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РЕЧЕВОЙ ПОРТРЕТ ДЖЕССИ ПИНКМАНА  
(НА МАТЕРИАЛЕ ТЕЛЕСЕРИАЛА «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ») 

 
Проблема создания речевого портрета говорящего является актуальной в лингвистике 

уже не первое десятилетие. Антропоцентрический характер современной науки выдвигает 
на первый план человеческий фактор, а именно личностные характеристики человека, 
влияющие на процессы речепроизводства и речевосприятия. Речевой портрет играет 
большую роль в формировании целостного образа личности. 

Г.Г. Матвеева дает следующее определение речевому портрету – это «набор речевых 
предпочтений говорящего в конкретных обстоятельствах для актуализации определенных 
намерений и стратегий воздействия на слушающего» [2]. Исследователь отмечает, что 
речевой портрет бывает индивидуальным и коллективным. В центре внимания 
индивидуального речевого портрета находится индивидуальный стиль, отражающий 
особенности конкретной языковой личности. Объектом изучения могут стать как реальные 
люди, так и персонажи художественных произведений.  

Данная статья посвящена речевому портрету Джесси Пинкмана. Это вымышленный 
персонаж американского драматического сериала «Во все тяжкие» (Breaking Bad), который 
завоевал широкое признание аудитории, в том числе литературных критиков [1]. Роль 
Джесси Пинкмана сыграл Аарон Пол, и его персонаж был высоко оценен поклонниками 
сериала. Благодаря этой роли Аарон Пол выиграл прайм - тайм премию Эмми за 
выдающуюся мужскую роль второго плана в драматическом сериале в 2010, 2012 и 2014 
годах. 

Сюжетная завязка сериала «Во все тяжкие» состоит в том, что у школьного учителя 
химии Уолтера Уайта диагностировали неоперабельный рак лёгких, и при самом 
благополучном раскладе ему осталось прожить около двух лет. При этом у него есть сын - 
подросток, который болен ДЦП, и неработающая беременная жена. Случайно Уолтер 
присутствует при задержании производителей наркотиков, и в одном из убегающих 
преступников узнает своего бывшего ученика Джесси Пинкмана. Уолтер решает, что его 
уровень знаний позволяет ему производить наркотик высокого качества, чтобы заработать 
денег для своей семьи, и предлагает Джесси быть его напарником. Вместе они пускаются 
«во все тяжкие». 

Одной из отличительных черт сериала можно считать отказ его создателей от привычной 
для большинства телевизионных проектов цензуры, урезающей культурный или 
общенациональный колорит американцев, афроамериканцев и мексиканцев, а также 
сленговые выражения. Сценаристам удалось создать натуральные речевые портреты, 
которые дополнялись характерными психологическими особенностями героев и 



7

поведенческими шаблонами, свойственными реальным людям. Так, для создания образа 
Джесси Пинкмана сценаристам приходилось буквально по слову прописывать каждую 
реплику, насыщая фразы этого персонажа огромным количеством элементов сленговой, а 
также нецензурной лексики. Речевая модель этого персонажа проста и примитивна: он 
недалек, малообразован и зависим от наркотиков, но он способен на принятие важных 
решений, а ход его мыслей вполне нормален: «No, we're not gonna cook here. Okay, this is my 
house. I don't shit where I eat» («Нет, мы не будем варить здесь. Это мой дом. А я не гажу там, 
где ем») (Перевод здесь и далее киностудии Lostfilm).  

Однако в то же время речь Джесси может казаться нелинейной, лишенной всякого 
смысла. В его размышлениях наблюдается своеобразный детский склад ума, ищущий 
ответы на самые разные и порой глупые вопросы: «Possum. Big, freaky, lookin’ bitch. Since 
when did they change it to opossum? When I was comin’ up it was just possum. Opossum makes it 
sound like he’s Irish or something» («Поссум. Здоровенная мерзкая сволочь. С каких это пор 
он превратился в "о - поссума"? Что произошло? Когда я был маленьким, его называли 
просто "поссум"."Опоссум" звучит, как будто он ирландец или типа того»).  

Несмотря на некоторую нравственную и интеллектуальную эволюцию Джесси в ходе 
развития сюжета, речевой портрет этого персонажа почти не меняется на протяжении пяти 
сезонов. В его речи часто встречаются слова - паразиты, самые распространенные из 
которых – это “yeah”, “like” («типа»), «bitch». В контексте сериала слово “bitch” 
используется персонажем не только как обращение в целях оскорбления, но и в качестве 
слова - связки, объединяющего предложения, части предложений, слова и фразы 
(аналогично русскому слову «блин», которое применяется многими просто как вводное 
слово). Так, на автоответчике у Джесси записана следующая фраза: «Yo, 148, 3 - to - the - 3 - 
to - the - 6 - to - the - 9! Representin' the ABQ! What up, BIATCH?! Leave it at the Tone!». 
Измененное разговорным произношением слово «bitch» воспринимается при просмотре на 
английском языке именно как неосознанно произнесенное слово - паразит. Однако при 
переводе на русский язык фраза трансформировалась в «Йо, йо, йо, Альбукерке жжет! Че 
кого, с***, жди сигнала», вышеупомянутое слово произносится как оскорбительное 
обращение. В обоих вариантах становится очевидно, что даже при неоднозначном 
понимании истинного назначения этого слова, оно является неотъемлемым элементом речи 
персонажа - эмоционального молодого человека, обиженного, напуганного и потерявшего 
все нравственные ориентиры. Его грубая речь – его защита, позволяющая преодолевать 
сложности и испытания. 

