальной организации – определенного вуза, который имея собственную специфи-
ческую институциональную среду, влияет на ход этого процесса, создавая свои уникальные 
условия. Бесспорным является то, что институциональная субкультура педагогического вуза, 
специфика его социального микроклимата, влияют на процесс социализации студенчества. 
Приоритетное влияние на это явление оказывает образовательное пространство вуза во всей 
совокупности собственных составляющих. Весомую роль в социализации молодого человека 
имеет также и практика воспитательной, а также самоуправленческой деятельности студен-
ческого сообщества и т.д.

Понятие «социализация» имеет комплексный характер и рассматривается в филосо-
фии, социологии, психологии, педагогике и в других областях научного знания. Впервые 
понятие социализация появилось в конце 19 в. в американской и французской социологии, 
в частности в работах американского социолога Ф. Гиддингса и французского социолога 
Г. Тарда [1, с. 19–21].

В определение сущности процесса социализации, особенностей его структуры сдела-
ли весомый вклад ученые: Б. Ананьев, В. Барулин, Л. Выготский, Э. Дюркгейм, И. Кон, Л. Ле-
онтьев, А. Мудрик, Л. Подоляк, Т. Парсонс, П. Сорокин и другие. Все они отмечают социа-
лизацию как процесс присоединения, интеграции личности в общество. Поскольку общество 
заинтересовано в том, чтобы его граждане сумели активно усвоить общественный опыт и 
ценности (язык, обычаи, традиции и т.д.).

Профессиональное становление личности можно рассматривать как процесс, который 
продолжается на протяжении всей жизни и имеет свои особенности на каждом отдельном 
этапе профессионального пути. Особенно тесно взаимосвязаны эти два процесса на первич-
ном этапе погружения молодого человека в профессиональную среду, когда происходит жиз-
ненное и профессиональное самоопределение. На каждой стадии профессионального станов-
ления существуют определенные цели и задачи, отвечающие общественным требованиям.

В научной литературе выделяют следующие этапы социализации студенческой молодежи:
1. Этап общей социализации. На этом этапе происходит формирование и закрепление 

основных социальных ценностей (трудовых, моральных, эстетических, политических, право-
вых, экологических, семейных и т.д.).

Система ценностных ориентаций занимает важное место в структуре профессиональ-
ного потенциала студента. Именно ценностные ориентации лежат в основе мотивов дея-
тельности и тесно связаны с желаниями, эмоциями, интересами, чувствами индивида. Цен-
ностные ориентации являются основой формирования отношения к себе, к другим людям, к 
окружающему миру. 

2. Этап профессиональной социализации – усвоение человеком той или иной профессии, 
получения специфического ролевого знания, когда роли связаны с разделением труда [2, с. 69].

Сознание современного студента чрезвычайно противоречиво: с одной стороны, имеет 
место высокая индивидуальная, коллективная и массовая активность в общественной жизни, 
энергичность, деловитость; а с другой – страх, конформизм, неспособность противостоять и 
успешно приспосабливаться к меняющимся социальным условиям жизни.

Успешная социализация в процессе обучения в вузе определяется следующими усло-
виями: включением индивидов в развивающие ситуации и активную среду; открытостью 
молодых людей в процессе общения и формирование их компетентности; проживание нового 
личностного опыта; процессом самоанализа и самооценки своей деятельности; саморегуля-
ции своих переживаний и деятельности.
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Ориентация на личность в процессе обучения призвана обеспечить создание адекват-
ного для личностного и творческого роста студента среды общения, что способствует разви-
тию профессионального мастерства будущего специалиста. Ведущими ценностями должны 
стать не усвоение норм поведения и умений, а гуманность взаимоотношений, свобода прояв-
ления собственного «Я», культивирование индивидуальности, осознанная правовая культура 
поведения, творческое самовыражение личности.

Условием подготовки и воспитания профессионалов есть такая система непрерывного 
образования, процесс которой охватывает человека на протяжении всего его социальной жиз-
ни: от начала его приобщения к современной культуре через обретение общего и специально-
го образования к развитию рефлексивных способностей, творческих возможностей, обеспе-
чивающих совершенствование профессионального мастерства [3, с. 39].

В процессе обучения, необходимо создать надлежащие условия для самореализации 
индивидуальности студента в будущей профессиональной деятельности. А также самостоя-
тельного культивирования профессионального мастерства, творческого развития личности, 
обогащения знаний через обмен опытом в процессе общения со специалистами, углубление 
профессиональной рефлексии.

Следовательно, социальная среда студенческой молодежи – это целостное единство 
социально-психолого-педагогических условий, в которых:

 - происходит обретение социального опыта, усвоение определенных норм, присущих 
обществу ценностей, образа жизни;

 - молодежь находит свое призвание, выбирает способы самовыражения, самопозна-
ния, самоосмысления, самосовершенствования, самореализации.

Студенческая молодежь находится на пороге вступления в самостоятельную трудовую 
жизнь. Для нее приобретают особую актуальность фундаментальные задачи социального и 
личного самоопределения, как определения себя и своего места во взрослом мире.

Подводя итоги проведенному анализу, можно сделать следующие выводы:
1. Исследования социализации личности в различных странах мира ведется в самых 

разнообразных направлениях. Результатом этих исследований стало большое количество эм-
пирических данных, что подчеркивает чрезвычайную сложность затронутой проблемы.

2. Изучение вопроса поло-ролевой, семейной, профессиональной социализации ка-
ждой конкретной личности и студенческой молодежи требует большего внимания со сторо-
ны ученых на предмет углубленного изучения.

3. Проблемы профессиональной социализации будущих специалистов в образователь-
ной среде высшего учебного заведения, с позиции усвоения ими существующих профессио-
нальных норм, правил, ценностей и форм поведения, а также их влияния на жизнь молодого 
человека требуют детального научного обоснования.

4. Остаются отрытыми вопросы о конкретных воспитательных действиях по отноше-
нию к студенческой молодежи в процессе социализации, а также организационные и управ-
ленческие механизмы по решению проблем повышения эффективности социализации сту-
дентов в современном вузе.
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Истоки исследования проблемы конфликта восходят к глубокой древности. В Древ-
нем Китае мыслители еще в 7–5 вв. до н. э. (в частности полулегендарный Лао-Цзы) видели 
источник развития природы и общества в борьбе противоположностей, т.е. в конфликтах. 
Примерно в тоже время (в 6–5 вв. до н. э.), но в Древней Греции Гераклит создал учение о 
противоположностях и их роли в возникновении вещей.

Немалая роль в исследовании конфликтов, особенно политических, принадлежит ита-
льянскому мыслителю эпохи возрождения Н. Макиавелли. В трудах, в которых он рассма-
тривал Римскую историю, он исследует конфликты разного уровня и отмечает их положи-
тельную роль в общественном развитии.

В контексте исследований конфликта, как социального явления заслуживает внима-
ния работа А. Смита «Исследования о природе и причинах богатства народов». В этой работе 
утверждается, что в основе конфликта лежит деление общества на классы и экономическое 
соперничество между ними. Противоречия рассматривались Смитом как движущие силы об-
щественного развития.

Свой вклад в исследования природы социальных конфликтов, внес выдающийся пред-
ставитель немецкой классической философии Гегель. В своем сочинении «Философия пра-
ва», одну из главных причин социальных конфликтов он видит в социальной поляризации 
между накоплением богатства «в руках немногих» и ужасающей бедностью.

Уже в XIX веке многие мыслители придерживались взглядов, что конфликт – это ре-
альность, неизбежное явление в общественной истории и стимул развития социума.

Одним из первооткрывателей теории конфликта является К. Маркс (1818 – 1883). В 
принципе можно сказать, что в истории социологической мысли он является родоначальни-
ком конфликтологической традиции. Маркс первый, кто построил теоретическую модель со-
циального или как он формулировал классового конфликта. История человечества, по Марксу 
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это история классовой борьбы [1]. Как только в примитивном обществе начинаются процессы 
дифференциации, оно разделяется на классы – социальной общности, которые характеризу-
ются определенным положением в процессе производства, а также в разделении жизненных 
ресурсов и власти. Если интересы классов несовместимы, борьба приобретает антагонисти-
ческий характер. Она становится главным детерминантом социального процесса и ведет к 
социальной революции. Наиболее сжато, марксистская теория классовой борьбы представ-
лена в «Манифесте Коммунистической партии». По мнению Маркса, история всех до сих 
пор существующих обществ была историей борьбы классов. Свободный и раб, патриций и 
плебей, помещик и крепостной, мастер и подмастерье, короче говоря, угнетающий и угнетае-
мый находились в вечном антагонизме друг с другом, всегда кончающимся революционным 
переустройством всего общественного здания или общей гибелью борющихся классов. Итак, 
по Марксу конфликты были на всем протяжении истории общества. В чем же их источники? 
В марксистской теории источники конфликта находятся в базисе, а не в надстройке (структу-
ры власти, институты политики, идеология), таким образом, динамика общества обнаружи-
вается в его внутренней структуре – экономической жизни, где распределяются жизненные 
ресурсы и материальные блага. Неравенство распределения материальных благ и жизненных 
ресурсов, в конце концов, приводят к классовому конфликту и к революции. Революции име-
ют диалектический характер и происходят под воздействием определенных условий, которые 
объективны и не зависят от субъективной воли людей. В результате революции сменяются 
базисы экономической организации, которые несут в себе зародыши собственного разруше-
ния благодаря поляризации классов и последующему свержению господствующего класса 
угнетенными [1].

Сущность конфликта по Марксу проявляется в том, что конфликт постоянно воспроиз-
водится обществом, он неизбежен, и является неотъемлемым свойством общества и главным 
источником изменений в социуме. Маркс подчеркивает антагонистический характер кон-
фликта и ищет условия, которые могли бы разрешить конфликт. К тому же его очень инте-
ресовали социально-структурные причины конфликта. В чем же видел эти причины Маркс? 
А в том, что как только социальный класс осознает свои интересы и получает ясное пред-
ставление о своих целях, тогда насильственное разрешение конфликта представляется весьма 
вероятным. Последствия же такого разрешения конфликта представляются в качественном 
изменении социальной системы.

Несмотря на кажущуюся реалистичность, теория Маркса выявилась утопией. Пото-
му, что согласно его учению, классовая борьба или конфликты якобы могут быть устранены 
в коммунистическом обществе, в котором не будет антагонизма классов. Делая такие вы-
воды, Маркс основывался на том, что политическая сфера и государство вторичны к тому, 
что происходит в обществе. Из этого следует, что политическая власть является выражением 
общественного конфликта. Потому, что политическая власть выступает как средство под-
держания господствующим классом своего господства. Логические умозаключения в этом 
направлении приводят к тому, что уничтожение классовых противоречий, в результате ре-
волюции и диктатуры пролетариата приведет к исчезновению политической сферы и госу-
дарства. Поскольку политика и государство представляют собой, по-видимому, побочный 
продукт цивилизации или выражения общественных конфликтов. Маркс полагает, что когда 
в ходе развития исчезнут классовые различия и все производство сосредоточится в руках 
ассоциации индивидов, тогда публичная власть потеряет свой политический характер. Поли-
тическая власть в собственном смысле слова – это организованное насилие одного класса над 
другим. Если пролетариат в борьбе против буржуазии непременно объединится в класс, если 
путем революции он превращает себя в господствующий класс и в качестве господствующе-
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го класса силой упраздняет старые производственные отношения, то вместе с этими произ-
водственными отношениями он уничтожит классы вообще, а тем самым и свое собственное 
господство как класса [2].

По мнению Маркса, на место старого буржуазного общества с его классами и классо-
выми противоречиями придет общество, в котором свободное развитие каждого будет яв-
ляться условием свободного развития всех. Итак, Маркс считал бесконфликтное общество 
реальным в исторической перспективе, когда победит пролетарская революция, изменятся 
производственные отношения, исчезнут классы, упразднится политическая сфера и государ-
ство, и естественно конфликты и установится «эдакий рай на земле».

Критически осмысливая учение марксизма, следует сказать, что проблема конфликта 
там не получила всестороннего обоснования, так как конфликты рассматриваются однобоко, 
только как столкновения между антагонистическими классами, при этом абсолютизируются 
экономические отношения, считающиеся основной причиной конфликта.

Совсем по иному давал объяснение социальному конфликту немецкий социолог Г. Зим-
мель (1858-1918), создатель концепции социальной дифференциации [3]. Несколько слов о его 
концепции, так как она тесно связана с его представлениями о социальном конфликте.

В своей работе «Про социальную дифференциацию» (1890), Зиммель пишет, что об-
щество состоит из индивидов-атомов, которые непосредственно взаимодействуют друг с 
другом, объединяются в небольшие группы и ассоциации, в которых доминирует групповая 
солидарность. При этом индивидуальное сознание полностью идентично групповому. Ко-
личественное увеличение групп обусловливает создание социальных кругов. В отличие от 
монолитных небольших первичных групп, социальные круги гетерогенные и включают в 
себя несколько групп или ассоциаций, а также характеризуются разносторонностью инте-
ресов индивидов. Стремясь обеспечить свою целостность, социальный круг вырабатывает 
механизмы нейтрализации гетерогенности. Одновременно индивиды, которые составляют 
данный социальный круг, имеют возможность в его рамках вступать в разные межгрупповые 
связи и занимать относительно каждой отдельной группы сравнительно независимую пози-
цию. В этом случае социальная солидарность ослабляется, но повышается уровень межлич-
ностного общения, появляются возможности для раскрытия индивидуальных способностей. 
Поэтому социальная дифференциация, по Зиммелю, всегда сопровождается индивидуализа-
цией. Согласно его концепции социальная дифференциация ведет к увеличению экономиче-
ской энергии, смягчению противоречий, нейтрализации социальных конфликтов, которые 
возникают вследствие столкновения гетерогенных элементов [3].

Зиммель как и Маркс считает, что обществу присущи конфликты. Также сходятся их 
позиции на конфликт как на социальный процесс, который имеет системный характер, так 
как охватывает все общество. Однако Зиммель считает, что последствия конфликта имеют 
прямое отношение к сбережению социального целого. Для него конфликт не просто столкно-
вение интересов, а что-то возникающее на инстинктивном уровне, т.е. одним из основных 
источников конфликта является биологическая природа людей.

Конечно же, главное отличие от Маркса, который подчеркивает антагонистический ха-
рактер конфликтов и их деструктивную роль в структурных изменениях социального целого, 
состоит в том, что Зиммель делает ударение на интегративные функции конфликтов. Он счи-
тает, что конфликт является одним из главных социальных процессов, которые способствуют 
сплочению и сбережению социального целого.

Внимание Зиммеля привлекают малоинтенсивные и неострые конфликты, которые с 
его точки зрения, в дифференцированно развитом обществе способствуют интеграции по-
следнего тем, что мешают возникновению острых разрушительных конфликтов. По его мыс-



239

ли такие мелкие конфликты помогают индивидам как бы «спустить пар» своих эмоций. Чем 
сильнее эмоциональный накал участников конфликта, тем конфликт острее, тем большая 
вероятность применения в нем силы. Зиммеля интересуют те условия, с помощью которых 
изменится острота конфликта. В результате Зиммель приходит к выводу, что чем яснее цели, 
которые осознаются участниками конфликта, тем более вероятно, что конфликт можно счи-
тать просто способом для достижения целей. При этом конфликтующие группы, стремясь 
минимизировать возможность острых и насильственных столкновений, будут вынуждены 
искать компромиссы. В отличие от Маркса, который утверждает, что как только социальный 
класс осознает свои настоящие интересы, получит четкое представление о своих целях, на-
сильственный конфликт неминуем, Зиммель считает, что четкое осознание участниками кон-
фликта своих интересов и целей как раз наоборот создает условие для осмысленного поиска 
компромисса между ними [3].

Таким образом, можно сделать вывод, что теория конфликта Зиммеля направлена на 
поиск, прежде всего, позитивных функций конфликта, способствующих сбережению и инте-
грации социального целого.

Итак, можно утверждать, что в современной социологической теории сложилось два 
основных направления, которые уходят своими истоками либо к Марксу (диалектическая 
теория конфликта), либо к Зиммелю (конфликтологический функционализм).
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Учебная дисциплина «Прикладная механика» изучается на втором курсе направле-
ния подготовки «Профессиональное обучение. Технология изделий легкой промышлен-
ности». Как показывает практика, наибольшую сложность для студентов при ее изучении 
представляет проектный расчет валов механических передач, а именно – построение эпюр 
изгибающих моментов в сечениях. Это связано со сложностью математического аппарата и 
необходимостью системных знаний наиболее сложных естественных дисциплин – физики, 
сопротивления материалов и деталей машин.