Речь Джесси экспрессивна. Он может как неистово ругаться, так и искренне 
восхищаться. Когда они впервые с Уолтером приготовили метамфетамин, Джесси был в 
восторге от мастерства своего учителя: «This is glass - grade. You got… Jesus, you got crystals 
two, three inches long. This is pure glass! You’re a goddamn artist! This is… this is art, Mr. White! 
(«Прозрачный как стекло. Ты сделал это! Боже, у тебя кристаллы по 5 - 6 сантиметров 
вышли. Прямо чистый лед! Да ты в натуре мастер! Это же произведение искусства, мистер 
Уайт!»). В качестве восторженного эпитета Джесси использует разговорное прилагательное 
“goddamn” (чертовский).  

В его речи часто присутствуют такие слова, как “hell” (ад), shit (дерьмо), crap (чушь 
собачья), fucking (проклятый), “son of a bitch” (сукин сын), и все это вперемешку с 
упоминаниями Бога в качестве междометия, например: “Jesus, how the hell do you spell 
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“street” wrong? S - T - R - E - A - T? (Ё - моё, не знаешь, как «улица» пишется? Чё за 
«улеца»?). При этом за грубой речью Джесси могут стоять вполне здравые житейские 
размышления, проявления беспокойства и заботы. В 6 - ой серии второго сезона он 
попадает в семью наркоманов, где встречает маленького ребенка, грязного, голодного, 
родители которого думают только о том, где раздобыть денег на новую дозу. Разгневанный 
Джесси говорит матери малыша: “What the hell kind of mother are you?” How 'bout you feed 
the kid a decent meal every now and then, huh? Give him a bath. Put some baby powder on him. 
Get him some decent TV to watch; I mean, what is that shit? Are you serious? («Что ты за мать 
такая? Может, будешь хоть иногда кормить пацана нормальной едой? Искупай его, посыпь 
детской присыпкой. Настрой нормальные каналы на телеке! Да что за пипец? Ты чем 
думаешь?»).  

Для синтаксических конструкций, которые использует Джесси, характерны короткие 
простые предложения: “We flipped a coin. OK, you and me. You and me. Coin flip is sacred” 
(«Мы бросали монетку. Так? Ты и я. Ты и я. Бросали. А решение монеты – закон»). 
Вопросы Джесси строятся по упрощенным схемам, без вспомогательных глаголов: “So they 
got names?” (Слышь, а как их зовут?). Получив ответ, он уточняет: “ “Spooge? Not Mad Dog? 
Not Diesel? So lemme get this straight, you got jacked by a man named Spooge?” (ВафлЯ? Не 
Бешеный Пес? Не Дизель? Чё - то не вкурю, тебя ломанул чувак по кличке ВафлЯ?») 

В школе Джесси учился плохо, иногда он не знает элементарных вещей: «Is New Zealand 
part of Australia?» («Новая Зеландия – это часть Австралии?») Тем не менее, несмотря на 
низкий уровень образования, его речь яркая и образная, она богато насыщена метафорами, 
сравнениями, гиперболами. Так, пытаясь понять мотивы Уолтера, почему он решил 
заниматься производством наркотиком, Джесси отвергает идею денег: “Nah, come on, man. 
Some straight like you, giant stick up his ass all a sudden at age, what, 60, he's just gonna break 
bad?” («Да ладно тебе, ну! Такой правильный дядька, прямой как палка, и вдруг – сколько 
тебе? 60 стукнуло? И решил во все тяжкие?»). В этой характеристике Уолтера использована 
оригинальная метафора “giant stick up his ass” («гигантская палка в заднице»), которую 
переводчики LostFilm немного изменили при художественном переводе.  

Также в речи Джесси часто встречается ирония и сарказм. Возмущаясь тем, что Уолтер 
во всем обвиняет его одного, Джесси издевательски парирует: «Ah, like I came to you, 
begging to cook meth. Oh, hey, nerdiest old dude I know, you wanna come cook crystal? Please. 
I'd ask my diaper - wearing granny, but her wheelchair wouldn't fit in the RV” («Ага, я к тебе 
пришел и попросил сварить мет. Типа: «Эй, старый ботан, метамфетамина сварить не 
хочешь? Брось. Я б свою бабушку попросил, но кресло - каталка в автобус не влезло»).  

Следует отметить, что переводчики студии LostFilm проделали огромную работу, 
переводя экспрессивную, сленговую речь Джесси на русский язык. Речевой портрет этого 
персонажа - один из самых ярких и интересных в современных телесериалах, он изобилует 
молодежным сленгом, обсценной лексикой, неформальными синтаксическим 
конструкциями и, несомненно, является важнейшим средством создания целостного образа 
личности Джесси Пинкмана.  

 
Список использованной литературы: 
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ОБРАЗНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО КОНЦЕПТА «ГНЕВ» 

В АНГЛИЙСКОЙ ЛИНГОКУЛЬТУРЕ 
 

Образное содержание концепта включает в себя развернутое описание с акцентуацией 
различных внешних признаков, выделяемых у предмета или некоего события, и в тоже 
время, метафорических переосмыслений. Следовательно, можно говорить о существовании 
образно - перцептивного и образно - метафорического содержания концепта.  

В целом, образное содержание концепта есть уточнение и в какой - то степени развитие 
понятийной составляющей, так как понятие представляет собой основные признаки 
концепта, в то время как, образные признаки являются ассоциациями, частично 
совпадающими либо не совпадающими с понятийными признаками.  

Примеры из компьютерной базы Британского национального корпуса дополняют 
релевантные признаки концепта «гнев» в языковом сознании представителей английской 
лингвокультуры (http: // info.ox.ac.uk / bnc). 

Гневу присущи характерные физиологические симптомы: повышение артериального 
давления ведёт к изменению цвета кожных покровов - покраснению в области лица и шеи:  

«By God, but you never spoke a truer word, Tom». The chemist's face was nearly purple with 
rage. - «Богом клянусь, но вы, Том, никогда не говорили правду». Лицо аптекаря почти 
стало багровым от гнева. 

Nilsen vaulted out of his chair, his face red with anger. - Нильсен, покраснев от гнева, 
вскочил со стула,  

Однако у некоторых людей, наоборот, состояние гнева сопровождается побледнением 
кожи лица.  

On her way back she met Rose, a suitcase in her hand, her face white with fury. - На обратном 
пути она встретила Розу с чемоданом в руках, ее лицо было бледное от злости. 

Высокая интенсивность проявления эмоции выражается с помощью эпитетов: 
Guy shrugged with a sudden, impatient anger. - Парень пожал плечами, выражая внезапное 

охватившее его чувство гнева. 
She stared after him, malevolent fury filling her face with ugliness. - Она пристально 

смотрела ему вслед, неистовая ярость до безобразия заполняла ее лицо.  
Mandeville looked down, his eyes glowing with a murderous rage. - Мандевиль опустил 

взгляд, наполненный свирепой яростью. 
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Отметим, что приведенные в примерах прилагательные, обозначая концептуальные 
признаки гнева, наделяют проявление данной эмоции агрессивным состоянием, что 
подтверждается семантикой анализируемых лексических единиц (impatient - 
раздражительный, нетерпеливый; malevolent - злорадный, злобный; murderous - зверский, 
жестокий).  

Злоба сочетается с ненавистью. 
The hate and rage went almost instantly. - Чувство ненависти и ярости почти мгновенно 

заполонили сознание. 
Внешнее проявление гнева отражается во взгляде. 
There was fury in his eyes. - Его глаза источали ярость.  
A flash of black fury shone in the old woman's eyes. - Вспышка черной ярости блеснула в 

глазах пожилой женщины.  
В метафорическом представлении гнев выступает в образе противника.  
There was a certain struggling fury that went with being jobless, and persevering, and being 

turned down that was different from simply being jobless. - Некое противоборствующее чувство 
гнева исходило от ощущения быть безработным и стойкого намерения продолжать поиски 
работы, но в то же время, злость накипала, так как ощущения быть отвергнутым 
отличались от того, чтобы быть просто безработным.  

He was battling his anger. - Он подавлял свои приступы гнева.  
Гнев актуализирует поведенческие моменты.  
But after speaking to a group of her most trusted advisers, she turned her anger into action. - 

Но после разговора с группой своих самых доверенных советников, она привела свой гнев в 
действие. 

The day before, Fiver's warning had troubled him, and he had spoken in anger to the Kate and 
left the Owsla. - Накануне он был обеспокоен предупреждением Фивера, и поговорив в 
гневе с Kate, покинул Осло.  

Гнев - это эмоциональное состояние, возникновение которого связано с действиями, 
способными вызвать недовольство, за которыми стоит или угадывается конкретный 
виновник. 

President Mugabe aroused the students' anger last weekend with a speech accusing them of 
drinking and smoking too much and misbehaving rather than studying. - В минувшие выходные 
президент Мугабе вызвал гнев студентов своей речью, в которой обвинял их в курении и 
злоупотреблении алкоголя, подчеркнув, что они плохо учатся и недостойно себя ведут.  

Rage at her daughter, not just for what she had done but for all the unhappiness she had caused 
her grandmother. - Ярость на дочь, не только за то, что она сделала, но и за все несчастья, 
которые она доставила ее бабушке.  

Гнев - сильное чувство возмущения, которое невозможно сдержать и обуздать. 
He uttered a great cry of anger and shame, without words, and then the words came 

following, so hotly that they burned in his throat. - Без слов он издал вопль гнева и стыда, затем 
раздался поток пылких слов, от которых пылало горло.  

Сильное состояние гнева наносит вред здоровью. 
He was so drunk one day that Dmytryk ordered him home, at which Clift kicked a tree in fury 

and broke a toe. - В один прекрасный день он был настолько пьян, что Дмитрик приказал 
ему отправиться домой, на что Клифт пнул в ярости дерево и сломал палец на ноге. 
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Человек в состоянии гнева не контролирует себя. 
She could see the rage building up in her father and knew that when it burst he would lose all 

ability to reason. - Она видела, как ярость подступает к ее отцу и знала, что в случае, если он 
взорвется от гнева, он потеряет всякую способность здраво мыслить. 

I couldn't contain my feelings of disappointment, frustration and anger! - Я не могу сдержать 
чувства разочарования, досады и гнева.  

Приступ гнева провоцирует соматические изменения. 
His mouth was tight, his jaw set in anger. - Он плотно поджал губы, показывая свой 

приступ гнева.  
She was trembling with anger, her pulse beating wildly in her chest. - Она дрожала от 

злости, сердце ее бешено колотилось. 
Любовь оправдывает гневные поступки. 
The measure of my outrage and anger was the measure of my love for you. - С моей стороны, 

негодование и гнев измерялись моей любовью к тебе.  
Жар или огонь акцентируют приступ гнева. 
They record him burning with anger against those who practised their faith at the expense of 

others. - Они запомнили его как человека, который испытывал ненависть к тем, кто за счет 
других выступал против своей веры.  