В классических учебниках по прикладной механике и сопротивлению материалов по-
строение эпюр при изгибе выполняется методом сечений, начинающимся с разделения балки 
на участки, границами которых являются места приложения сосредоточенных сил и момен-
тов, места начала и конца действия распределенных нагрузок. После этого на каждом участке 
выбирается произвольное сечение, для которого составляют аналитические зависимости для 
определения внутренних усилий, по которым затем строят эпюры. Методом сечений пользо-
вались при преподавании сопротивления материалов в Советском Союзе, он остается наибо-
лее распространенным и в наше время при обучении студентов физико-технических специ-
альностей.

Классический метод сечений максимально точен, однако очень трудоемок и неудобен 
в использовании. Поэтому для расчета валов я выбрала метод построения эпюр по точкам, 
который получает все большее распространение в последнее время. Данный метод позволяет 
существенно сократить объем вычислений, он относится к группе упрощенных методов, со-
ставляя альтернативу сложному классическому методу.
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Суть упрощенного метода состоит в наборе правил, определяющих, где и как нахо-
дятся соответствующие силовые факторы. Так, значения изгибающих моментов по методу 
построения эпюр по точкам определяются:

– на концах балки или вала независимо от того, где находятся опоры;
– в точках приложения сосредоточенных сил или реакций связей;
– в точках начала и конца действия распределенной нагрузки q(х);
– бесконечно близко справа и слева от точек приложения сосредоточенных моментов;
– в точках, где поперечная сила равна нулю, из-за чего момент получает экстремальное 

значение.
Приведенные выше правила определяют количество участков, на которые разбивается 

вал (балка) при решении конкретной задачи.
После разбивки проектируемого вала на участки следует определить силовые факторы 

на границах каждой из них и построить соответствующие эпюры. Для этого применяется 
вторая часть основных правил построения эпюр методом сечений:

– на участках, где отсутствует распределенная нагрузка, эпюра изгибающих моментов 
ограничена наклонной прямой линией, а эпюра поперечных сил – линией, параллельной оси 
абсцисс;

– на участках с равномерно распределенной нагрузкой функция изгибающего момента 
представляет собой квадратическую параболу с выпуклостью навстречу стрелкам распреде-
ленной нагрузки, а функция поперечной силы является наклонной прямой линией;

– под сосредоточенной силой на эпюре изгибающих моментов должен быть излом на-
встречу стрелке нагрузки, а на эпюре поперечных сил – скачок на величину этой силы;

– под сосредоточенным моментом на эпюре изгибающих моментов должен быть ска-
чок на величину прилагаемого момента. Ветви эпюры слева и справа должны быть парал-
лельны, поскольку эпюра поперечных сил в данном сечении постоянна. На рис. 1 приведена 
иллюстрация применения данных правил для случая вала под нагрузкой. 

На балку действуют три типа внешних силовых факторов – сосредоточенная сила Р, 
линейно распределенная нагрузка с интенсивностью q(х) и изгибающий момент М. Под их дей-
ствием в опорах балки возникают реакции RA и RD. Конечным результатом решения данной 
задачи является определение опасного сечения и внутренних силовых факторов в нем. Визу-
ализация расчетов выполняется с помощью эпюр – графиков внутренних силовых факторов.

Система работы по сохранению здоровья обучающихся

Рис. 1. Эпюры поперечных сил и моментов при изгибе
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Рассмотрим применение данной методики к валам механических передач. Я предла-
гаю использовать следующий алгоритм выполнения проектного расчета:

– сделать эскиз вала, нанести действующие на него внешние силовые факторы и вы-
званные ими реакции в опорах;

– используя принцип суперпозиции сил, составить расчетные схемы отдельно для ка-
ждой плоскости действия силовых факторов;

– определить неизвестные реакции в опорах методами статики;
– по методу построения эпюр по точкам разбить вал на участки;
– определить поперечные силы и изгибающие моменты в граничных точках;
– полученные результаты оформить в виде эпюр поперечных сил и изгибающих мо-

ментов в отдельных плоскостях;
– построить эпюру суммарных моментов, определить положение опасного сечения;
– построить эпюру крутящих моментов, определить суммарное механическое напря-

жение в опасном сечении.
Данный метод построения эпюр по точкам имеет ряд преимуществ перед классиче-

ским методом сечений – расчеты производятся только в отдельных точках, что уменьшает 
вероятность ошибки. Помимо этого, отсутствие необходимости составлять уравнения изме-
нения силовых факторов по длине балки упрощает понимание сущности задачи.
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Одним из условий организации самообразовательной деятельности является формиро-
вание навыков самоконтроля и выполнение этой функции учащимися в процессе самообра-
зовательной деятельности.

Анализ вопроса организации саморегулирования потребовал углубленного изучения 
научной литературы по данному вопросу, которое показало наличие различных аспектов его 
рассмотрения.

Например, «самоконтроль» понимается как часть самопознания, оценка человеком лич-
ностно значимых мотивов и установок», «как одна из фаз процесса самоуправления», так и как 
«характеристика человека, ставшая чертой его характера благодаря самовоспитанию» [2, с. 32].

Самоконтроль, достигаемый посредством самообразовательной деятельности, обычно 
выполняет контрольную и информационную функции. Наряду с внешней мотивацией са-
моконтроль стимулирует и поддерживает активность. В состоянии мотивации элементы са-
моконтроля могут способствовать созданию внешней мотивации, при этом самоконтроль, 
выполняющий информационную функцию, снимает трудность деятельности, осуществля-
емой при наличии обратной связи и предполагающей свободу выбора и постепенно создает 
предпосылки внутренней мотивации. В свою очередь, чрезмерный самоконтроль, снижаю-
щий уровень внутренней мотивации, может лишить человека чувства уверенности в себе и 
компетентности.

Вышеизложенное подтверждает, что самоконтроль является важной частью процесса 
самообразовательной деятельности. Однако педагогический опыт показывает, что студенты 
на начальных этапах обучения в вузе не обладают способностью к самоконтролю. Таким об-
разом, задачей педагога становится развитие навыков самоконтроля.

В своей монографии Г.С. Никифоров выделяет следующие факторы, влияющие на про-
цесс самообладания:

1) за счет структуры самоконтроля (управляемая и опорная составляющие, прямые и 
обратные каналы);

2) инициация самоконтроля (в основе которого лежит мотивация);
3) внешние, связанные с условиями, при которых человек может осуществлять опреде-

ленную деятельность (сложность выполняемой деятельности, характер труда и отдыха, про-
явление факторов, влияющих на нормальное течение деятельности);

4) внутренние, субъективные, обусловленные индивидуально-типологическими и пси-
хологическими особенностями человека (тип нервной деятельности, соотношение чувства 
уверенности и самоконтроля; повышение или понижение самоконтроля) [1, с. 23].

В педагогической литературе отмечается, что в процессе обучения учащиеся в основном 
полагаются только на контроль преподавателя и достаточно заблуждаются в вопросе самокон-
троля знаний, что затрудняет овладение ими навыками самопедагогической деятельности.

Самообладание эффективнее осуществлялось субъектами действия только тогда, ког-
да виды, формы и способы самообладания соответствовали предметам освоения.

Для решения проблемы содержания и организации самоконтроля необходимо не толь-
ко выявить виды, формы, методы контроля самообучения и самовоспитания, но и в то же 
время определить факторы, которые могут повлиять на их выбор. В целом это позволило 
уточнить теоретические предпосылки, на основании которых выбираются те или иные фор-
мы и методы самоконтроля, а также их практическая реализация с учетом целесообразности, 
сущности и свойств объектного контроля.

Содержанием самообладания как программы самовоспитания студента могут быть 
конкретные задания на моделирование самообладания, выбор форм и способов самооблада-
ния в процессе обучения в соответствии с целями усвоения.
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Однако программой предусмотрено 6 обязательных нормативов качеств и теоретиче-
ский подготовительный экзамен, который используется при организации учебного процесса 
и контроле знаний, умений и функциональной подготовки студенческого состава.

Активизация процесса обучения не означает развитие только внешней деятельности 
учащегося. Прежде всего, это предполагает интенсивную деятельность студента. Поэтому 
учебное задание должно предлагать учащемуся конкретное учебно-производственное зада-
ние по типу и содержанию.

Задание должно ставить перед учащимся конкретную познавательную задачу, кото-
рую он должен решить в процессе обучения. Само задание должно вызывать у него познава-
тельный интерес, иметь познавательную ценность, соответствовать способностям и подго-
товленности занимающихся, овладевать техникой выполнения задания и т. д.

Управление по результатам миссии выполняет сразу несколько функций: учить, раз-
вивать, воспитывать. Функция обучения связана с более глубоким погружением учащегося 
в учебную задачу. Развитие – обеспечивается за счет вовлечения учащегося в новые для него 
виды деятельности. Воспитательная функция контроля знаний, в том числе самоконтроля, 
связана с формированием устойчивой системы отношений учащегося к процессу обучения, 
к истине и к человеку; учитель и другие ценности, реализуемые в процессе взаимодействия 
учителя и ученика [4, с. 323].

Исходя из этого, педагогическая задача, направленная на овладение тем или иным дви-
гательным действием, должна отвечать ряду требований:

1. Для повышения мотивации учебное задание для самостоятельной работы должно 
соответствовать интересам учащихся и их возрастным особенностям;

2. Целенаправленность обучения предполагает учет специфики целеобразования в 
процессе самостоятельной учебной деятельности и, соответственно, «принятие» студентом 
цели учебной задачи;

3. В целях активизации учебной деятельности учебное задание для самостоятельной 
работы должно ставить перед учащимся конкретную учебно-познавательную задачу;

4. Самостоятельность как качество личности требует развития самоконтроля как части 
саморегуляции;

5. В целях повышения информативности содержания обучения домашние задания 
должны способствовать самостоятельной работе по решению как можно большего количе-
ства научных задач;

6. Самостоятельная работа должна обеспечивать постепенное увеличение темпа обу-
чения.

В практике самообразования могут использоваться следующие виды самоконтроля: 
диагностический, тематический (периодический), этапный (тематический), итоговый (итого-
вой).

Фактический самоконтроль называется также оперативным, так как он осуществляет-
ся как за отдельные операции, так и за действие; Общая. Оперативный контроль применяется 
на ранних стадиях процесса усвоения [4]. Текущий самоконтроль усвоения является одним из 
наиболее эффективных способов стимулирования регулярной и активной самообразователь-
ной деятельности субъекта. Непосредственная обратная связь, устанавливаемая в процессе 
силового или вспомогательного управления, является необходимым условием повышения 
интенсификации процесса самообучения.

Структуру самообразовательной деятельности студентов вуза можно представить ше-
стью взаимосвязанными элементами:

1) глубокие и обоснованные общепедагогические знания;
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2) действенные мотивы, стойкие познавательные интересы;
3) навыки самопознания;
4) прогностические умения определять цели и выбирать пути их решения;
5) умение самостоятельно организовывать познавательную деятельность, организовы-

вать самостоятельную работу, овладевать методами самоконтроля и самооценки;
6) самообразовательные намерения [3, с. 146].
Уровни самообразовательной активности студентов вуза можно определить следую-

щим образом: репродуктивный уровень, преобразовательный уровень, творческий уровень.
Репродуктивный уровень воспитания самостоятельной деятельности студентов харак-

теризуется недостаточной способностью студентов выделять в изучаемом материале главное 
о теории и методике, акцентируя внимание только на тех деталях, которые студенты не в 
полной мере осознают.

Уровень трансформации обучения самостоятельной деятельности студентов характе-
ризуется осознанием студентами необходимости и важности сохранения и укрепления полу-
ченных знаний. Студенты обычно преуспевают в подчеркивании ключевых моментов пред-
мета. В то же время при «переносе» полученных в жизни знаний возникают субъективные 
трудности в организации самостоятельной деятельности. На этом уровне преобладает непол-
ное, а иногда и поверхностное знание основных положений теории и методики.

Среди мотивов преобладают мотивы познавательные, для рассматриваемого уровня 
характерны больший диапазон и точность самооценки учащихся; индивидуальные проблемы 
со знаниями становятся для них более важными в будущей и настоящей жизни и действиях.

В ответственных ситуациях студенты способны самостоятельно регулировать свое 
настроение на основе владения простейшими приемами психической саморегуляции: у них 
средний уровень личностной тревожности.

Творческий образовательный уровень самодеятельности характеризуется своей инте-
гративностью, системностью знаний основ теории и методики. Студенты правильно трак-
туют понятия, умеют определять причины, самостоятельно определять пути сохранения и 
укрепления, осваивают методику проведения самостоятельных занятий. Для этой цели зна-
ния должны быть усвоены, применены в повседневной жизни и переданы в контексте прак-
тической деятельности.

Студенты практически реализуют свои знания в подборе средств для поддержания и 
укрепления знаний с учетом индивидуальных функциональных особенностей.

Учащиеся, достигшие творческого уровня самовоспитания, отличаются способностью 
самостоятельно регулировать свои психические состояния как в педагогической деятельно-
сти, так и в быту. Благодаря этому они в полной мере овладевают методами психической 
регуляции, благодаря чему у них низкий уровень личностной тревожности.

Основными показателями сформированности этого уровня являются практическая ак-
тивность студентов, высокий уровень интереса к отдельным проблемам обучения, благодар-
ное отношение к ним и участие в научных мероприятиях.

Мы полагаем, что описанные уровни могут служить средством определения формиро-
вания самостоятельной деятельности.

Основное значение выделенных уровней заключается в том, что они открывают широ-
кие перспективы для целенаправленного воздействия на различные грани личности в форми-
ровании содержащейся в них культуры личности. Это позволяет эффективно подбирать виды 
научной деятельности для студентов с разным уровнем самообразования.

Педагогическими предпосылками организации самообразовательной деятельности 
студентов вуза являются: проектная направленность освоения содержания образования, 
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блочно-модульная структура образовательной программы, междисциплинарный характер 
курсов, подход к самостоятельной деятельности к изучению учебных материалов.

Инициатива является неотъемлемой частью самообразовательной деятельности. Мы 
считаем, что внутренними детерминантами, способствующими развитию инициативы уча-
щихся в процессе самостоятельной деятельности, являются:

1) стремление студентов к проявлению собственной внутренней (произвольной) актив-
ности в процессе самообразовательной деятельности;

2) эстетическое восприятие ценности самообразовательной деятельности студентов;
3) стремление научиться самостоятельно организовывать самообразовательную дея-

тельность;
4) умение ставить цель, анализировать ситуацию и выбирать средства для достижения 

цели;
5) наличие потребности в самообразовательной деятельности и причины ее осущест-

вления;
6) заинтересованность в регулировании собственной деятельности (поведения);
7) стремление обучающегося к исследовательской и творческой самообразовательной 

деятельности.
Одним из важнейших блоков комплекса самообучения является блок самоосвоения, 

который охватывает все уровни самообучения и учитывает разные уровни усвоения матери-
ала на каждом уровне. Алгоритмы самоконтроля, разработанные для студентов и преподава-
телей, являются эффективным инструментом самореализации.
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глядности на уроках ОБЖ. Они позволяют систематизировать учебный материал, расши-
рить познавательную способность обучающихся и увеличить положительную мотивацию к 
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Учебно-познавательную деятельность обучающихся возможно усовершенствовать с 
помощью обеспечения наглядности. Принцип наглядности в обучении обозначает привлече-
ние различных наглядных средств в процесс усвоения обучающимися знаний и формирова-
ния у них различных умений и навыков [3, 5]. 

Именно наглядность способна организовать наблюдение и правильное восприятие 
того или иного явления, оказать влияние на сенсорную сферу, воображение, мышление, 
активность. Наглядные пособия и технические средства обучения (ТСО) облегчают позна-
вательную деятельность учащихся, развивают их наблюдательность, ассоциативное мыш-
ление, воображение, память, стимулируют активность, способствуют развитию интереса к 
обучению [2]. 

Среди основных функций наглядных средств обучения А.Р. Ахмедов выделяет следу-
ющие:

– информационную – осуществляется через различные источники информации и про-
является во влиянии на основные процессы восприятия, осмысления, запоминания, усвоения 
знаний;

– организационную и управленческую – реализуется в виде управления познаватель-
ной деятельностью обучающихся; организации контроля; корректировки учебного процесса;

– воспитательную – способствует формированию отдельных качеств личности [1].
В преподавании дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» широко ис-

пользуются печатные наглядные пособия, различные рисунки, таблицы, схемы, иллюстра-
тивный раздаточный материал. Особенность содержания и оформления печатных нагляд-
ных пособий заключается в том, что учебная информация здесь дается в обобщенном виде. 
Однако преподавание основ безопасности жизнедеятельности не может быть обеспечено 
только за счет наглядных пособий, выпускаемых промышленностью, так как в этом случае 
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преподаватель вынужден либо полностью соглашаться с редактором указанного пособия и 
ориентироваться на его восприятие материала, его оценку возможностей обучающихся, либо 
демонстрировать пособие не полностью, а отдельными фрагментами. Поэтому разработан-
ные самим преподавателем и изготовленные силами обучающихся наглядные пособия дают 
больший развивающий эффект и более полно соответствуют теме и избранной методики из-
ложения материала.