Безмолвие - одно из следствий проявления гнева. 
Speechless with rage, Mait hurled the card in the Doctor's face before storming out of the cell. - 

Не вымолвив ни слова от злости, Майт швырнул карточку в лицо доктора, перед тем как 
вышел из камеры. 

Голос - отличительный признак проявления гнева. 
Her voice shook with rage. - Ее голос дрожал от злобы.  
Гнев сопряжен с отвращением и презрением.  
My mother couldn't understand it, but her rage and jealousy had long since given way to 

contempt and the occasional satisfaction of genuine sympathy. - Моя мама никак не могла 
понять это, но ее злоба и зависть уже давно сменились презрением и неким довольствием 
истинной симпатии. 

Ярость подавляет страх. 
Gradually rage began to absorb fear. - Постепенно ярость поглотила страх. 
Приступ гнева актуализирует ситуацию безысходности. 
She roared with pain and anger, and used her good arm to send a volley of shots in the direction 

of the enemies. - Она заревела от боли и гнева, и здоровой рукой направила залп выстрелов в 
сторону врагов.  

Переживание эмоции гнева подчеркивает его интенсивность зарождения и протекания.  
He was silent, but she could sense anger burning slowly inside him and wondered if it was 

directed at her. - Он молчал, но она чувствовала, как внутри него бушевала ярость, и ей было 
интересно, направлена ли эта злоба на нее. 

Гнев - проявление злобы на соответствующую реакцию.  
He pushed her aside suddenly, roughly, and saw her face grow sallow with anger, but she did 

not protest. - Внезапно он грубо оттолкнул ее и увидел, как ее лицо наполняется злобой, но 
она не сопротивлялась. 
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Применение физической силы - один из способов проявления гнева. 
Half of these mothers said they smacked only in anger; the remainder used smacking 

deliberately as a disciplinary technique. - Половина из этих матерей заявляет, что шлепают 
своих детей только в пылу гнева; оставшаяся часть матерей признает, что использовали 
такой метод наказания специально в качестве техники дисциплины. 

Таким образом, было установлено, что в рассматриваемой культуре гнев ассоциируется с 
ярко выраженной отрицательной оценкой. Гневу сопутствуют непроизвольные внешние 
проявления эмоции, особая поведенческая реакция.  

© Г. Н. Батырова, 2017 
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 ОБ ОСНОВАХ СОВРЕМЕННОЙ ТАЛЫШСКОЙ ГРАММАТИКИ  

  
АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена исследованию грамматических особенностей талышского языка. В 

ней автор анализирует возникновение и историческое развитие талышской грамматики. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
Талыши, талышский язык, талышская грамматика 
Систематическое изучение талышского языка и грамматики относится к середине XIX 

века. В XX веке усилиями выдающегося лингвиста - ираниста Б.В. Миллера на основе 
северного диалекта была создана первая полная грамматика талышского языка [11]. Он же 
ранее отметил наличие южного талышского диалекта в Иране, в исследование которых 
весомый вклад внесли Ж. Лазар, Э. Яршатер и другие, выпустившие ряд заслуживающих 
внимания работ по диалектам группы тати (Северо - Западный Иран), среди которых “The 
tati dialect of Kajal”, “The dialect of Shahrud” и др. [7]. 

Во второй половине XX века исследованием талышской грамматики занимались В.С. 
Соколова, В.С. Расторгуева, Л. А. Пирейко, Н.Х. Мамедов, Ш.А. Садыхзода, А.А. Раджабов 
и др. Некоторые коррективы относительно системы фонем были внесены В.С. Соколовой. 
Следует также обратить внимание на талышско - русский словарь Л.А. Пирейко, 
состоящий из 6600 слов и включающий краткий очерк грамматики талышского языка. В 
некоторой степени эта работа была основана на кандидатской диссертации Н.Х. Мамедова 
«Шувинский говор талышского языка». 2006 года в Баку Н.Х. Мамедовым был издан 
«Талышско - русско - азербайджанский словарь», включающий 10000 слов. Относительно 
талышского языка Ирана написаны работы такими видными учеными, как Эхсан Яршатер, 
Али Абдоли, Хамид Хаджатпур и др. В 2006 - 2008 гг. был издан «Русско - талышский 
словарь» Ф.Ф. Абосзода, включающий 82000 слов. Позже этим автором были изданы 
«Талышско - тюркский словарь» (50 000 слов и выражений), «Русско - талышский словарь» 
(60 000 слов) и «Англо - талышский словарь» (250 000 слов и выражений).  



13

Большая работа в области изучения талышского языка и культуры талышского народа 
выполняется в рамках проекта «Талышские исследования» (М.Г. Гусейнзаде и А.А. 
Мамедов), в котором собран значительный эмпирический материал относительно обычаев 
и традиций талышского народа [1, 2 ,8].  

Несомненно, талышский язык является одним из богатых и древнейших языков. 
Глубокое изучение этого языка может дать ключ к разгадке глубинных тайн не только 
иранской, но и всей человеческой цивилизации. Будучи изначально консервативным, 
талышский язык выжил, несмотря на невиданные внутренние и внешние давления, 
сохранив тем самым и своих носителей. Ученые–лингвисты, более или менее знакомые с 
талышским языком, сами не без удивления признают сей чудесный феномен - 
неизменность грамматических и фонемных особенностей этого языка еще со времен его 
первого письменного образца – Авесты [10, 12]. 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ ДЕВОЧКИ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ И О ДЕТЯХ: НА МАТЕРИАЛЕ ПОВЕСТИ СТАНИСЛАВА 
ВОСТОКОВА «ФРОСЯ КОРОВИНА» 

 
Литература для детей и о детях постоянно пополняется новыми произведениями. 

Современные авторы активно исследуют мир детства, характеры и интересы детей 
цифрового века.  

Создание художественного образа ребенка, который был бы правильно воспринят и 
понят читателями, – одна из актуальных задач современной детской литературы. 
Произведения литературы для детей, должны соответствовать возрастным особенностям, 
уровню развития юных читателей. Художественные образы девочек будут стоять в центре 
нашего исследования. 

Каждый художественный образ – это обобщенное авторское отражение 
действительности в форме конкретного индивидуального явления, художественный образ 
несет в себе основную информацию о герое или явлении, а так же характеризует их. 
Поэтому именно художественные образы являются теми образцами поведения, которым 
подражают современные девочки. Но все ли героини детской литературы оказывают 
благоприятное воздействие на воспитание девочек?  

Современная детская литература даёт нам основание для исследования художественных 
образов девочек нового века. 

Одним из таких примеров художественного образа девочки нового века является Фрося 
Коровина – героиня одноименной повести Станислава Востокова.  

Станислав Востоков – детский писатель, натуралист, автор множества книг для детей и 
подростков, которые пронизаны оптимизмом, светом, любовью к родной природе, 
животным, настоящей русской деревне. 

Такой книгой стала и повесть «Фрося Коровина». Как отзывается радиоведущая и 
журналист Анна Герасименко: «В этой книжке удивительные персонажи, чудесный юмор, 
много странных слов вроде «подклет» и «охлупень», и даже свежий деревенский воздух» 
[1, с. 112]. 
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Главная героиня повести – Фрося Коровина, девочка семи лет. С самого начала 
повествования мы понимаем, что – это действительно «настоящая русская баба», 
«настоящий русский» характер. 

В книге отсутствует портретное описание внешности Фроси, мы лишь мимоходом 
узнаем, что у нее русые волосы. Это отсутствие весьма закономерно, так как, возможно, 
Востоков С. В. хотел подчеркнуть, что настоящей русской девочкой надо не «выглядеть», 
не казаться, а «быть» по - настоящему. То есть все «русское естество» Фроси заключено не 
в ее внешности, а в окружающих ее людях, вещах, в ее мыслях, поступках, ее характере. 

 Что же значит «настоящий русский» характер Фроси Коровиной? 
Прежде всего, это собственная характеристика себя как деревенской бабы. – Здравствуй, 

девочка, – сказала она, когда Фрося подошла с лопатой к забору. – Как тебя зовут? – 
Ефросинья, – ответила Фрося. – Только я не девочка. – А кто же ты? – удивилась 
девушка. – Настоящая деревенская баба. Понятно? – И Фрося ударила черенком в землю, 
стряхивая с лопаты налипшие комья [1, с. 11]. 

На протяжении всего повествования мы действительно понимаем, что Фрося – 
«настоящая деревенская баба», это доказывают черты ее характера, проявляющиеся в 
поступках. 

1) Любовь к родной земле. «От родителей младшей Коровиной передалась сильная 
любовь к земле. Поэтому Фрося как приходила из школы, сразу шла в огород, грядки 
полоть или навоз раскидывать» [1, с. 9]. 

2) Выносливость. Фрося без труда может преодолеть расстояние в несколько 
километров, что удается не всем, даже взрослым, жителям города, привыкшим к 
общественному транспорту «Тогда придется топать до Полево шесть километров 
пешком, а потом еще столько же назад. Нет, Фросе вовсе не тяжело было ходить до 
Полево. Она могла бы легко пройти туда - сюда несколько раз кряду» [1, с. 19]. 

3) Хозяйственность, умение вести домашние дела. «С этого дня жизнь Фроси сильно 
изменилась. Теперь она вставала на час раньше, потому что надо было растопить печь и 
пожарить оладьи на завтрак, а ложилась поздно – старый дом то и дело подкидывал 
какую - нибудь работу» [1, с. 40]. 

4) Чуткость, чувствительность, сопереживание и альтруистичность. За окружающих ее 
людей Фрося переживает больше, чем за саму себя, ее интересы вторичны по отношению к 
интересам окружающих. Беспокойство за бабушку, когда та сломала ногу и попала в 
больницу, мешает Фросе существовать так, как она привыкла, она разделяет боль бабушки, 
сочувствует ей. «Письмо Фросю одновременно обрадовало и огорчило. Обрадовало, что 
бабушка по ней скучает, а огорчило, что вредная нога никак не хочет срастаться. Эти 
противоречивые чувства просто разрывали Фросю пополам, и она даже не смогла 
приготовить ужин» [1, с. 53]. Так же и слезы другого человека, будь то слезы радости или 
горя, влияют на эмоциональное состояние Фроси. «В тот день Фрося первый раз увидела 
свою бабушку плачущей. Это произвело на нее такое сильное впечатление, что она тоже 
зарыдала» [1, с. 69].  

Но как и любой ребенок, как и любой обычный человек, Фрося, испытывает страх не 
только за близких, но и за себя, она не всегда сохраняет самообладание и может отчаяться. 
«А еще Фросе было очень жалко себя. Хотя она старалась этого не показать отцу 
Игнатию, Фрося совершенно не представляла, как будет справляться одна с огромным 
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домом прадеда. А что будет, если бабушка когда - нибудь и впрямь умрет? Ведь тогда она 
будет отсутствовать намного дольше. Фрося обвела взглядом широкий стол - верстак, 
давно остывшую русскую печь, высокий потолок и заплакала. Она ревела так долго, что 
если бы не куртка, то Фрося промокла бы насквозь. Она всхлипывала, икала, и эти звуки 
эхом отдавались в печи, где когда - то мылся Федор Коровин» [1, с. 39]. 