Наряду с печатными наглядными пособиями в процессе обучения основам безопас-
ности жизнедеятельности необходимо использовать и натуральные наглядные пособия, ко-
торые формируют непосредственное представление о реальных вещах, их свойствах, связях 
и отношениях. На уроках ОБЖ чаще всего используются средства медицинской защиты и 
профилактики (индивидуальная аптечка, ватно-марлевые повязки, кровоостанавливающие 
резиновые жгуты, шины), средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы, 
противогазы), средства защиты кожи (защитные костюмы), средства пожаротушения, пред-
меты военной атрибутики (погоны, знаки различия), предметы спасательного снаряжения 
(спасательные жилеты, спусковые устройства, карабины, компасы) и др.

В системе обучения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» целе-
сообразно использовать объемные наглядные пособия в виде моделей, муляжей и макетов, 
отображающих особенности изучаемых объектов и образцов. Модели, муляжи и макеты 
представляют собой трехмерные изображения натуральных объектов, передающие их, как 
правило, в уменьшенном виде. Они более полно, чем плоскостные изображения (рисунки, 
иллюстрации и т.п.), воспроизводят особенности натурального объекта и в то же время по 
сравнению с ними имеют более обобщенный характер. Модели, муляжи и макеты применя-
ются на разных этапах учебного процесса, выполняют роль источника знаний при объясне-
нии нового материала, а также средств обобщения и контроля знаний [4].

Большую роль в системе средств обучения основам безопасности жизнедеятельности 
играют приборы, которые выполняют дидактические функции и способствуют формирова-
нию умений и навыков обучающихся, а также создают материальные условия для выпол-
нения практических работ. В качестве наглядности на уроках ОБЖ могут использоваться 
термометры, барометры, психрометры, анемометры, люксметры, дозиметры, приборы радиа-
ционной и химической разведки и др. 

Кроме того, в настоящее время процесс обучения нельзя представить без использо-
вания большого разнообразия технических средств обучения (ТСО). Из широкого набора 
материальных средств наряду с апробированными ТСО (диапроекторы, кинопроекторы, те-
левизоры, аудио- и видеомагнитофоны) широкое распространение получили мультимедий-
ные и телекоммуникационные средства: видеопроекторы, теле-сканеры, оверхед-проекторы, 
слайд-проекторы, телевизионные комплексы, персональные компьютеры и электронные ко-
пи-доски [6].

На сегодняшний день, компьютерная техника на уроках ОБЖ чаще всего применяется 
при подготовке печатных раздаточных материалов (самостоятельные и контрольные работы, 
дидактические карточки для индивидуальной работы); в качестве мультимедийного сопрово-
ждения при объяснении нового материала (презентации, аудиозаписи реальных уроков, учеб-
ные видеоролики, компьютерные модели физических экспериментов); при контроле уровня 
знаний с использованием тестовых заданий и т.д. 

Рационализация деятельности преподавателя предполагает не только применение ТСО, 
но и выбор оптимальной структуры проведения занятия, правильной постановки учебных 
вопросов с учетом знаний, возможностей и способностей обучающихся. Только комплекс-
ное использование ТСО наряду с другими материальными средствами, такими как учебники, 
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макеты, муляжи, натуральные наглядные пособия, приборы и др., может обеспечить полное 
всестороннее и глубокое раскрытие темы, повысить эффективность использования учебного 
времени, сократить затраты преподавателей и обучающихся на решение различных второсте-
пенных вопросов, повысить качество и результативность образовательного процесса.

Таким образом, современный педагогический процесс нельзя представить без широ-
кого использования средств наглядности. Они позволяют систематизировать учебный ма-
териал, расширить познавательную способность обучающихся и увеличить положительную 
мотивацию к получению знаний, что повышает качество процесса обучения и усвоения ма-
териала на уроках ОБЖ.
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Цель педагогического сопровождения заключается в развитии у будущих учителей 
технологии направленности на профессиональное саморазвитие на основе выявленных в ходе 
самодиагностики проблем и предполагает два взаимосвязанных направления сопровожде-
ния:

а) развитие потребности в инновационной деятельности;
б) формирование положительного отношения к освоению инновации, в данном случае 

к индивидуализации образовательного процесса.
Формирование потребности в инновационной деятельности включает в себя решение 

следующих задач:
−	 формирование потребности в изменении себя и своей деятельности в связи с новы-

ми задачами и изменяющимися условиями профессиональной деятельности;
−	 осмысление ценностей новых идей, позиции в инновационной деятельности;
−	 преодоление сопротивлений инновационной деятельности на основе анализа при-

чин их возникновения [1].
В  процессе  диагностики  были  выявлены  проблемы,  возникающие в професси-

ональной деятельности будущих учителей технологии, и с учетом этого было определено 
содержание мотивационного обеспечения.

Мотивация обеспечивалась за счет осознания студентами проблем своей професси-
ональной деятельности, определения причин их возникновения, развития творческого под-
хода к решению новых профессиональных задач, вовлечения студентов в инновационную 
деятельность и в процесс принятия решений  в  ходе  освоения  инноваций,  возможности  
выбора  своей  роли в инновационном процессе, что обеспечивает формирование субъектной 
позиции студента.

Мотивационное обеспечение было направлено на осознание студентами важности 
инновационной деятельности для своего профессионального развития, преодоление сопро-
тивления инновациям, разрушение студенческих стереотипов, затрудняющих адекватное 
восприятие и оценку новых студенческих идей, формирование положительной установки на 
инновационную деятельность.

В результате опроса было выявлено, что более половины студентов демонстрируют 
различные виды сопротивления инновационной деятельности, являющиеся причиной низ-
кой мотивации. 

Мы увидели значимость развития рефлексии, оценки достоинств, анализ полезности 
внедрения инновации, изучение положительных результатов использования инноваций. В 
связи с этим в студенческом коллективе возможна организация следующих мероприятий: 
рефлексивный семинар, методический семинар и тренинг.

Рефлексивный семинар направлен на осознание студентами необходимости инноваций 
в профессиональной деятельности, понимании важности меняться, менять свою позицию в 
профессиональной деятельности. В ходе семинара будущие учителя технологии оценили зна-
чение инноваций, их достоинства и недостатки, проанализировали профессиональные сте-
реотипы и их причины. Для решения данных задач использовались методы «Если бы…», 
сравнение, кейс-стади.

В процессе применения метода «Если бы…» будущие учителя технологии представля-
ли ситуацию, что было бы, если бы инноваций не было совсем. В результате часть участников 
признала необходимость инноваций. Однако некоторые участники, формально согласившись 
с модератором, остались уверенными, что традиционные методы обучения достаточно эф-
фективны и в инновациях нет необходимости, что проявилось в их высказываниях, озвучен-
ных своим коллегам в неформальной обстановке. В целом применение данного метода, по 
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мнению студентов, позволило повысить осознание необходимости инновационной деятель-
ности даже у будущих учителей технологии с низкой мотивацией и развить навык творческо-
го видения ситуации.

Полезным средством при проведении рефлексивного семинара оказалось использова-
ние кейс-стади, основанного на анализе собственного опыта будущих учителей технологии. 
Студентами были предложены типичные проблемные ситуации.  Так,  например,  для  ана-
лиза  была  выбрана  ситуация,  связанная с оцениванием учащегося, плохо посещающего 
занятия. В ходе обсуждения способов решения данной проблемы большинство будущих учи-
телей технологии предложило применить к студенту стандартную систему оценивания, но с 
учетом пропусков занятий. Будущие учителя технологии отметили необходимость более глу-
бокого анализа причин поведения каждого студента и необходимости поиска новых подходов 
к решению проблем в типичных ситуациях. Заметим, что, несмотря на важность знания о 
сопротивлениях инновационным изменениям для формирования профессионального мыш-
ления студента, мы не акцентировали внимания на изучении этой информации, так как это 
могло повлечь за собой следующие последствия: снижение интереса у студентов к изучаемой 
проблеме и нивелирование ее значимости; отрицание данной проблемы.

Цель тренинга заключалась в подготовке к инновационной деятельности в целом и ос-
воению индивидуализации обучения в частности. Тренинг решал следующие задачи: повы-
шение мотивации к инновационной деятельности в целом и освоению индивидуализации в 
частности, снижение уровня стереотипности и шаблонности мышления, преодоление сопро-
тивления инновационной деятельности, развитие инновационного мышления, формирование 
потребности в профессиональном развитии. Продолжительность тренинга максимум – 1 час 
20 минут. Использовалось отдельное помещение. Занятия проводил психологически компе-
тентный ведущий.

Первое занятие было направлено на формирование мотивации участников тренинга 
и развитие знаний в области инноватики [2]. Работа в ходе двух занятий была направлена на 
более глубокое осознание студентами студенческих установок и преодоление стереотипов 
мышления; следующие три занятия были посвящены осознанию необходимости развития 
инновационного мышления и профессиональной рефлексии. Заключительные занятия пред-
полагали выявление способов преодоления сопротивления инновационным изменениям и 
формирование представлений о многогранности инноваций.

Большое значение в мотивации будущих учителей технологии к участию в тренинге 
имело целеполагание, в ходе которого будущие учителя технологии определили цели своего 
участия в тренинге. В качестве методики мы предложили анкету, ответы на вопросы которой 
позволили преподавателям самостоятельно поставить цели участия в тренинге. Большинство 
студентов (57%) назвало следующие цели: получение знаний по инноватике, интерес к инно-
вационной деятельности, необходимость освоения инноваций. Однако три студента обозна-
чили внешние мотивы: «Родители велели ходить» и «Могут лишить стипендии», поэтому в 
процессе всех занятий мотивации данных будущих учителей технологии было уделено до-
полнительное внимание [3].

В ходе тренинговых занятий использовалась дискуссия: будущие учителя технологии 
обсуждали трудности, возникающие у них в ходе освоения новшеств, причины, которые ле-
жат  в  их  основе,  студенческие  стереотипы  и  их  значение в  профессиональной  деятель-
ности,  способы  их  преодоления,  достоинства и недостатки современных студенческих 
инноваций. В результате дискуссий будущие учителя технологии смогли частично скоррек-
тировать свои взгляды на профессиональные проблемы, осознать необходимость инноваций, 
что побудило их к более эффективному взаимодействию друг с другом.
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Таким образом, целенаправленное мотивационное обеспечение позволяет сформировать 
потребность в освоении новой информации, новых компетенций, необходимых для инноваци-
онной деятельности, учитывая особенности, потребности студентов, их профессиональные и 
жизненные интересы и планы, проблемы и трудности, связанные с возникновением сопротив-
ления инновационной деятельности в целом и к конкретной инновации в частности.
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 Стратегия развития высшего образования в Луганской Народной Республике опреде-
ляет становление нового технологического уклада вузов, а также одной из предполагаемых 
мер выхода в сферу открытого образования и социализации – реализацию проектов форми-
рования технологической среды в системе образования. Большой скачок в развитии конку-
рентоспособного специалиста, обладающего навыками и умениями современных техноло-
гий, дает интеграция в образовательное пространство России.

В связи с этим актуальной становится задача формирования технологической компе-
тенции педагогов безопасности жизнедеятельности  и консолидация усилий педагогических 
работников в этом направлении.
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Рассмотрим несколько аспектов формирования технологической компетенции педагогов.
Во-первых, технологическую компетенцию нельзя рассматривать вне информацион-

ной компетенции. В литературе этот вид компетенции представлен информационной ИКТ–
компетенцией.

Задача педагога – сформировать у ребенка функциональную, межпредметную  грамот-
ность, которая позволит ему быть успешными в дальнейшей жизни. Также важным аспектом 
становится развитие УУД, как у наставника, так и у его ученика. Конкурентоспособность 
специалиста зависит  от его способности ориентироваться в разнообразных источниках ин-
формации, умении собрать аудиторию и донести до нее неискаженную информацию. В соот-
ветствии с требованиями Республиканского государственного образовательного стандарта у 
контингента необходимо развивать мотивацию к овладению культурой активного пользова-
ния пособиями  разных типов и другими поисковыми системами, сформировав устойчивые 
навыки в специализированных видах деятельности. Приходим к выводу, что научить ученика 
добывать и использовать информацию – одна из важнейших задач современного образования.

Технологическая компетенция рассматривается как готовность к пониманию инструк-
ции, описания технологии, алгоритма деятельности; к четкому соблюдению технологии дея-
тельности.

Л.Г. Петерсон утверждал, что в сложившейся ситуации от выпускников образователь-
ных учреждений требуются такие качества, как понимание, конструирование и оценка ин-
формации, ее анализ на основе системы теоретических знаний, принятие решений на основе 
проведенного анализа (то есть выполнение научно обоснованного целеполагания), проекти-
рование собственной деятельности в соответствии с поставленными целями и реализация 
построенного проекта, самоконтроль полученных результатов и коррекция выполняемой де-
ятельности, ее самоанализ. Из этого вытекает, что в процессе планирования и при проведе-
ния занятий или семинаров с учетом формирования технологической компетенции учащихся 
необходимо использовать различного рода алгоритмы, памятки самостоятельного выполне-
ния упражнений и отводить значительную роль отработке умений формулировать учебную 
задачу в виде вопроса в любой форме: графической, знаковой, словесной.

Второе. Не будет лишним преобразование  текстовой информации в форме таблиц, 
графиков, схем, диаграмм. При этом очень важным моментом является использование пар-
ной и групповой форм организации познавательной деятельности. При организации контроля 
усвоения знаний необходимо добиваться умений выделять главное, высказывать обобщен-
ные суждения.

В среде профобразования, в частности БЖД, заложен высокий потенциал, способству-
ющий формированию технологической компетенции учащихся и возможности быстрого ре-
агирования на любые внештатные ситуации. Однако педагогам вузов  не стоит забывать, что 
используемые при этом методы и приемы обучения должны предполагать включение слуша-
телей как субъектов образовательной деятельности на всех этапах занятия.

Государственные образовательные стандарты ЛНР направлены на формирование у бу-
дущих педагогов умений учиться, а технологическая компетенция способствует формирова-
нию этих умений.

Технологическая компетенция будущих педагогов БЖД рассматривается как соб-
ственно результат технологического образования.

В XXI веке происходит мощное развитие производственных технологий. Освоение 
данных технологий и формирование технологического мышления, являются результатами 
технологического образования. Творчество в данном направлении, безусловно, приветству-
ется и способствует повышению конкурентоспособности молодых людей.
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В вузах технологическая компетентность у студентов формируется в рамках профиль-
ной подготовки, профильного и профессионального обучения, а также в кружках, творческих 
объединениях. Особое значение придается выполнению научно-исследовательских проектов 
технической направленности. Участие в проектной и исследовательской деятельности позво-
ляет решить проблему успешной социализации студентов, что способствует повышению их 
конкурентоспособности.

Стратегией инновационного развития ЛНР определено формирование компетенций 
инновационной деятельности, обеспечивающих становление «инновационного человека» – 
адаптивного к постоянным изменениям: в собственной жизни, в экономическом развитии, в 
развитии науки и технологий, иными словами активного инициатора и производителя этих 
изменений.  Развивающейся Республике нужны молодые и талантливые профессионалы, те, 
кто имеет опыт инновационной деятельности, кто способен реализовать собственные про-
екты. Постоянно изменяющиеся требования работодателей, вызванные появлением новых 
технологий, угроз и знаний требуют   изменения содержания обучения образовательных уч-
реждениях. Не стоит забывать, что главная  цель курса ОБЖ– формирование сознательного 
и ответственного отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, приобре-
тение ими способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных, угрожающих жизни 
условиях, оказание помощи пострадавшим. Для достижения указанной цели недостаточно 
знаний по способам выживания в ЧС. Прежде чем формировать у аудитории сознательное и 
ответственное отношение к личной безопасности и безопасности окружающих необходимо, 
чтобы указанное отношение было сформировано у самого преподавателя. В этой связи образо-
вательными учреждениями совместно с работодателями  разрабатываются и корректируют-
ся  набор требуемых профессиональных компетенций по подготовке будущих специалистов, 
вводятся новые дисциплины и  программы подготовки студентов. Все это оказывает влияние  
на систему практической подготовки студентов, а  внедрение современных образовательных 
и информационных технологий позволяет готовить конкурентоспособных и востребованных 
специалистов на рынке труда. А значит, вузы должны учитывать изменения особенностей 
быта, труда и роли человека в условиях новой, технически и информационно насыщенной 
реальности, прививать будущему специалисту общие и профессиональные компетенции. 

Огромное значение тут сыграет технологическая компетенция будущего педагога 
БЖД.  В технологическом смысле познавательная активность обеспечивается за счет:

-внедрением эффективных педагогических технологий;
-постоянным использованием межпредметных связей, повышающих научный уровень 

образования;
-использованием информационно-коммуникационных технологий;
-организацией процесса личностного осмыслением исторического опыта.
Одно из условий – внедрение современных педагогических технологий, в том числе 

интерактивных. Интерактивные технологии обладают рядом особенностей, позволяющих 
с достаточной эффективностью использовать их в процессе обучения: организуют процесс 
приобретения нового опыта и обмен имеющимися, позволяют максимально использовать 
личностный опыт каждого участника, используют социальное моделирование, основывают-
ся на атмосфере сотрудничества, уважения мнения каждого, свободного выбора личных ре-
шений.

Обучающимся необходимо не только дать информацию, но и научить самим вычле-
нять ее.  Достичь  этого можно с помощью современных технологий.  Применение данных 
технологий позволяют расширить учебный процесс, развить личностные качества студен-
тов и перейти на более эффективное обучение. Педтехнологии – это совокупность способов, 
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методов, приемов, операций под взаимодействием создающих условия развития участников 
педагогического процесса и предполагающих определенный результат развития. Современ-
ные технологии направлены на формирование способности личности к исследовательской, 
учебной деятельности, мотивации к учебному процессу, ее целостного развития.

Технологическая компетентность будущего учителя БЖД, как одна из составляю-
щих его профессиональной компетентности, характеризуется соответствующими знаниями 
и соответствующими проявленными умениями творчески применять эти знания, проектиро-
вать учебную деятельность, анализировать эффективность и результаты своей деятельности, 
умения конструировать собственную технологию и разрабатывать методику организации 
образовательного процесса. Технологическая компетентность педагога безопасности жизне-
деятельности выражает единство теоретической и практической готовности учителя. Теоре-
тическая готовность проявляется в обобщенном умении технологически мыслить и предпо-
лагает наличие у учителя аналитических, прогностических, проективных и рефлексивных 
умений. В содержании практической подготовки они представляются умениями выделять 
и устанавливать взаимосвязи между компонентами педагогического процесса, целями и 
средствами педагогической деятельности, конструировать педагогический процесс наиболее 
эргономично, без издержек и потерь. Таким образом, обладать технологической компетент-
ностью − значит выделять основную задачу (проблему) и находить способы оптимального 
решения в реальной  деятельности. Применение  современных методов в преподавании позво-
ляют обучать студентов мыслить критически, соответствовать требованиям  современного 
мира, высказывать и отстаивать собственную точку зрения, ориентироваться в информаци-
онном потоке и новых веяниях.
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Аннотация. В статье представлен анализ способов применения матриц в различных 
отраслях биологии. Рассмотрены варианты решения задач на определение миграции жи-
вотных различных видов и популяций, на вычисление контактов первого и второго порядка в 
эпидемиологии с использованием матричной алгебры. Последнее направление особенно акту-
ально на сегодняшний день.

Ключевые слова: математика; биология; матрица.

Математические методы получили широкое распространение в науках, на первый 
взгляд, не связанных со сложными вычислениями и описанием геометрических фигур. На-
пример, они активно используются при решении различного рода задач, касающихся чело-
века, его здоровья, образа жизни, организации его жизнедеятельности и взаимодействия с 
окружающей средой, а также миграции населения. 

В математике существует огромное множество методов, которые можно применить 
для решения биологических задач любой сложности (теория множеств, теория вероятности, 
матричная теория и многие другие). 

Вопросу применения математических методов в биологии посвящены исследования 
М. Дмитриевой, Н. Кепчик, И. Назаровой, Н. Перцева и др. 

Цель данного исследования – изучение применения теории матриц к решению различ-
ного рода биологических задач.

Одной из наиболее простых задач, которую можно решить при помощи матричной 
алгебры, является определение миграции животных различных видов и популяций.

Зададим так называемую миграционную матрицу, которая будет иметь вид (1):

                                                            (1).

 
Данная матрица отражает перемещение определённой группы животных из точки  к 

местам . Каждая точка на этой матрице показывает определённую часть популяции (в про-
центах), которая передвигается из одной точки в другую за определённый отрезок времени. 
Эти значения умножаются на количество особей определённого вида в местах . После не-
сложных вычислений, мы получим значения  спустя единицу времени (2):

                     
(2).
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Данное матричное уравнение отражает переселение популяции (миграцию). Эту про-
цедуру можно провести несколько раз, после чего мы увидим, что миграция, представленная 
матрицей A, изменяет значения в точках B, С и E по истечении нескольких отрезков времени. 
Следовательно, чем больше раз мы производим умножение матриц, тем меньше зависимость 
произведения от начальных значений. Спустя некоторое время, они начинают зависеть толь-
ко от миграционной матрицы А.

Пусть у нас есть матрица А , показывающая перемещение особей между двумя  
 
популяциями с численностью 54 и 108 особей соответственно. Возьмём матрицу . По-
сле миграции, новые численности популяций отражаются в элементах векторной матрицы  , 

где  . .

Повторим эту операцию несколько раз и увидим, что ещё одна миграция особей приве-

дёт к тому, что значение векторной матрицы снова изменится:  .

При последующих миграциях, матрица примет значение . В конечном итоге, мы полу-
чим значение, которое является собственным вектором матрицы , соответствующим числу 1[1].

С помощью матричной алгебры можно решить и другую биологическую задачу – вы-
числить контакты первого и второго порядка в эпидемиологии.

Предположим, нам необходимо выяснить возможное число людей, заразившихся но-
вой коронавирусной инфекцией, из числа лиц, контактировавших с заболевшим человеком. 
Допустим, имеется группа из n человек, заразившихся этой опасной инфекцией, назовём её 
первой группой. Ко второй группе отнесём m человек, предположительно контактировавших 
с заразившимися людьми из первой группы. Помимо этого, можно собрать и третью группу, 
из k человек, которые могли контактировать с людьми из второй группы.

Примем значения , и составим матрицу контактов между первой и вто-
рой группами, принимая aij  за 1 в случае, когда j-й человек из второй группы контактировал с 
i-м больным из первой группы; в противоположном случае  будет равно 0. По такому же прин-
ципу определим матрицу B контактов между второй и третьей группами, принимая bij за 1 в 
случае, когда j-й человек из второй группы контактировал с i-м больным из первой группы; в 
противоположном случае  будет равно 0.

Матрицы A и B определяют схемы непосредственных контактов между различными 
группами заболевших. Составим матрицы A и B, которые будут иметь вид (3), (4):

 
(3),

 (4).

Нас интересуют непрямые контакты (контакты второго порядка) между людьми из 
первой и третьей группы. Составим матрицу C путём умножения матрицы A на матрицу B, 
которая будет описывать эти непрямые контакты (5).
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 (5).

Рассмотрим элемент , который указывает на то, что имеется два непрямых контакта 
между вторым человеком из первой группы и третьим человеком из третьей группы. По ма-
трице  с лёгкостью можно определить вероятность заражения лиц из третьей группы после 
непрямых контактов с заражёнными. Если сложить все элементы шестого столбца, можно 
заметить, что у шести человек из первой группы имеется 1+1+2=4 непрямых контакта с боль-
ными из первой группы, что указывает на высокую вероятность его заражения. А пятый 
человек с большой долей вероятности не имел контакта с больным человеком, поэтому его 
можно смело исключить из группы «возможных контактов» [2].

Таким образом, матрицы нашли свое широкое применение в решении разных типов 
задач, возникающих в биологии, медицине, эпидемиологии и других отраслях. 
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Безопасность есть «отсутствие
 опасности, сохранность, надежность».

В.И. Даль
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Каждый несет ответственность перед природой и обществом за свое здоровье и, как ска-
зал Гегель 200 лет назад, не имеет права игнорировать его. Это правда, что у человека в на-
шем обществе так много проблем, что мы не заботимся о здоровье в массе. Вероятно, поэтому 
утверждение о том, что «самый важный путь к здоровью лежит через физические упражнения, 
физическую культуру в самом широком смысле, а не медицинскую помощь», поддерживают 
лишь немногим более 6% сознательного, дееспособного населения. По мере взросления нашего 
общества у нас это число, как и во всех развитых странах, превышает 50% [3, с. 45]. 

Изучение ОБЖ направлено на достижение следующих целей:
1. Освоение знаний о здоровом образе жизни;
2. Развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни; 
3. Воспитание ценностного отношения к своему здоровью и жизни. 
С.В. Алексеев предлагает две модели безопасности образовательного учреждения: мо-

дель необходимой безопасности и модель достаточной безопасности [3, с. 64].
Модель необходимой безопасности характеризуется следующими положениями:
1) физическая защита (физическое здоровье) – охрана, гражданская оборона, техника 

безопасности, защищенность от терроризма и т. д.;
2) психологическая защита (психологическое здоровье) – климат в коллективе, удов-

летворенность уровнем образования и дальнейшей его востребованностью.
Выпускники должны знать основные составляющие здорового образа жизни и их вли-

яние на безопасность жизнедеятельности личности; факторы, влияющие на состояние репро-
дуктивного здоровья. И уметь вести здоровый образ жизни. В  настоящее  время  существуют  
ярко выраженные тенденции к ухудшению здоровья  подрастающего  поколения,  причем его  
существенное  снижение  происходит именно  в  период  обучения  детей  в  учреждениях  об-
щего  образования  [4, с. 10].  Между  тем,  здоровье  представляет собой важнейшую ценность 
не только для самого человека, но и для общества в целом. Поэтому оно весьма заинтересо-
вано в сохранении  здоровья  подрастающего  поколения,  то  есть,  безусловно,  существует 
социальный заказ на воспитание здорового человека [1, с. 14]. Эти противоречия, имеющие 
место в теории и практике образования, определяют важность проблемы педагогического 
обеспечения сохранения здоровья студентов в их деятельности и взаимодействиях, направ-
ленных на развитие высшей школы.

 Один  из  эффективных подходов к решению данной проблемы мы попытаемся более 
подробно изложить в данной статье. Таким  образом,  можно  констатировать существование 
проблемы: с одной стороны  необходимость  в  глубокой,  разносторонней образованности, а 
с другой резкое ухудшение  здоровья  выпускников  школ.

Исходя из этого, любое общеобразовательное учреждение должно понимать важность 
проблемы здоровьесбережения и с детства формировать мотивацию безопасного поведения и 
ведения здорового образа жизни, вырабатывать практические навыки по сбережению и укре-
плению собственного здоровья, по поведению в чрезвычайных ситуациях, закреплять цен-
ность здоровья как важнейшего условия благополучной жизни человека у учащихся. Вообще, 
система организации здоровьесбережения участников образовательного процесса в рамках 
предмета ОБЖ приносит положительные результаты. 

Чтобы остановить  процесс разрушения нации, необходимо воспитывать у ребенка 
ценностное отношение к своему здоровью и говорить ему: «Что тебе это нужно…, Что тебе 
это необходимо…»,   и так далее. 

Научить строгому  планированию  своего  распорядок  дня, знать ценностное значение 
правильного и здорового питания, формировать у него четкую позицию стремления быть: 
крепким, сильным, гибким, быстрым и выносливым, в понимании здорового образа жиз-
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ни как основного принципа жизнедеятельности и единственного пути к долгой, активной и 
счастливой жизни.

Для этого необходимо показывать и приводить примеры, статистики сорокалетней 
давности детей, имеющие крепкое здоровье и как можно меньше имеющие различные виды 
заболеваний. Здоров человек, здоровое поколение.

Именно в школе должны решаться задачи формирования ответственного отношения 
к своему здоровью в совокупности процессов обучения, воспитания и развития личности. И 
самая трудная, важная задача педагога – создание условий, при которых ребенок заинтересу-
ется тем, как нужно заботиться о своем здоровье и в каждой школе должна быть разработана 
система работы по сохранению здоровья обучающихся (см.рис.1). 

Рисунок 1 – Система работы по сохранению здоровья обучающихся [4, с. 67]
Отсюда можно сказать, что здоровый образ жизни – это наше здоровое будущее. Если 

люди будут знать это, понимать и делать, они перестанут болеть. Здоровье до того перевеши-
вает все блага, что поистине здоровый нищий счастливей больного короля. Поэтому очень 
важно с детства прививать потребность к ЗОЖ: закаливанию, тренировке силы, выносливо-
сти, быстроты, гибкости и других качеств, отличающих здорового, тренированного человека 
от физически немощного и незакаленного, а главное – морально неустойчивого.

Список литературы
1. Абаскалова Н.П. Теория и методика обучения безопасности жизнедеятельности / 

Н.П. Абаскалова: учебно-метод. комплекс. – Новосибирск НГПУ, 2017. – 188 с.
2. Абрамова С.В. Методологические основы подготовки специалиста образования в 

области безопасности жизнедеятельности / С.В. Абрамова, Е.Н. Бояров // Современные про-
блемы науки и образования. – 2011. – № 6. – 27 с.

3. Алексеев С.В. Экологическая концепция безопасности образовательной среды 
школы / С.В. Алексеев // Биология в школе. – 2013. – № 4. – С. 44–51.

4. Здоровьесберегающая деятельность в системе образования: теория и практика: 
учеб. пособие / Э.М. Казин, Н.Э. Касаткина, Е.Л. Руднева и др. – 3е изд., перераб.– М.: Изд-во 
«Омега-Л», 2013.– 443 с.

5. Пенкина И. Механизмы функционирования ОБЖ в системе здоровьесберегающих 
технологий // Основы безопасности жизнедеятельности./ И. Пенкина. – 2015. – № 11. – С. 36–40.

6. Сапронов В.В. Идеи к общей теории безопасности // Основы безопасности жиз-
ни / В.В. Сапронов. – 2017. – № 1–3.



261

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ, СПОРТА И АДАПТИВНОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
УДК 378.091.12 : 796.41

Н.В. Арикова,
студент 2 курса направления подготовки

 «Физическая культура»,
Луганский государственный педагогический университет,

г. Луганск
nata.arikova.99@inbox.ru 

Научный руководитель: А.П. Матвеев,
доктор педагогических наук, профессор

ОСНОВЫ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ СИЛОВЫХ 
ТРЕНИРОВОК С УЧАЩИМИСЯ СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

Аннотация. В статье анализируются современные тенденции внедрения силовых 
программ в процесс физического воспитания учащихся старших классов.

Ключевые слова: нагрузка; сила; мотивация; методика.

На современном этапе развития общества всестороннее, гармоничное развитие челове-
ка является залогом его здоровья, профессиональной компетентности, социального благопо-
лучия. Одним из основных условий разностороннего развития личности является развитие её 
двигательных способностей. Особую актуальность это имеет для старшеклассников, так как 
именно в этом возрастном периоде интенсивно развивается и требует реализации творческий 
потенциал человека. С появлением в мире нового направления – пауэрлифтинга, в области 
спортивно-оздоровительных технологий начали происходить значительные преобразования. 
Пауэрлифтинг настолько многогранен, что любой человек, независимо от возраста, пола, обра-
за жизни и состояния здоровья, может приспособить систему к своим нуждам, и она гарантиро-
ванно приведет к поставленной цели. В контексте теоретических и методических аспектов сущ-
ности силовых тренировок, как спортивно-оздоровительного явления, имеют значение научные 
труды Г. Апанасенко [1], В. Бальсевича [2], Т. Круцевич [3], Т. Лисицкой [4] и др.

Цель статьи – на основе анализа научных данных обосновать методические особен-
ности проведения силовых тренировок различной интенсивности с учащимися старшего 
школьного возраста.

В настоящее время в мире интенсивно развиваются различные формы пауэрлифтинга. 
Они привлекают молодежь своей доступностью, эффективностью, возможностью индивиду-
ализировать процесс развития двигательных качеств и решать оздоровительные, эстетиче-
ские, образовательные задачи. Безусловно, что применение современных спортивно-оздоро-
вительных систем в физическом воспитании школьников будет способствовать повышению 
заинтересованности молодых людей в занятиях физическими упражнениями. Статистика 
показывает, что упражнения средней интенсивности незаменимы для здоровья. Они увели-



262

чивают количество холестерина в крови, излечивают гипертонию, помогают контролировать 
вес, сокращают риск диабета, появления тромбов, повышают восприимчивость клеточных 
мембран к инсулину, что помогает снизить уровень сахара в крови и т.д.