5) Честность, готовность отвечать за свои поступки. Эти качества зачастую говорят об 
эмоциональной зрелости человека. Особенно замечательно, когда такими качествами 
наделен ребенок. Фрося знает, что честность и искренность – единственный правильный 
вариант в ситуации выбора. «Она вспомнила, что не взяла с собой денег, и, значит, теперь 
ей нечем платить за проезд! С рюкзаком в руке она понуро подошла к кабине водителя. 

– Дядь! – А? <…> – У меня нету денег на билет. Что будем со мной делать?» [1, с. 64 – 
65]. 

6) Особого упоминания заслуживает такая черта характера Фроси, как находчивость. На 
протяжении всего произведения мы видим, как героиня благодаря своей изобретательности 
находит неординарные выходы из любой жизненной ситуации. Она «расплачивается» за 
билет песней, находит для хора замену в лице медведя Герасима, оригинально добирается 
до соседнего села в пургу. «Вдруг у нее появилась блестящая мысль. Такая блестящая, что 
Фрося даже зажмурилась. А что, если поехать по льду реки? Всем известно, что по льду 
ехать гораздо быстрее, чем по снегу — это раз. И между двух берегов невозможно 
заблудиться — это два. Решено!» [1, с. 54]. И тут даже природа не может сломить ее 
настоящий деревенский дух. «За дверью Фросю ударил ветер. Снежинки словно осы стали 
жалить ее в лицо. Но они же не знали, что Фрося — настоящая деревенская баба!» [1, с. 
55]. 

7) Рассудительность. К своим годам героиня уже знает, что ничего не дается просто так, 
что у каждого в жизни должно быть свое место. «А давайте, пока вы будете молиться, мы 
уберем снег с дорожки! Надо, чтобы все делали то, что они умеют – те, кто могут 
убирать снег, убирали его, а те, кто могут разговаривать с богом, с ним разговаривали» 
[1, с. 50]. 

Мы доказали, что Фрося – девочка с «настоящим русским» характером. Это значит, что 
она, как, в первую очередь, ребенок, мечтает поселиться в лесу вместе с Курицей; считает, 
что лошадь лучше, чем автомобиль; по - особенному относится к Богу («Фрося в бога 
верила, но иногда она задумывалась, а верит ли бог в нее? Если нет, то это как - то 
невежливо с его стороны» [1, с. 37]); полагает, что лучше самостоятельно спасать 
«украденный» дом, угнав вместе с одноклассником трактор, чем подумать о том, какой 
опасной может быть эта затея. 

Все это отражается не только в ее поступках, но и в ее мыслях. Внутренняя речь Фроси 
состоит из удивления новым вещам, размышлений, анализа происходящих событий и 
наблюдаемых явлений. «Глядя на раскинувшиеся во всю ширь созвездия, Фрося с 
удивлением заметила, что они здесь такие же, как над Папаново. А она - то раньше 
думала — у каждой деревни, у каждого города свои звезды» [1, с. 70]. 

Таким образом, художественный образ девочки в данном произведении представляет 
собой совокупность индивидуально - психологических черт: честности, человечности, 
храбрости, терпеливости, рассудительности, чувствительности, хозяйственности, любви к 
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родной земле и, самое главное, заботы и доброты. Все эти черты заключены в одной 
героине, «настоящей русской» девочке – Фросе Коровиной. 
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Несмотря на то, что проблемой устаревшей лексики лингвисты занимаются давно, она 

продолжает оставаться актуальной и на сегодняшний день. Это обусловлено интересом 
лингвистов к прямой зависимости скорости перехода слов в разряд устаревшей лексики от 
происходящих на данный период времени политических явлений. 

В данной статье рассмотрена устаревшая лексика в повести Яны Симон «Ведь мы – 
другие. История Феликса С.» („Denn wir sind anders. Die Geschichte des Felix S.“), как 
лексика определенного исторического периода – падения Берлинской стены, разделявшей 
Германию на Западную и Восточную части, и последовавшего за этим объединения 
страны.  

Устаревшая лексика включает в себя две основных группы слов, это историзмы и 
архаизмы. Для начала необходимо дать определения обоим понятиям. Так как в 
лингвистике нет единого мнения в этом вопросе, было решено опираться в данной работе 
на определения, данные Т.И. Вендиной: историзмы - слова и обороты, которые устарели в 
результате исчезновения обозначаемых ими реалий. Архаизмы – слова и обороты, 
обозначающие существующие реалии, но, по тем или иным причинам, вытесненные из 
активного употребления в речи синонимичными лексическими единицами [1, 168]. В 
современном русском языке архаизмом можно считать слово «заморский», которое 
заменило слово «иностранный». Примерами историзмов могут служить названия 
денежных единиц («алтын») или названия титулов («боярин»). 

Повесть охватывает период от 80 - х годов 20 - го века до начала 21 - го, действие 
происходит в ГДР. Читая этот роман, можно самому убедиться в том, какое сильное 
влияние оказывает политическая обстановка на повседневную речь. 