Ученые считают, что упражнения средней интенсивности активизируют естествен-
ные антибиотики и иммуноглобулины, защищающие организм от вирусов и бактерий. Хотя 
упражнения укрепляют иммунитет лишь на несколько часов, однако, это достаточно, чтобы 
предотвратить поражение организма несколькими инфекционными микроорганизмами. Од-
нако, следует помнить, что слишком интенсивные занятия подавляют иммунную систему, 
а это делает человека менее защищенным перед болезнями. Упражнения средней интенсив-
ности, кстати, доступные каждому, повышают резерв пульса. Можно отметить взаимосвязь 
между интенсивностью и продолжительностью тренировки. Особый акцент здесь делается 
на общем количестве совершаемой работы. Если упражнения выполняются на уровне, кото-
рый ниже порога минимальной интенсивности, огромное значение для поддержания и раз-
вития физической формы имеет количество совершаемой работы. Результаты одинаковы для 
длительных упражнений низкой интенсивности и непродолжительных упражнений высокой 
интенсивности при одинаковых итоговых затратах энергии по данному виду активности. 
Этот принцип очень помогает в деле улучшения общей физической подготовки, однако, он не 
работает там, где большое значение имеет качество (интенсивность) выполнения упражнений 
(т. е. определенная техника).

Важно определить начальный уровень подготовки старшеклассников, иначе нель-
зя должным образом спланировать программу и задать цели. Человек с плохой физиче-
ской подготовкой может достичь приличных результатов при пульсе ниже, чем 40 -50% 
от максимального уровня. Однако люди с хорошей физической подготовкой требуют бо-
лее высокого стимула, иначе они потеряют форму. При планировании программы очень 
важно обращать внимание на процесс восстановления сил. Эта стадия занятий помогает 
избежать травм, закрепить результаты тренировки. Независимо от уровня физической под-
готовки, полезно взять на вооружение концепцию активного отдыха. Она предполагает 
последовательность тщательно обдуманных упражнений. Считается, что данный подход 
способствует достижению максимальных результатов за минимальный период времени. 
Традиционные программы предполагают довольно длительную фазу восстановления сил. 
Действительно, это необходимо, если имеем дело со спортсменами. Научным обосновани-
ем фазы восстановления является тот факт, что перед тем, как перейти к другому ком-
плексу упражнений, необходимо полностью восстановить определенную энергетическую 
систему, иначе неизбежны травмы. Это особенно важно при силовых тренировках. Однако 
большинство старшеклассников вряд ли являются спортсменами, и у них нет времени для 
продолжительного восстановления сил. Разнообразие занятий, интервальные тренировки, 
активное восстановление сил, фактическое число дней отдыха имеют огромное значение 
для состояния тела и души [4]. 

Исследованиями И. Аршавского убедительно доказано, что продолжительность жиз-
ни и работоспособность существенно повышаются, если объем двигательных нагрузок не 
превышает определенных пределов. Наиболее доступным и объективным методом контро-
ля реакции организма на нагрузку является наблюдение за частотой сердечных сокращений 
(ЧСС) как при выполнении упражнения, так и при восстановлении после нагрузки. Исследо-
вание ЧСС при нагрузке и при восстановлении позволяет индивидуализировать физическую 
тренировку каждому человеку. Для того чтобы получать пользу от регулярных тренировок, 
необходимы 30-минутные занятия физическими упражнениями, по крайней мере, три раза в 
неделю. Это минимальный объем тренинга. С другой стороны, если тренироваться больше 
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полутора часов в день семь раз в неделю, нагрузка будет слишком велика. Фактически орга-
низм не сможет полностью восстанавливаться после каждой тренировки при таком расписа-
нии, следовательно, это не принесет пользы здоровью. Не следует делать тренировочную про-
грамму более сложной, чем это необходимо. Решение проблемы – периодизация тренировки. 
Периодизация тренировки – это процесс чередования циклов интенсивности и объема трени-
ровочных занятий. Данный подход позволяет гибко регулировать тренировочную програм-
му. Для коротких тренировочных периодов нужно циклично регулировать интенсивность 
тренировок. После 4-6 недель высокоинтенсивного тренинга необходимо уменьшить интен-
сивность на две-четыре недели. Такая периодичность достаточно обеспечит два основных 
преимущества. Во-первых, организм получит отдых. Во-вторых, разум получит передышку, 
что будет способствовать сохранению мотивации [2].

Научные исследования аргументировано доказывают, что внедрение силовых про-
грамм в систему физического воспитания учащихся старших классов будет способствовать 
значительному улучшению состояния здоровья учащихся, повышению у учащихся положи-
тельной мотивации к систематическим занятиям физической культурой и спортом, повы-
шению количества учащихся, имеющих высокий уровень физической подготовленности, а 
также значительному снижению уровня заболеваемости учащихся старших классов общеоб-
разовательных школ.

Список литературы
1. Апанасенко Г.Л. Физическое здоровье и максимальная аэробная способность ин-

дивида / Г.Л. Апанасенко // Теория и практика физической культуры. – 1988. – № 4. – С. 29–31.
2. Бальсевич В.К. Спортизация общеобразовательной школы как новый вектор вза-

имодействия олимпийского массового и юношеского спорта / В.К. Бальсевич // Молодежь – 
Наука – Олимпизм: матер. межд. форума. – М. : 1998. – С. 46–48.

3. Круцевич Т.Ю. Методы исследования здоровья детей и подростков в процессе 
физического воспитания / Т.Ю. Круцевич. – К., 1999. – 232 с.

4. Лисицкая Т.С. Методика организации и проведения занятий фитнесом в школе 
[Электронный ресурс] / Т.С. Лисицкая // Спорт в школе. – М., 2009. –  №№ 17–24. – http://
spo.1september.ru. 



264

УДК 797.2:616-07
А.Н. Горай,

студент 1 курса магистратуры  
направления подготовки «Физическая культура»,

Луганский государственный  
педагогический университет,

г. Луганск
goray_99@mail.ru

Научный руководитель: Т.В. Загной,
доцент кафедры спортивных дисциплин

КОМПЛЕКСНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ В 
ПОДГОТОВКЕ ЖЕНЩИН-ПЛОВЦОВ

Аннотация. В статье основное внимание уделено комплексному медицинскому кон-
тролю в подготовке женщин в спортивном плавании. Выделены составляющие комплексного 
медицинского контроля.

Ключевые слова: медицинский контроль; плавание; женщины. 

Спортивное плавание характеризуется применением больших нагрузок, которые спо-
собствуют достижению высоких спортивных результатов у пловцов. В тот же момент систе-
матическое применение объемных нагрузок в период неполного восстановления организма 
спортсменок после занятий или болезни может послужить причиной для переутомления [3]. 

В этой связи, актуальными становятся вопросы изучения аспектов осуществления кон-
троля за состоянием здоровья у женщин в процессе занятий спортивным плавание, что и 
обусловило выбор именно этого направления для проведения исследований.

Цель нашей статьи было изучение особенностей комплексного медицинского контроля 
в подготовке женщин-пловцов.

Контроль за состоянием здоровья спортсменок происходит путем периодического ме-
дицинского осмотра и самонаблюдений.

Вопросами контроля в спорте посвящено большое количество работ различных специ-
алистов Ю.В. Верхошанский (1988), А.И. Федоров (1997), К.Л. Вихров (2000), Е.А. Ширковец 
(2010), В.Н. Платонов (2013). Однако, по нашему мнению, практическому применению этапно-
го медицинского контроля в подготовке женщин-пловцов уделяется недостаточное внимание.

Понятие о врачебном контроле не должно ограничиваться только медицинскими осмо-
трами, инструментальными исследованиями, оно значительно шире и включает в себя широ-
кий комплекс мер:

– контроль за состоянием здоровья и общим развитием занимающихся в спортом;
– врачебно-педагогические наблюдения в процессе тренировочных занятий, соревно-

ваний; 
– комплексного врачебного осмотра спортсмена (диспансеризация не меньше 2–3 раза 

в год);
– медико-санитарное обеспечение соревнований; 
– профилактика спортивного травматизма на занятиях и соревнованиях; 
– профилактика и текущий санитарный контроль мест и условий проведения занятий 

и соревнований; 
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– периодические осмотры с целью исследования разных органов и систем (их произво-
дят по просьбе тренера и непосредственно самого спортсмена).

Данные медицинского контроля помогают оценить степень воздействия нагрузок, 
применяемых в учебно-тренировочном процессе в целом и отдельно выявить, в какой мерой 
применяемые нагрузки отвечают своему назначению.

Поэтапные и периодические исследования и осмотры дают необходимую информацию 
о функциональном состоянии организма спортсменок. Однако их проводят очень редко, но 
тренеру необходимо каждый день знать, в каком состоянии находится спортсменка, от этого 
зависит структура тренировочного занятия и вносимые в него коррективы, непосредственно 
касающиеся каждой женщины-пловца. 

В этом направлении большое значение имеет самоконтроль. Он заключается в регу-
лярном наблюдении за состоянием своего здоровья, физическим развитием и влиянием пла-
вания на организм. Тренер должен ознакомить своих воспитанников с методом самоконтроля 
и требовать систематических записей в специальном дневнике.

Самоконтроль состоит из общедоступных приемов наблюдений, учета субъективных 
показателей (самочувствия, сна, аппетита) и данных, которые можно подавать в цифровых 
показателях (масса, частота пульса и дыхания, жизненная емкость легких, спортивные ре-
зультаты). Результат самоконтроля подкрепляется опытом спортсменок. При этом следует 
учитывать, что оценка их состояния здоровья может быть ошибочной. Например, состоя-
ние организма может быть нормальным, а спортсменка под действием психических факторов 
чувствует некоторую угнетенность, усталость, или наоборот может чувствовать себя хорошо, 
желать тренироваться с большой нагрузкой и при этом прибывать в начальной стадии переу-
томления. По этому, наиболее универсальный метод контроля – педагогический [5].

Педагогический контроль в учебно-тренировочном процессе пловцов проводится с це-
лью оценки динамики физического развития, уровня общей и специальной подготовленности, 
функционального состояния организма, адекватности тренировочных нагрузок возможно-
стям занимающихся. Важной составляющей контроля являются параметры тренировочных 
и соревновательных нагрузок. Состав контрольных показателей определяется уровнем спор-
тивного мастерства (и, соответственно, этапом многолетней тренировки) и видом контроля 
(этапный, текущий или оперативный) [4].

В процессе занятий тренер наблюдает за внешним видом спортсменки, ее поведением 
в разных ситуациях, техникой выполнения упражнений, уровнем развития быстроты и вы-
носливости. Тренеру необходимо помнить, что при проведении занятия с большой нагрузкой 
появляются признаки сильного утомления. Кроме субъективных признаков утомления, на-
блюдается увеличение пульса, увеличение частоты дыхания в состоянии покоя, что сопрово-
ждается отдышкой, ухудшением аппетита, снижением веса, значительными искажениями в 
технике плавания, плохой сон, а иногда и бессонница.

Необходимо своевременно применять средства восстановления – разгрузочное плава-
ние в виде активного отдыха, как правило, ликвидирует все эти негативные явления.

Существует масса тестов, упражнений, после выполнения, которых можно узнать о 
физическом состоянии, работоспособности спортсменки.

Подводя итог, можно выделить, что проведение комплексного медицинского контро-
ля позволяет получить объективную информацию о динамике функционального состояния 
женщин на этапах подготовки. Важнейшим условием эффективности мониторинга физиче-
ского и функционального состояния спортсменок является обеспечения регулярности повто-
рения контроля как на этапах годичного цикла подготовки, так и в многолетнем аспекте.
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Игра – это основной вид деятельности детей, который представляет осознанную, ини-
циативную деятельность направленной на достижение условной цели добровольно установ-
ленной игроком. В подвижной игре удовлетворяются физические и духовные потребности 
ребенка, в ней формируется его ум, волевые качества. Движение – необходимое условие нор-
мальной жизнедеятельности организма человека. В игре ребенок ищет своеобразную рабо-
чую площадку для воспитания своих физических и моральных качеств. 

В настоящее время практически каждый человек знает, что занятия физической куль-
турой и спортом полезны для здоровья человека. И действительно невозможно представить 
здорового ребенка неподвижным, хотя, к сожалению, малоподвижных детей все чаще встре-
чаются среди дошкольников. На современном этапе в связи с развитием научно-технического 
прогресса, значительным уменьшением доли физического труда, мышечных усилий, прила-
гаемых при выполнении различных видов деятельности, в том числе и бытовых, возрастает 
угроза такого социального явления как гиподинамия. Потребность организма в дополнитель-
ной мышечной деятельности становится с каждым годом все более и более актуальной.
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Специалисты утверждают – без движения ребенок не может вырасти здоровым. Де-
фицит двигательной активности детей дошкольного возраста служит причиной ослабления 
всего организма. Поэтому одним из наиболее важных направлений физического воспитания 
является двигательная активность детей. Здоровье человека во многом зависит именно от 
характера и объема двигательной активности.

По мнению В.И. Ильинича и А.С. Галанова двигательная активность – это естествен-
ная и специально организованная двигательная деятельность человека, обеспечивающая его 
успешное физическое и психическое развитие [2]. 

Н.А. Фомин, Ю.Н. Вавилов предлагают определять двигательную активность как есте-
ственную основу накопления резервов здоровья человека. А.А. Маркосян рассматривает дви-
гательную активность как решающий фактор, определяющий морфологическое и функцио-
нальное развитие двигательного анализатора [4]. 

В дошкольных образовательных учреждениях широко используются сюжетно-роле-
вые, дидактические, театрализованные, конструктивные, строительные, малоподвижные, 
подвижные и другие игры. Эффективным средством развития двигательной активности до-
школьников являются подвижные игры.

Подвижная игра – это сознательная, активная деятельность ребенка, характеризую-
щаяся точным и своевременным выполнением заданий, связанных с обязательными для всех 
играющих правилами. 

По мнению Л.Н. Волошиной, «именно в подвижных играх ребенок получает уникаль-
ную возможность максимально проявить собственную активность и творчество, ликвидиро-
вать дефицит движений, реализоваться и утвердить себя, получить массу радостных эмоций 
и переживаний» [1].

Большое влияние подвижные игры оказывают также и на нервно-психическое разви-
тие ребенка, формирование важных качеств личности. Они вызывают положительные эмо-
ции, развивают тормозные процессы: в ходе игры детям приходится реагировать движением 
на одни сигналы и удерживаться от движений при других. В этих играх развивается воля, 
сообразительность, смелость, быстрота реакции. Совместные действия в играх сближают де-
тей, доставляют им радость от преодоления трудностей и достижении успеха.

Подвижные игры классифицируются: по степени подвижности (игры малой, средней, 
большой подвижности); преобладающим движениям (игры с прыжками, с перебежками и др.); 
по предметам, которые используются в игре (игры с мячом, с лентами, с обручами и др.). 

Подвижные игры с правилами – это игры, разные по содержанию, организации, слож-
ности правил и своеобразию двигательных заданий. Среди них можно выделить:

− сюжетные (например, «Мышеловка»», «Хитрая лиса», «Дед Мороз красный нос»). 
Игры этого вида строятся на основе опыта детей, имеющихся у них представлений и знаний об 
окружающем мире, профессиях, средствах транспорта, образе жизни и повадках животных и птиц;

− бессюжетные (например, «Не опоздай», «Найди флажок», «Сделай фигуру»). Та-
кие игры очень близки к сюжетным – в них лишь нет образов, которым дети подражают; – 
игровые упражнения (например, «Канатоходец», «Подлезь под веревочку», «Через ручеек»). 
В них отсутствуют игровые действия группы детей, каждый ребенок действует по отдельно-
му указанию педагога и выполнение двигательных заданий зависит только от него; 

− игры – забавы (физкультурные праздники, досуги). Двигательные задания в этих 
играх выполняются в необычных условиях и часто включают элемент соревнований.

Спортивные игры – высшая ступень развития подвижных игр. К спортивным играм 
относятся волейбол, футбол, теннис, бадминтон, хоккей. В работе с дошкольниками их при-
меняют с упрощенными правилами.
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Основная задача подвижных игр – укреплять здоровье занимающихся, способствовать 
их правильному физическому развитию; содействовать овладению жизненно необходимыми 
двигательными навыками, умениями и совершенствованию в них; развитие реакции, разви-
тие ловкости, познание движения и новых возможностей тела. Подвижные игры различной 
направленности являются эффективным средством комплексного совершенствования двига-
тельных качеств. Они же в наибольшей степени позволяют совершенствовать такие качества 
как ловкость, быстрота, сила, координация и др. [3].