Так как в данном романе мы имеем дело преимущественно с устаревшей лексикой, 
свойственной периоду разделенной Германии, нами было решено использовать 
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классификацию устаревшей лексики Н.Г. Еднераловой, которая выделила следующие 
тематические группы слов: 

1)  бытовая лексика; 
2)  личностно - физиологическая и психологическая лексика; 
3)  общественно - политическая лексика; 
4)  экономическая лексика; 
5)  военная лексика; 
6)  лексика культуры, воспитания и образования; 
7)  лексика природы, пространства и времени; 
8)  научно - техническая лексика [2, 236]. 
Методом сплошной выборки в оригинальном (немецком) тексте повести [3] нами было 

найдено 22 слова, относящиеся к устаревшей лексике. 4 слова из данной выборки можно 
отнести к военной лексике, это: 

1. Der Ritter, C. 20 – 1 раз; 
2. Der Staatssicherheitsdienst, Stasi, С. 25, 28, 79 – 3 раза; 
3. Die NVA (DDR) Nationale Volksarmee, С. 107, 115 – 2 раза; 
4. Der Sicherheitspolizist (nationalsozialistisch, Gestapo) С. 154, 130 – 2 раза. 
Четыре слова можно отнести к бытовой лексике: 
1. Die Kassette, С. 22 – 1 раз; 
2. Der Rekorder, С. 22, 111 – 2 раза; 
3. Der Genosse, С. 130 – 1 раз;  
4. Der Russe, С. 191 – 1 раз. 
Одно слово было отнесено нами к экономической лексике: 
1. Die Mark С. 109, 139, 143, 180, 188, 190, 191 (2), 193, 227 (2), 228 (6) – 17 раз; 
Другие 13 слов можно отнести к общественно - политической лексике: 
1. Ostberlin, С. 13, 35, 36, 38, 42, 46, 47, 77, 106, 158, 170, 190, 245 (2) – 14 раз; 
2. Die Mauer, С. 13, 38 – 2 раза; 
3. Die DDR, С. 26 (2), 28, 30, 31 (3), 33 (2), 35, 38, 42 (3), 44 (2), 45, 46, 71, 72, 75 (2), 77 

(2), 79 (2), 80, 83 (2), 107, 117, 125, 135, 158 (3), 159 (2), 177, 178, 180, 195, 205 (3), 207 (2), 208 
(3), 209 (2), 210 (5), 211 (2), 213 – 60 раз; 

4. Das Grenzgebiet, С 37 – 1 раз; 
5. Sowjetunion С. 39, 177 – 2 раза; 
6. Die POS (Polytechnische Oberschule), С. 39, 40 – 2 раза; 
7. Die FDJ (Freie Deutsche Jugend), С. 42, 66, 73 – 3 раза; 
8. Westberlin, С. 43 – 1 раз; 
9. Der Mauerfall, С. 51, 72, 75, 82, 104, 178, 190 – 7 раз; 
10. Der Ostler, С. 149, 205 – 2 раза; 
11. ANC (politische Partei in der Republik Südafrika), С. 152, 127 (3), 206, 208 (2), 210 (3), 

211 (2), 212, 213, 241 (2) – 16 раз; 
12. FDGB (Freier Deutscher Gewerkschaftsbund), С. 158, 205, 208 – 3 раза; 
13. Die LPG (Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft), С. 205 – 1 раз. 
Из всей выборки наиболее часто употребляемыми словами в повести являются: 
1. Ostberlin – 14 раз; 
2. Die DDR – 60 раз; 
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3. ANC (African National Congress) – 16 раз; 
4. Die Mark – 17 раз. 
Следует отметить, что только два слова из всей выборки отмечены в толковых словарях 

как устаревшие, это: der Ritter, der Genosse. Этот факт может свидетельствовать о том, что 
словари не успевают обновляться в соответствии со временем и политической обстановкой.  

Кроме этого, был проведен анализ устаревших лексических единиц, найденных в тексте 
повести. При анализе за основу были взяты определения историзмов и архаизмов, данные 
Т.И. Вендиной. В результате этого анализа было выявлено, что ни одно слово не является 
архаизмом. Из этого можно сделать вывод, что устаревшая лексика, относящаяся к 
определенному историческому периоду и связанная с тем или иным политическим 
режимом, в большинстве своем не будет иметь синонимичных эквивалентов в будущем, 
так как не будет существовать соответствующих реалий. 
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Толковый словарь русского языка Ожегова Сергея Ивановича – российского языковеда, 

исследователя норм русского литературного языка, доктора филологических наук - 
содержит следующее определение слову: «знание». 

Знание, - я, ср. – 1. см. знать. 2. Результаты познания, научные сведения. Различные 
области знания. 3. Совокупность сведений в какой - либо области. Специалист с хорошими 
знаниями. Со знанием дела. [6]  

Что же такое профессиональное знание как таковое? Для того чтобы ответить на этот 
вопрос, необходимо определить, какую роль профессиональные знания играют в нашей 
жизни, для чего они нужны.  

Вспомним философию. «Бытие человека характеризуется наличием базового 
противоречия, отличающего его от животных. Человек не удовлетворяется реализацией 
своих только биологических потребностей, он стремится изменить мир в соответствии со 
своими идеалами» [11, c. 9].  

Итак, человек, неудовлетворенный реальным миром,  
 - либо живет в нем, не чувствуя удовлетворения и радости; 
 - либо стремится его изменить, усовершенствовать, гармонизировать, то есть достичь 

определенной цели.  
Цель в данном случае представляет собой то, чего нет в реальности, это воображаемый 

человеком идеал. Человек предпринимает какие - то определенные действия для 
достижения этого идеала, прикладывает усилия. В процессе труда происходит разрешение 
противоречий между его реальным и воображаемым миром. Таким образом, именно труд 
является целенаправленной деятельностью человека по преобразованию им окружающей 
действительности. «Образованию же принадлежит решающая роль в формировании 
человеческого капитала» [10, с. 171]. 