Педагогу важно правильно организовать игру в отношении содержания, очередности вы-
полнения заданий. Игра может быть проведена одновременно со всеми детьми или с небольшой 
группой. Педагог варьирует способы организации игр в зависимости от их структуры, характера 
и места проведения. Продумывает способы сбора ребят на игру и внесение игровых атрибутов.

Ознакомление детей с новой игрой проводится четко, лаконично, образно, эмоциональ-
но и продолжается 1,5 – 2 мин. Объяснение подвижной игры, дается после предварительной 
работы по формированию представлений об игровых образах.

Обязательным условием успешного проведения подвижных игр является учет индиви-
дуальных особенностей каждого ребенка.

Одна из форм взаимодействия по формированию двигательной активности детей и ро-
дителей в дошкольных образовательных учреждениях – совместные физкультурные развле-
чения и праздники. Чаще всего на таких праздниках, как «Папа, мама, я – спортивная семья», 
ведущая роль которых принадлежит инструктору по физкультуре и воспитателям. Педагоги 
готовят сценарий, оформление, атрибуты, а родители и дети участвуют в развлечении. 

Работа детского сада с семьей по формированию двигательной активности способствует:
−	 приобретению родителями теоретических и практических знаний в решении во-

просов физического воспитания;
−	 повышению эффективности работы дошкольной образовательной организации по 

физическому воспитанию; 
−	 обеспечению преемственности методов и приемов воспитания детей в семье и до-

школьной образовательной организации. 
Формирования двигательной активности посредствам подвижных игр тетей старшего 

дошкольного возраста будет результативным, если будут соблюдены следующие педагогиче-
ские условия: учтены индивидуальные и возрастные особенности двигательной активности 
детей старшего дошкольного возраста; включены подвижные игры и игровые упражнения 
в режим дня и самостоятельную двигательную деятельность детей старшего дошкольного 
возраста, а так же привлечены родители к подготовке и проведению подвижных игр с детьми 
старшего дошкольного возраста.
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На данный момент нет ни одной сферы трудовой и духовной деятельности, не связан-
ной с физической культурой, ведь спорт – это неотъемлемая часть жизни общества в целом 
и каждого человека в отдельности, включающая в себя материальные и духовные ценности 
российской культуры. За последнее время физическое воспитание личности все чаще вос-
принимается как индивидуальное качество, формирующее выносливость, закалённость, силу 
воли и характер человека.

Издавна физическая культура складывалась, чаще всего, под влиянием практических 
потребностей общества в полноценной физической подготовке подрастающего поколения и 
взрослого населения, дабы улучшить работоспособность. В ходе развития образования и вос-
питания в историческом исчислении времени, физическая культура становилась основным 
фактором, влияющим на формирование двигательных умений и навыков. Древние школы 
начали преподавать такой предмет, как «спортивное воспитание», ныне называющийся «фи-
зическая культура» [1, с. 18].

Образование в наше время рассматривается как педагогическая система, развивающая 
личность во всех аспектах. Физкультурное образование как её составная часть не являет-
ся исключением. Необходимо привить детям идею непрерывного самосовершенствования, 
в том числе и в физическом плане, начав с обязательного обучения азам, научить человека 
заниматься самообразованием, заботе о своём здоровье в течение всей жизни. Следовательно, 
актуальность выбранной мной темы сомнений не вызывает.

Культура – это творческая деятельность человека, основу которой составляет, в пер-
вую очередь, развитие физических и интеллектуальных способностей человека. Исходя из 
этого, физическая культура – это одна из составляющих частей общей культуры народа, на-
правленная на укрепление физиологического и духовного здоровья и улучшение физических 
способностей человека. Основные показатели состояния физического здоровья нации: уро-
вень развития и физического воспитания людей; мера использования физической культуры в 
образовательной и воспитательной сферах [2, с. 77]. 
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Основными элементами физической культуры являются физические упражнения и их 
комплексы, а так же соревнования по ним, гигиена труда и быта, закаливание организма, ак-
тивные виды туризма. К валеологическим ценностям физической культуры относятся:

– знания об использовании физических упражнений;
– формирование правильного телосложения;
– повышение работоспособности [5, с. 185].
Отдельным видом спорта можно выделить лечебно–физическую культуру. ЛФК – это 

медицинская дисциплина, помогающая восстановить тонус мышц, способствующая восста-
новлению нервных тканей и кровообращения, а так же повышающая общее здоровье чело-
века. Для увеличения эффективности ЛФК используются такие педагогические приёмы, как 
подбадривание больного для выработки уверенности в себе и своих силах, а также вовлече-
ние человека в активную спортивную деятельность для скорейшего достижения результата.

В обществе физическая культура является важным средством «воспитания нового че-
ловека, гармонически сочетающего в себе духовное богатство, моральную чистоту и физиче-
ское совершенство». Физическая культура и спорт играют важную роль в формировании лич-
ности. Спорт – это школа воспитания мужества, характера, воли. Спортивная деятельность 
позволяет юному спортсмену стойко переносить трудности, нередко возникающие у ребёнка 
в школе, в семье, в других жизненных ситуациях. 

Во время занятий спортом происходит постоянное взаимодействие с партнёрами и 
соперниками, в котором рождаются, проявляются и закрепляются положительные черты 
личности: лидерства, борьбы со страхами, развития соревновательных способностей, вос-
питания чувства коллективизма, моральной и физической подготовки. Постоянно преодо-
левая нагрузки, иногда заставляя себя, человек борется со второй стороной своей личности 
– медлительной, слабой, ленивой. В ходе занятий спортом мы учимся проявлять свои волевые 
качества, необходимые для достижения цели, умению рассчитывать силы, эффективно дей-
ствовать при нехватке времени. 

Так же мы оцениваем своё «Я» по непосредственным усилиям, которые приложили 
для достижения поставленной цели. В связи с развитием самооценки развиваются такие лич-
ностные качества, как самоуважение, совесть, гордость. На занятиях физкультурой люди 
не только совершенствуют свои физические умения и навыки, но и воспитывают волевые и 
нравственные качества. Возникающие во время соревнований и тренировок ситуации закаля-
ют характер участников, учат их правильному отношению к окружающим.

Физическая культура является частью общей культуры человечества и вобрала в себя 
не только многовековой ценный опыт подготовки человека к жизни, освоения, развития и 
управления во благо человека, заложенными в него природой, но и опыт самоутверждения 
и закалки, проявляющихся в процессе физкультурной деятельности моральных, нравствен-
ных, эстетических начал человека. В понятие физической культуры входит всё, что создано 
умом, талантом, рукоделием народа, всё, что выражает его духовную сущность, взгляд на 
мир, природу, человеческое бытие, на человеческие отношения. 

Физическая культура – сфера социальной деятельности, направленная на сохранение и 
укрепление здоровья, развитие психофизических способностей человека в процессе осознанной 
двигательной активности. Показателями состояния физической культуры в обществе считаются:

– количество и способы её распространения;
– возможность использования методов физической культуры в сфере образования и 

воспитания;
– уровень здоровья и всеобщего развития физических навыков;
– уровень спортивных достижений;
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– массовость использования физической культуры и спорта;
– пропаганда физического воспитания;
– степень и характер использования средств массовой информации в сфере физическо-

го воспитания, а также яркость и красочность готовой рекламной акции [4, c. 83].
Таким образом, все это ярко свидетельствует о том, что физическая культура является 

естественной частью культуры общества. С помощью физических упражнений, физическая 
культура укрепляет человека и готовит его к жизни и труду, используя естественные силы 
природы и весь комплекс факторов (режим труда, быт, отдых, гигиена и т.п.), определяющих 
состояние здоровья человека и уровень его общей и специальной физической подготовки.

Неописуемая ценность физического воспитания проявляется в полном преобразовании 
человека. Оно способно медлительную личность сделать динамичной, а того, кто постоянно 
чувствует слабость — выносливым. Следовательно, физическая культура, являясь одной из 
граней общей культуры человека, его здорового образа жизни, во многом предопределяет 
поведение человека в учёбе, на производстве, в быту, в общении, помогает решать социаль-
но–экономические, воспитательные и оздоровительные задачи.
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Проблема сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения была и оста-
ется одной из важнейших проблем человеческого общества. На сегодняшний день лишь зву-
чат призывы быть здоровыми, а социальная среда и реальная практика свидетельствует о 
ухудшении здоровья молодежи. 

Здоровый образ жизни - это образ жизни рационально организованный, основанный 
на принципах нравственности, защищающий от неблагоприятных воздействий окружаю-
щей среды, позволяющий до глубокой старости сохранять психическое и физическое здоро-
вье [2, с. 114–115].

Цель нашего исследования изучить влияние физической культуры и спорта на лич-
ностные особенности студентов. Для реализации поставленной цели с помощью разработан-
ной анкеты проведён опрос 55 студентов педагогического ВУЗа (46 девушек и 9 юношей), 
средний возраст интервьюированных составляет 19 лет.

Сравнивая спорт и учёбу в плане приоритетности для студентов установили, что боль-
шинство опрошенных (78%) отдают предпочтение как учёбе, так и спорту в равной степени, 
тогда как у 22% – учеба превалирует.

Практический психолог Домбровская разработала методику диагностирующую уро-
вень развития мотивации и были выделены две большие группы мотивов: учебный и соци-
альный, которые легли в основу данной методики. Исследуя мотивации учебной деятельности 
по методике Домбровской среди всех опрошенных, пришли к выводу, что уровень развития 
познавательной и социальной мотивации у студентов практически одинаковый, однако, до-
минирует социальная мотивация [4, с. 280–282].

Чем определяется социальная мотивация?
Первое – это широкие социальные мотивы, состоящие в стремление получать знания, 

чтобы быть полезным Родине, обществу, понимание необходимости учиться.
Второе – узкие социальные, так называемые, позиционные мотивы, состоящие в стрем-

лении занять определённую позицию, получить одобрение, заслужить авторитет [3, с. 252].
Изучая отдельные группы студентов, занимающихся спортом, выявили преобладание 

социальной мотивации над познавательной, тогда как у группы студентов, занимающихся 
исключительно учёбой, сложилась обратная картина.

Проводя исследования, мы решили определить уровень социального интеллекта у 
студентов с помощью методики разработанной Джоном Гилфордом. Методика включает в 
себя 4 субтеста, из них три составлены на невербальном стимульном материале, а один –  на 
вербальном. Субтесты диагностируют 4 способности в структуре социального интеллекта: 
познания классов, систем, преобразования и результатов поведения.

Согласно приведенной методике уровень развития социального интеллекта из общего 
числа исследованных отмечается как средний. У группы студентов, занимающихся спортом – 
уровень социального интеллекта выше среднего. Лица с высоким социальным интеллектом спо-
собны извлечь максимум информации о поведении людей, понимать язык невербального обще-
ния, высказывать быстрое и точное суждение о людях, успешно прогнозировать их реакцию в 
заданных обстоятельствах. Им свойственна контактность, открытость, тактичность, тогда как 
у опрошенных, не занимающихся спортом – уровень определяется как средний, а в некоторых 
случаях и ниже среднего. Лица с низким социальным интеллектом чаще испытывают трудно-
сти понимания и прогнозирования поведения людей, что усложняет взаимоотношения и снижает 
возможность социальной адаптации [1, с. 66–68]. Проводя исследование, мы условно обозначили 
студентов, занимающихся спортом - группа 1, не занимающихся спортом – группа 2. 

Первая группа опрошенных имеет более высокую оценку по субтесту 2, чем вторая. 
Лица с высоким оценкам по субтесту способны правильно оценить состояние чувства, на-
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мерения людей и по невербальным проявлениям мимики позы и жестов. Лица с низкими 
оценками по субтесту плохо владеют языком тела, которые вызывают больше доверия, чем 
вербальный язык. В общении такие люди в большей степени ориентируются на вербальное 
содержание сообщения, они могут ошибаться в понимании смысла слов собеседника, потому 
что не учитываются сопровождающих их невербальные реакции.

Результаты субтеста 3 выявили следующее: группа 1 имеет более низкие оценки по 
сравнению с группой 2, которая отличалась высокими показателями. Лица с высокими оцен-
ка по субтесту 3 обладают высокой чувствительностью к характеру и оттенкам человеческих 
взаимоотношений, что помогает быстро и правильно принимать то, что люди говорят друг 
другу в конкретной определённой ситуации.

 И завершающейся субтест 4 показал, что лица, занимающиеся спортом, имеют вы-
сокие показатели, тогда как у студентов, не занимающихся спортом, наблюдается обратная 
картина. Лица с высокими показателями субтеста способны распознавать структуры меж-
личностных ситуаций динамики, они умеют анализировать сложные ситуации взаимодей-
ствия людей, принимают логику их развития и чувствуют изменения смысла ситуации при 
включении коммуникации различных участников. Лица с низкими оценками по субтесту 
испытывают трудности в анализе ситуации межличностного взаимоотношения и, как след-
ствие, плохо адаптируются к разного рода взаимоотношениях между людьми, будь то семей-
ные, деловые или дружеские.

Для диагностики мотивационной структуры личности была использована методи-
ка В.Э. Мильмана. Мотивационная структура выступает одной из ведущих составляющих 
психического облика личности, определяющая в определённой степени поведение субъекта. 
В контексте нашего исследования под мотивационной структурой личности мы понимаем 
устойчивую, целостную, динамическую и развивающуюся систему, включающую в себя та-
кие параметры как широта, гибкость и иерархию взаимосвязанных мотивов, которые обу-
словливают поведение, любые виды активности, связанные с удовлетворением потребностей 
и достижения определенных целей [5, c. 26–28].

Шкалы, которые использовались для оценки мотивационного профиля: 
1. Поддержание жизнеобеспечения
2. Комфорт
3. Социальный статус 
4. Общение 
5. Общая активность
6. Творческая активность 
Методика диагностики мотивационной структуры включает в себя 5 основных типов 

мотивационного профиля:
−	 Прогрессивный. Данный тип преобладает у лиц, добившихся успехов в работе или 

учёбе. Также характерен для личности с социально направленной позицией. 
−	 Регрессивный. Противоположен прогрессивному и характерен превышением об-

щего уровня мотивов поддержания над развивающими мотивами. Часто встречается среди 
плохо успевающих. 

−	 Уплощённый. Отражает недостаточную дифференцированность мотивов иерар-
хии личности, её бедность. Чаще встречается у плохо успевающих студентов. Заметна тен-
денция его уменьшения с возрастом.

−	 Импульсивный. Наиболее характерен для студентов. Отражает значительную 
дифференциацию и, возможно, конфронтацию различных мотивационных факторов внутри 
общей структуры личности.
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На основе соотношения показателей всех шкал, выводимых в результате тестирования 
из общего числа опрошенных мы выделили следующие типы мотивационного профиля: про-
грессивный, импульсивный и уплощенный.

При анализе показателей шкал у людей, занимающихся спортом, получили следую-
щие типы мотивационного профиля: прогрессивный и импульсивный. У студентов, не зани-
мающихся спортом – импульсивный и уплощенный. 

На основании проведённого нами исследования можно сделать следующие выводы: 
действительно занятие спортом и физической культурой, в том числе спортивными играми, 
влияют на формирование личностных качеств студентов. Результаты показали, что у сту-
дентов, занимающихся спортом лучше развиты такие качества как мотивация достижения 
поставленных целей, дисциплинированность, трудолюбие, способность к преодолению лю-
бых трудностей. Нельзя не отметить высокий уровень социального интеллекта у спортивных 
студентов, ведь социальный интеллект – это особый социальный дар, обеспечивающий глад-
кость в отношении с людьми, продуктом которого является социальное приспособление.
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«Здоровые дети – здоровая нация» – это выражение слышали все. И все понимают 
его значение. Дети – это наше будущее, это фундамент, который мы с вами закладываем в 
строительстве сильного и независимого государства. Но не все понимают до конца значение 
выражения «здоровые дети». Многие считают, что здоровый ребенок – это ребенок, который 
не болен, который хорошо себя чувствует и ни на что не жалуется. Но на самом деле – эти 
критерии не дают полного определения понятию здоровый ребенок.

С медицинской точки зрения понятие «здоровый ребенок» включает в себя три вида 
состояния: физическое, психическое, нравственное. Должны нормально функционировать 
все внутренние органы, должна быть развита мозговая деятельность соответственно возра-
сту ребенка, а также ребенок должен быть развит нравственно. С точки зрения физической 
культуры мы можем добавить еще и четвертое состояние – должна присутствовать физиче-
ская активность. «Движение – это жизнь!»

Утренняя гимнастика, любая физическая нагрузка, ходьба, бег, занятия спортом – это 
и есть физическая активность. Но как ребенка вовлечь в физическую активность?

Приучать ребенка к физической активности рекомендуется начинать в дошкольном 
возрасте, но особое внимание занятиям физической культурой следует уделять в начальной 
школе. Стоит учитывать, что дети 1-4 классов переживают период интенсивного роста, мор-
фологических и функциональных перестроек организма. Недостаток активной деятельности 
может негативно сказаться не только на здоровье ребенка, но и на работе психофизиологиче-
ских механизмов. Физическая активность стимулирует выработку полезных «гормонов сча-
стья»: дофамина, серотонина, окситоцина и эндорфина, которые положительно влияют на 
эмоциональное состояние учащихся.

Младший школьный возраст – это самый благоприятный период для воспитания фи-
зических качеств, таких как мышечная сила, координация движения, быстрота, выносли-
вость, гибкость и ловкость [7].

Главная задача педагога – не упустить момент и правильно организовать процесс фор-
мирования двигательных умений и навыков, содействовать развитию физических качеств.

Для решения этой задачи было разработано множество методов и приемов. Методические 
рекомендации, различные приемы и комплексы физических упражнений составляют целостный 
процесс, положительно влияющий на физические и психологические возможности ребёнка.

Подвижные и спортивные игры, соревнования, эстафеты – это основные педагогиче-
ские средства воспитания младших школьников.

Подвижная игра – незаменимое средство физического воспитания, способствующее 
развитию, совершенствованию и закреплению физических качеств ребёнка. В процессе игры 
развиваются мышление, смекалка, ловкость, сноровка, вырабатываются морально-волевые 
качества, а также осуществляется профилактика различных заболеваний.

Подвижную игру можно считать важнейшим воспитательным элементом, содейству-
ющий развитию физических и умственных способностей, освоению моральных устоев, норм 
поведения и нравственных идеалов общества.

Анализ работ педагогов Н.П. Аникеевой, П.С. Лесгафта, М.Н. Жукова [1, 4, 3], пока-
зывает, что главный результат игры – это высокий положительный эмоциональный подъ-
ем детей, который благотворно влияет на весь организм в целом. Игровые и соревнователь-
ные приемы воспитания двигательных способностей учащихся используют весь комплекс 
скоростно-силовых способностей ребенка. Развитию быстроты способствует многократное 
повторение движения с наибольшей скоростью. Развитию силы повторение упражнений с 
максимальным усилием. Для развития скоростных и силовых качеств необходимо соблюдать 
принципы: постепенности и доступности [5, 6]. Увлекательный игровой сюжет способствуют 
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более длительному выполнению физических упражнений, что, в свою очередь, усиливает их 
влияние на организм, способствует развитию выносливости и волевых качеств.

Подвижные игры тесно связаны со спортивными играми, они оказывают содействие на 
ранних этапах освоения двигательных умений, которые еще не переросли в двигательные навыки.

Русский педагог П. Ф. Лесгафт [4] определяет игру, как «упражнение, при помощи ко-
торого ребенок готовится к жизни». В своих работах он акцентировал внимание на том, что 
игра развивает не только физические способности, но и волевые, закаливает личность. Это 
связано с тем, что игры учат ребенка действовать быстро, ловко, без раздумий принимать 
решения, нести ответственность не только за себя, но и за товарища.

Игра – самое доступное занятие для детей. Правильно подобранная игра способствует 
объединению коллектива и является самым универсальным и незаменимым средством физи-
ческого развития.

Правильно подобранная игра выполняет не только тренировочную функцию, но и оз-
доровительную. С учетом возрастных изменений и физической подготовленности ребёнка 
подвижные игры оказывают благоприятное влияние на рост, развитие и укрепление опор-
но-двигательного аппарата, работу мышечной системы, на формирование правильной осанки 
у детей, а также повышают функциональную деятельность организма.

При выборе определенной игры, следует учитывать состав участников, их возрастные 
особенности, развитие и физическую подготовку. При подготовке к проведению игры следует 
продумать все необходимые детали: форму, место, способ организации проведения занятий, 
подготовить необходимый инвентарь, а также, придерживаться правила постепенного пере-
хода от легкого к сложному. Методические особенности игры могут быть включены в любые 
физические упражнения [2]. Правильные действия педагога – залог успеха.

Постановка и решение следующих организационных задач, будут положительно спо-
собствовать эффективному проведению игры:

– четкое объяснение содержания и правил игры;
– правильная расстановка игроков;
– распределение на команды;
– определение ведущих;
– назначение помощников и судей.
В тоже время должно осуществляться управление игровым процессом:
– руководство процессом игры;
– корректировка нагрузки;
– личное судейство,
– окончание игры,
– анализ игры.
Положительные эмоции от игры оказывают благоприятное воздействие на системы и 

функции организма, а также на нервную систему, самочувствие и поведение учащихся.
Правильно подобранное средство развития физических качеств у детей младшего школь-

ного возраста – залог получения в дальнейшем крепкой, выносливой, высокоморальной, чест-
ной, справедливой и ответственной личности в дальнейшем. «Здоровые дети – здоровая нация»!
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По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на сегодняшний день око-
ло 45–47% здоровых детей ходят в первый класс. После окончания школы абсолютно здо-
ровыми можно назвать только 10–15%. Половина выпускников школ страдает хронически-
ми заболеваниями. Еще 40% имеют определенные нарушения. За весь процесс обучения с 
первого класса до окончания школы количество учеников, которые страдают различными 
хроническими заболеваниями, увеличивается в пять раз, наиболее распространенными забо-
леваниями детей школьного возраста являются различные нарушения осанки.

Цель исследования: проанализировать научно-методическую литературу по вопросу 
развития координационных способностей у детей школьного возраста с нарушениями осанки. 

Проблема формирования и развития координационных способностей в настоящее вре-
мя является важной областью в оптимизации обучения физической культуры детей школь-
ного возраста. Цель школы-предоставить абсолютно каждому ученику полную физическую 
подготовку, чтобы помочь приобрести запас двигательных навыков и умений, необходимых 
человеку в более позднем возрасте.

«Навыки координации» или «навыки координации движений» включают в себя:
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1) умение адекватно координировать движения (согласовывать, координировать, органи-
зовывать их в единое целое) при построении и воспроизведении новых двигательных действий;

2) умение переставлять координацию движений при необходимости изменить параме-
тры освоенного действия или переходить к другому действию в соответствии с требования-
ми меняющихся условий.

Навыки координации движений сложны, и поэтому их трудно оценить по одному кри-
терию. Чтобы оценить степень развития, необходимо учитывать различные внешние пока-
затели. Поэтому при определении координационных навыков у детей школьного возраста 
выделяют следующие виды координации:

−	 статическая координация тела;
−	 динамическая координация в целом;
−	 координация рук;
−	 координация скорости и одновременности движений;
−	 координация четкости изолированного движения [6].
Чтобы улучшить развитие навыков координации у детей школьного возраста, необхо-

димо четко понимать, что представляет собой любой вид координации.
Статическая координация – это способность поддерживать равновесие в различных 

статических позах.
Динамическая координация характеризуется, прежде всего, наличием навыков мета-

ния предметов в цель, чтобы поймать мяч. Динамическая координация в целом-это способ-
ность поддерживать равновесие в движении.

Скоростные упражнения – это двигательные действия, которые требуют определения 
максимальной скорости бега.

Одновременность движений – это согласованное выполнение движений рук и ног или 
обеих рук.

Четкость изолированного движения отражает формирование дифференцированного 
торможения [3].

Жизненно важной является – разновидность навыков координации, что проявляется 
умелыми и точными движениями рук, при относительно малоподвижном туловище.

Существуют и другие подходы к классификации навыков координации. Во многих ис-
следованиях различают следующие типы координационных навыков:

−	 специальный;
−	 специфический;
−	 общие.
Специальные навыки координации относятся к однородным группам психофизиологи-

ческих механизмов целостных и целенаправленных двигательных действий, которые систе-
матизируются по мере усложнения. В связи с этим различают следующие навыки координа-
ции:

−	 во всех видах циклической деятельности (пешие прогулки, бег, ползание, скалола-
зание, плавание, перемещение на устройствах: коньки, езда на велосипеде, гребля) и ацикли-
ческой (прыжки);

−	 в немоторных движениях тела в пространстве (гимнастические и акробатические 
упражнения);

−	 в движениях манипуляции в пространстве определенных частей тела (движение, 
указывает, что касается, укола, обвода контура);

−	 в движениях перемещайте вещи по комнате (перемещение предмета, поднятия тя-
жести, наматывание шнура на палку);



279

−	 добавить метательные движения для точности (бросание различных объектов в 
цель, теннис, города, жонглирование);

−	 баллистические двигательные действия (метание) с регулировкой дальности и 
силы броска (толкание ядра, бросок гранаты, диска, молотка);

−	 в движениях при прицеливании;
−	 в движениях копирования;
−	 в наступательных и оборонительных технических и тактических действиях мно-

гих мобильных и спортивных игр (баскетбол, волейбол, футбол, гандбол, хоккей) [5].
Следует учитывать, что у детей в возрасте от 6 до 10 лет все еще плохо развиты мышцы 

и связки, особенно мышцы спины и живота. Позвоночник гибкий и гибкий по сравнению с 
обычными изменениями положения туловища, плечевого пояса и ног. В этом возрасте раз-
витие нервной системы еще не завершено, и процессы возбуждения перевешивают процессы 
торможения. Внимание детей неустойчиво, дети еще не развили свою волю [4].

Дети школьного возраста очень игривы, но в то же время нетерпеливы. Они быстро 
устают, выполняя монотонную работу. Естественные потребности детей в физических 
упражнениях должны направляться в правильном направлении, развивать у детей привычку 
выполнять ежедневные упражнения (зарядку) и заниматься физической активностью [1].

Кроме того, дети в возрасте от 6 до 10 лет склонны к плоскостопию, поэтому в каждый 
комплекс необходимо включать специальные упражнения для профилактики и коррекции пло-
скостопия. Систематическое и осознанное отношение к выполняемым движениям и их усвое-
нию способствуют быстрому развитию навыков координации, силы, выносливости, овладению 
новыми упражнениями, укреплению сердечно-сосудистой и других систем организма.

В переходном возрасте (11–14 лет) весь организм быстро развивается: увеличивается 
интенсивность работы сердца, увеличивается рост, увеличивается мышечная сила. Укрепляя 
тело детей школьного возраста, развивая мускулатуру, необходимо сформировать правиль-
ную осанку. Необходимо помнить, что обычные неправильные позы очень опасны: они фик-
сируются и приводят к нарушениям осанки.

В комплексах лечебной гимнастики и оздоровления детей среднего школьного возрас-
та необходимо вводить динамические упражнения (ходьба, бег, прыжки, а также элементы и 
связки танцевальных движений). В этом возрасте наибольшее внимание необходимо уделять 
воспитанию навыков координации [2].

Исследования, проводимые многими специалистами, наглядно показывают, что фи-
зические упражнения позволяют ускорить развитие двигательных навыков у детей. А по-
скольку двигательное созревание-это скоординированное формирование тела ребенка, почти 
наверняка выполнение физических упражнений школьного возраста, особенно их прямое и 
целенаправленное применение, окажет положительное влияние на развитие и формирование 
навыков координации, а также на улучшение осанки.
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История эстетики и искусства свидетельствует о том, что периоды целостного художе-
ственного созерцания мира сменяются периодами раздробленного. Так, эпоха Возрождения 
представляет собой единый, целостный взгляд на мир, который проявился и в философии, и 
в искусстве. В XVII – XVIII веках на смену целостной эстетико-художественной эпохе Воз-
рождения пришли различные художественные направления: классицизм, барокко, рококо, 
реализм. Романтизм на короткое время вновь представил единое эстетическое мировоззре-
ние, достаточно целостный взгляд на мир. В XIX веке целостность романтического созерца-
ния вновь стала распадаться. Единый взгляд сменился множеством взглядов, получивших в 
большом количестве направлений. Это связано с установкой художественного сознания кон-
ца XIX века – начала XX века, что главной целью художественного творчества является уже 
не познание жизни, или воплощение божества, не служение социальным целям, а самовыра-
жение художника как абсолютно неповторимой личности.

Именно поэтому в конце XIX века – начале XX века происходит радикальное отрица-
ние традиционных принципов творчества. Движение модернизма захватывает мир. Тради-
ционный реализм сохраняется, но не доминирует. В современной эстетико-художественной 
ситуации островки традиционного гегелевского искусства сохраняются, но доминирующими 
являются постмодернистские ориентации.
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Так, принципиальное отличие художественных процессов XX века в том, что разно-
родные художественные течения развиваются не последовательно, апараллельно и восприни-
маются как равноправные. В искусстве разомкнутое, открытое, неклассическое восприятие 
мира. Никаких ограничивающих эстетических принципов не существует. Новые эстетиче-
ские теории многолики, парадоксальны, не опираются на предшествующую традицию. Их 
черты: быстрое чередование, ротация и параллельное сосуществование противоположных 
подходов, поворот от изучения гносеологических проблем к онтологическим. Такая эволю-
ция подчеркивает антропологическую ориентацию эстетики интуитивизма и экзистенциа-
лизма, представляющих эстетику человекознания.

В течение XX века сформировались общие черты, тенденции, типичные для культу-
ры в целом, проявляющиеся в различных сферах жизни всех стран мира, охваченных ею. 
XX столетие – самое динамичное в истории человеческой цивилизации, что не могло не от-
разиться на всем характере его культуры, он характеризуется тождеством науки, человеческо-
го интеллекта, это эпоха социальных бурь, потрясений, парадоксов. Современное общество, 
формируя высокие идеалы любви к человеку, равенства, свободы,  демократии, одновременно 
породило упрощенное понимание этих ценностей, поэтому процессы, происходящие в совре-
менной культуре, столь разносторонни.

Формирование информационной культуры значительно меняет представления чело-
века о природе, обществе и самом себе. Сложилось противоречивое сознание, затронувшее 
важнейший элемент мировоззрения – вопрос о закономерностях в природной и социальной 
действительности. Поэтому происходит всплеск иррационализма, мистики, возникают но-
вые религиозные течения. Панорама художественной культуры становится еще более  разно-
образной. Ее специфической особенностью явилось наличие двух художественных систем: 
модернизма и постмодернизма.

Понятие красоты, очень сложное, включающее в себя целый комплекс внешних и 
внутренних качеств человека, менялось с течением времени. Каждая историческая эпоха ро-
ждала свое представление о красоте. Оно складывалось в соответствии с теми или иными 
климатическими условиями, политическими, экономическими и другими особенностями об-
щественной жизни, с нравственностью, моралью, религией, с характерными приметами быта 
различных народов, классов и сословий.

К началу XX века вошли в моду очень женственные формы – пышная грудь, большие 
бедра. Идеальным ростом считались сто шестьдесят пять сантиметров. Это было время рас-
цвета домов моды, ателье, ювелирных и шляпных мастерских. В силуэтах платьев почти не 
было прямых линий, форма рукавов и шляпок напоминала крылья бабочки или экзотический 
цветок [3, с. 49].

Далее начинается активный процесс «освобождения» женского тела от корсетов. К 
1910 годам костюмы начинают приобретать строгие линии и свободные формы. Модельер 
Мариано Фортуни вводит в обиход мелко-плиссированные платья – «дельфос», отсылающие 
нас в эпоху Древней Греции. Они свободно струились с плеч до пола. Пышность форм смени-
ли мягкие удлинняющие линии. Декор стал более сдержанным.

В 1920 годах господствует мода девушки парня: короткие стрижки худощавая фигура, 
насыщенное применение косметики.

В 1930 годах мода снова меняется. Это были времена Великой Депрессии, экономиче-
ского кризиса и безработицы, резкого разделения общества на богатых и бедных. В моде эле-
гантность, воплощенная в образах популярных голливудских актрис – Греты Гарбо и Марлен 
Дитрих. Вновь в моде женственность, декольте, но если спереди оно достаточно сдержанное, 
то сзади более открытое. Женственные формы подчеркиваются шелковыми тканями, плавно 
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струящимися книзу. Пестрые цвета сменились темными, а цветовое единство костюма стало 
достигаться одноцветными акссесуарами [1, с. 67].

С началом Второй мировой войны мода становится предельно аскетичной и экономной. 
Головные уборы в военный период также приобретают «экономные» миниатюрные формы. 
Прически 1940 годов представляют собой кок спереди и хвост-пучок сзади. Как и следовало 
ожидать, после окончания Второй мировой войны образ женского идеала кардинально меня-
ется, образы становятся более женственными, с пышными формами. 

В 1960 годы именно молодежь стала авангардом общественной и культурной жизни. 
Революционно настроенные, молодые люди стали определять моду, пошатнув ранее непре-
рекаемый авторитет «кутюрье». В 1960 идеалом является стройная, молодая и своенравная 
девушка.

В 1970 первую очередь занимают брюки-клеш, яркий декор, пестрые цветастые ткани, 
длинные юбки, вязаные вещи – шарфы, свитера, водолазки. Мужская и женская мода ста-
новятся чрезвычайно похожей и однообразной – актуальны удлиненные прически, джинсы, 
рубахи, батники, джемперы и обувь на высокой платформе. Идеалом женской красоты явля-
ется хрупкая высокая блондинка с большими глазами, популярны стали косая челка, тонике 
брови, большие очки.

К 1980 годам капиталистический мир отошел от социально-экономических потрясе-
ний, превратился в «общество потребления». Строгий деловой костюм из дорогих тканей 
вновь характеризуется широкой линией плеч – олицетворением силы и власти женщин-фе-
министок. Брюки популярны прямые, либо «бананы» – зауженные книзу. Особую популяр-
ность приобретают фитнес и аэробика [2, с. 224].

Таким образом, понятие «эстетический идеал» берет свое начало еще с античности. 
Оно широко разработано в философии и эстетике, а также рассматривается в ряде гуманитар-
ных наук. Наряду с умозрительным истолкованием вопроса, ставилось и решение проблемы 
на примере образного выражения. В этой связи термин проникал в ряд искусствоведческих 
наук, в том числе и в литературоведение. 
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Проблема переломов и деформации костей являлась актуальной для человечества и 
требовала решений на протяжении всего периода развития медицины [1; 7]. В структуре об-
щей заболеваемости, травмы и болезни опорно-двигательного аппарата занимают третье ме-
сто после заболеваний органов дыхания и патологии желудочно-кишечного тракта [3]. Значи-
тельные улучшения стали возможны с развитием хирургических методов лечения. Изучение 
материалов, используемых для изготовления фиксаторов, представляет собой важное направ-
ление в развитии травматологии и ортопедии, что позволило колоссально улучшить резуль-
таты лечения повреждений опорно-двигательной системы. Материалы, имплантированные 
для поддержания механических свойств, сломанных костей в период заживления, должны 
иметь достаточную прочность, износоустойчивость и сопротивление усталости [1; 7].

Широкое внимание привлекают материалы (преимущественно полимеры), пригод-
ные для создания различных изделий, подвергающихся распаду под действием биологических 
сред, что дает возможность использования таких конструкций в качестве имплантатов, 
рассасывающихся в организме [6].

Для фиксации костных отломков изначально применяли различные металлы, такие 
как железо, серебро, золото и платина. После изучения  промышленного производства стали, 
ее начали также широко использовать для изготовления металлофиксаторов. На смену ме-
дицинской стали пришел титан, который с середины 20 века стал основным материалом для 
производства имплантатов [1; 7].

Однако, использование металлов в качестве материалов для изготовления импланта-
тов, несмотря на их относительную биоинертность, отсутствие токсичности, имеет ряд зна-
чительных недостатков.

К ним, прежде всего, относятся: возможность развития эндогенной инфекции и 
адаптивной перестройки кости, что может привести к резорбции кости, снижению ее проч-
ности, болям и местному раздражению.

Высокий модуль упругости металла по сравнению с костью приводит к тому, что кость 
подвергается воздействию значительной механической нагрузки. Вследствие этого возникает 
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так называемый эффект защиты от нагрузок («stress-shielding»), приводящий к резорбции ко-
сти вокруг имплантата [1; 7].

Последовательно интерес травматологов проявлялся и к материалам, которые со вре-
менем могли бы рассасываться в организме. Впоследствии это привело к масштабной иссле-
довательской работе, сосредоточенной на поиске материала, который бы деградировал и по-
степенно утрачивал свою прочность пропорционально скорости заживления кости. Так стали 
применяться биодеградируемые материалы [1; 7].

Биодеградация является результатом ряда физических, химических и биохимических 
(т.е. протекающих с участием ферментов) процессов, а материалы, подвергающиеся распаду 
вследствие физиологического воздействия тканей организма, могут быть условно обозначены 
как биодеградируемые, в том числе биоабсорбируемые и биорезорбируемые [2; 5; 6]. 

Можно выделить следующие требования, предъявляемые к ортопедическим фиксато-
рам, изготавливаемым из биодеградируемых материалов: обеспечение адекватной силы фик-
сации костных фрагментов и/или мягких тканей и кости; атоксичность, отсутствие негатив-
ной реакции на близлежащие ткани; сохранение прочностных свойств. Имплантат должен 
быть изготовлен из безопасных для человека  материалов [2].

Неоспоримым преимуществом применения биодеградируемых материалов  является 
полное рассасывание винтов, тем самым исключается необходимость в повторном оператив-
ном вмешательстве [3]. Кроме того, уменьшается потребность в реконструкции тканевых де-
фектов, из-за медленной перестройки материала [4].

В качестве биодеградируемых материалов в настоящее время используются сплавы 
различных металлов с магнием, фосфаты кальция, а также различные природные и синте-
тические полимеры. Наиболее широкое распространение в медицине благодаря доступности 
и универсальности получили полимеры синтетического и природного происхождения. Наи-
большую популярность завоевали полиэфиры, т.е. поли (α-гидроксикислоты) и прежде всего 
сополимеры на основе лактида и гликолида. Большинство используемых в настоящее время 
имплантатов для остеосинтеза изготовлены именно из этих полимеров. 

Так, полигликолид (PGA) представляет собой твердый кристаллический полимер с 
температурой плавления 224-230°C. Полимолочная кислота (полилактид, PLA) – это полимер 
с температурой плавления около 160-180°C и температурой стеклования 50-60°С. В ортопеди-
ческих имплантатах чаще используется поли (L-молочная кислота) PLLA, т.к. этот материал 
сохраняет свою первоначальную прочность. Полилактид (PLA) представляет собой биораз-
лагаемый полимер из класса алифатических полиэфиров, который является альтернативой 
полимеров, полученных из нефтепродуктов [5].

Благодаря своим свойствам, в настоящее время, биодеградируемые полимеры применя-
ются в биомедицине, например, в качестве составляющих антибактериальных покрытий, хи-
рургических нитей, систем доставки лекарственного вещества к участку действия, устройств 
фиксации и компонентов замены тканей. Полимерные материалы считаются перспективными 
средствами управления адгезией, пролиферацией и дифференциацией клеток [2]. На современ-
ной стадии развития  травматологии и ортопедии достаточно точно определены повреждения, 
где биодеградируемые системы эффективны и конкурентоспособны с классическими фиксато-
рами. Подобного рода имплантаты подходят для стабилизации переломов, остеотомии, пере-
садки кости и сращениях, особенно для спонгиозных костей, равно как и для присоединений 
связок, сухожилий, менисковых разрывов, и для других структур мягких тканей [1].

Однако стоит отметить, что подобные системы для фиксации значительно уступают 
по жесткости металлическим аналогам, что требует обязательного использования внешних 
фиксаторов и увеличивает сроки восстановления пациентов после операции. С другой сторо-
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ны, сами фиксаторы через 5-6 месяцев рассасываются, что исключает дискомфорт и повтор-
ные операции по удалению фиксаторов [1].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование биодеградируемых ма-
териалов в изготовлении имплантатов является перспективным направлением развития для 
травматологии и ортопедии, благодаря их способности к распаду под действием биологиче-
ских сред организма, что позволяет улучшить результаты лечения повреждений опорно-дви-
гательной системы. Однако необходимо решить задачу усовершенствования механических 
характеристик по сравнению с металлическими аналогами. Перспективным направлением 
представляется разработка биодеградируемых конструкций нового поколения, обладающих 
улучшенными механическими характеристиками. 
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Птицы играют важную роль в различных экосистемах. Снижение численности орни-
тофауны выступает показателем ухудшения экологической ситуации в конкретном регионе. 
Поэтому постоянное внимание ученых направлено на изучение видового состава, динамики 
численности населения птиц и продуктивности их гнездования. 

Основным способом сохранения биологического разнообразия нашей планеты явля-
ются особо охраняемые природные территории. В течение всего XX столетия была сформи-
рована развитая система особо охраняемых природных территорий, призванная защитить и 
сохранить уникальные природные комплексы в процессе развития промышленности, сель-
ского хозяйства и других видов антропогенных воздействий. Государственные природные 
заповедники  в России на современном этапе являются наиболее полной формой территори-
альной охраны природы. 

Одним из таких заповедников является Хоперский государственный заповедник. Это 
один из старейших в России заповедников, был создан в 1935 году для сохранения и увели-
чения численности выхухоли в юго-восточной части Окско-Донской низменности, в долине 
реки Хопер. Площадь заповедника – 16027 га.

Целью наших исследований было изучение видового состава орнитофауны Большого 
Голого озера Хоперского заповедника.

Материалом для анализа послужили данные теоретических разработок по вопросам 
истории наблюдений и видового разнообразия авифауны Хоперского заповедника [2], а также 
результаты собственных исследований. Анализ биоразнообразия авифауны озер проводили 
по данным, полученным при проведении наблюдений методом пробной площадки в ранние 
утренние часы (первые 4-5 часов после восхода солнца) [1]. Определение птиц осуществляли 
визуально, а также по издаваемым звукам по общепринятым методикам [3].

Основной особенностью Хоперского заповедника является пойменный характер ланд-
шафта: 74% общей площади – пойма, вытянутая в пределах заповедника с северо-востока на 
юго-запад, 10% – надпойменная терраса, 16% – высокий правый коренной берег. Заповедник 
изобилует пойменными водоемами. Число их не постоянно, и зависит от условий года. Пойма 
Хопра – удобный и безальтернативный коридор для пролёта перелётных птиц. Хоперский 
государственный заповедник имеет международный статус ключевой орнитологической тер-
ритории [4].

В Хоперском заповеднике обитает 230 видов птиц, зарегистрированных на территории 
заповедника [4]. Ежегодный учет авифауны, в т.ч. редких и особо редких видов птиц, фикси-
руется в отчетных документах природного заповедника [1]. 

Исследуемое Большое Голое озеро имеет крутые берега, поросшие дубом, осиной, вет-
лой и тополем. Тонкий слой ила и сравнительно глубокая прибрежная полоса не создают бла-
гоприятных условий для развития болотной растительности, что соответствующим образом 
отражается на фауне птиц и млекопитающих этих водоемов. 

Нами отмечено 44 вида птиц, представленные 24 семействами из 9 отрядов. Видовой 
состав авифауны озера представлен в таблице 1.
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Таблица 1
Видовой состав орнитофауны озера Большое Голое 

№

п/п

Вид

(n=44)

Семейство

(n=24)

Отряд

(n=9)
1 2 3

1 Ixobrychusminutes(L.1766) - малая выпь Ardeidae 
(цаплевые)

Ciconiiformes 
(аистообразные)2 Ardea cinerea (L.1758) - серая цапля

3 Anas platyrhynchos  (L.1758) - кряква Anatidae 
(утиные)

Anseriformes 
(гусеобразные)

4 Milvus migrans(Bodd., 1783) - черный 
коршун Accipitridae 

(ястребиные)
Falconiformes 

(соколообразные)5 Accipiter  nisus (L.1758) - перепелятник
6 Buteo buteo  (L.1758) - обыкновенный канюк
7 Gallinula chloropus (L.1758) - камышница Rallidae (пастуш-

ковые)
Gruiformes (журав-

леобразные)
8 Actitis  hypoleucos  (L.1758) - перевозчик Scolopacidae 

(бекасовые)
Charadriiformes 

(ржанкообразные)
9 Larusridibundus(L. 1766)- озерная чайка

Laridae
(чайковые)

10
Sternahirundo(L. 1758) - речная крачка

11 Columba palumbus (L.1758) - вяхирь
Columbidae 
(голубиные)

Columbiformes 
(голубеобразные)12 Streptopelia decaocto (Frivaldszky1838) - 

кольчатая горлица
13 Alcedo atthis (L.1758) - обыкновенный зимо-

родок
Alcedinidae 

(зимородковые)
Coraciiformes 

(ракшеобразные)
14 Dendrocopos major (L.1758) - Пестрый дятел

Picidae 
(дятловые)

Piciformes 
(дятлообразные)

15 Dendrocopos leucotos (Bechstein.1803)  -бе-
лоспинный дятел

16 Dendrocopos minor (L.1758)  - малый дятел
17 Riparia riparia (L.1758) - береговая ласточка

Hirundinidae 
(ласточковые)

Passeriformes (воро-
бьино-образные)

18 Hirundo rustica (L.1758)-  деревенская ла-
сточка

19 Motacilla alba (L.1758) - белая трясогузка Motacillidae 
(трясогузковые)

20 Lanius collurio (L.1758) – обыкновенный 
жулан

Laniidae 
(сорокопутовые)

21 Oriolus oriolus (L.1758) - иволга Oriolidae 
(Иволговые)

22 Stumus vulgaris (L.1758) – обыкновенный 
скворец

Stumidae 
(скворцовые)

23 Garrulus glandarius (L.1758) – сойка
Corvidae 

(врановые)24 Pica pica (L.1758) – сорока
25 Corvus corax (L.1758) - ворон
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Продолжение табл. 1
1 2 3

26 Acrocephalus schoenobaenus (L.1758) - 
камышевка-барсучок Acrocephalidae 

(камышовковые)

Passeriformes (воро-
бьино-образные)

27 Acrocephalus arundinaceus (L.1758) - дроздо-
видная камышевка

28 Sylvia communis (Lath.1787) - серая славка Sylviidae 
(славковые)

29 Phylloscopus trochilus (L.1758) - пеноч-
ка-весничка Phylloscopidae

(пеночковые)30 Phylloscopus sibilatrix (Bechst.1793) - пеноч-
ка-трещотка

31 Muscicapa striata  (Pallas.1764) - серая 
мухоловка Muscicapidae 

(мухоловковые)32 Luscinia luscinia (L.1758) - восточный 
cоловей

33 Parus montanus (Bald.1827) - пухляк Paridae (сини-
циевые)34 Parus major (L.1758) - большая  синица

35 Sitta europaca (L.1758) - поползень Sittidae (Пополз-
невые)

36 Passer domesticus (L.1758) – домовый 
воробей Passeridae (во-

робьиные)
37 Passer montanus (L.1758) – полевой воробей
38 Fringilla coelebs (L.1758) – зяблик

Fringillidae (вью-
рковые)

39 Chloris chloris (L.1758) - зеленушка
40 Spinus spinus (L.1758) - чиж
41 Carduelis carduelis (L.1758) - щегол
42 Acanthis cannabina (L.1758) – коноплянка
43 Coccothraustes coccothraustes (L.1758) - 

обыкновенный дубонос
44 Emberiza citrinella (L.1758) - обыкновенная  

овсянка
Emberizidae (ов-

сянковые)

Наиболее многочисленный отряд воробьинообразных представлен 15 семействами и 
насчитывает 28 видов. Самое многочисленное семейство вьюрковые представлено 6 видами. 
Отряд ржанкообразные насчитывает 2 семейства, представленные 3 видами. Остальные от-
ряды представлены одним семейством. При этом дятловые и ястребиные семейства насчиты-
вают 3 вида, цаплевые и голубиные – 2 вида. Остальные 3 семейства (утиные, пастушковые и 
зимородковые) представлены 1 видом. 

Все виды птиц, встречающиеся в пределах области, поделены по Р.Бёме (1997) на 
6 групп: гнездящиеся, вероятно гнездящиеся, летующие, зимующие, пролетные и залет-
ные. В работе выделены 3 основные группы: гнездящиеся, залетные и пролетные, при-
брежные.

На Большом Голом озере гнездятся 5 видов птиц: – гнездящиеся перелетные с доказан-
ным гнездованием представлены 2 видами (6,8% от общего числа видов птиц озера): кряква 
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и камышница; – вероятно гнездящиеся виды в фауне птиц составляют 6,8% (2 вида) – камы-
шевки дроздовидная и барсучок; – предположительно гнездящиеся: – 3,4% (1 вид) – малая 
выпь.

На озере отмечены 12 залетных видов (70,6%) – черный коршун, канюк, перепелятник, 
крачки, ласточки и другие виды – эти птицы прилетают кормиться на озеро.

Отдельную часть представляют птицы, обитающие в прибрежной зоне. Некоторая 
часть этих птиц гнездится в прибрежных деревьях. (обнаружено 27 прибрежных видов).

На озере были отмечены редкие виды птиц [4]: перепелятник, белоспинный дятел и 
ворон.

По итогам наблюдений установлено, что Хоперский заповедник выполняет природо-
охранную, научно-исследовательскую и эколого-просветительскую роль в жизни общества. 
Изучение видового состава и анализ авифауны озера заповедника, позволяет заключить, что 
авифауну в данном природоохранном объекте можно считать показательной.
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