Реальный мир оказался несовершенен во многих областях, что привело к возникновению 
множества профессиональных деятельностей, каждая из которых была направлена на 
разрешение какого - то противоречия. «...Для каждой профессии характерен свой 
специфический набор противоречий и свой специфический профессиональный дух, 
который стремится разрешить эти противоречия. Этот дух и захватывает каких - то людей, 
формируя у них профессиональное призвание, стремление и способность решать 
противоречия лишь в определенной области мироздания». [11, c.16 - 17]. 

Профессионалы, имеющие общие цели, чувствуют и понимают своих сподвижников. 
Они стремятся к объединению с целью разрешения какого - то противоречия. Так 
образуются сообщества профессионалов, попасть в которые человек может только в том 
случае, если докажет причастность к профессиональному духу, например, путем 
посвящения. Итак, профессионалы чувствуют близких по духу людей, объединяются с 
ними, находят учеников, которые, движимые силой профессионального духа, не повторяют 
своих учителей, а продолжают начатое ими. Этого можно достичь только в том случае, 
если у человека есть профессиональное видение, именно поэтому каждая профессия 
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требует особого, специфического склада мышления. Кому - то близки гуманитарные науки, 
кому - то технические. Именно профессиональное видение помогает человеку решить те 
задачи, которые не может решить тот, кто этим видением не обладает. 

Итак, для того чтобы осуществлять профессиональную деятельность, необходимо 
обладать профессиональным видением или профессиональным сознанием. В том случае, 
если человек не обладает профессиональным сознанием, он не чувствует противоречия, не 
видит пути их разрешения, он не сможет справиться со своей работой.  

Ранее было обозначено, что знание – это и совокупность сведений в какой - либо 
области, и результаты познания, то есть не зеркальное отражение действительности, а 
результат его творческого преобразования.  

Таким образом, профессиональные знания – это видение каким образом можно 
преобразовать реальность в определенной области с целью ее усовершенствования, 
гармонизации и т.д.  

Профессионал должен обладать этими знаниями, чтобы применять профессиональные 
умения и навыки. Поэтому, выбирая методы преподавания, которые способствуют 
обучению решению учебно - профессиональных задач, необходимо учитывать, что в 
формировании каждого умения присутствуют 3 компонента: предметный, логический и 
психологический. «Предметный предполагает наличие конкретного знания по предмету, 
логический компонент – умение планировать и реализовывать свою деятельность в 
соответствии с ее логическим ходом; психологический – как неспецифический для данного 
предмета знаний, обеспечивает эмоционально - психологический настрой, который либо 
стимулирует студента в решении задачи, либо наоборот подавляет, препятствует 
активности в решении» [4, c. 41]. 

Обратимся к Словарю русского языка Ожегова С.И. и посмотрим значение слова 
«навык». Навык, - а, м. – Умение, выработанное упражнениями, привычкой. Приобрести 
навык к чему - нибудь. Навык в работе [6]. 

Следовательно, профессиональный или, как его еще называют, практический навык 
можно определить как умение в каком - то определенном виде деятельности. Если у 
человека нет необходимых профессиональных знаний, профессионального видения, то 
даже обладая профессиональными навыками и умениями, невозможно осуществлять 
профессиональную деятельность. В то время как, обладая профессиональными знаниями, 
осуществлять профессиональную деятельность возможно, так как профессионал, видя 
решение, способен в соответствии с ним сформировать необходимые ему умения и навыки. 
Вместе с тем, профессиональные навыки, относящиеся к определенной области, например, 
к юридической профессии, могут включать в себя компоненты различного характера. 
Например, психологического [9], коммуникативного [5] или лингвистического [13]. 

Так вот во время обучения «наряду со знаниями студент должен овладеть еще 
определенным количеством профессиональных навыков, представляющих собой 
практический компонент. Овладение профессиональными навыками должно стать вторым 
слагаемым, необходимым для профессионального успеха» [7]. Следовательно, 
профессиональную компетентность можно представить как сумму знаний и практических 
навыков.  

Некоторые исследователи помимо профессиональных знаний, умений и навыков, к 
показателям профессиональной компетентности относят еще и профессиональную 
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мотивацию, профессиональную самооценку, саморегуляцию, профессиональное 
взаимодействие и физическую тренированность [2, c.176 - 178]. 

Каким же образом полученные во время обучения знания можно перевести в 
профессиональные навыки? 

В процессе обучения студенты получают необходимые знания, а навыки зачастую им 
приходится вырабатывать самостоятельно, потому что навыки приходят только с опытом 
работы. «Современная же реальность требует не только прочных знаний, но и 
практических навыков и опыта, что никоим образом нельзя сформировать за малый срок 
профессиональной практики...» [12, c.181]. Сложность заключается в том, что человек 
достаточно медленно учится, поэтому, чтобы стать профессионалом, необходимо быть 
готовыми к долгой работе по приобретению и оттачиванию необходимых навыков.  

«В настоящее время в мире происходят качественные изменения в системе организации 
высшего и постдипломного образования, разрабатываются единые программы и проекты 
развития высшего образования...» [3, c.148]. 

19 июня 1999 29 стран Европы подписали Болонскую декларацию с целью 
реформирования высшего образования и создания единого рынка труда. С этого времени 
болонский процесс постепенно расширял свои границы и все больше и больше стран 
становились его участниками.  

19 сентября 2003 г. Россия подписала Болонскую декларацию и официально 
присоединилась к процессу формирования единого общеевропейского образовательного 
пространства. 

Болонская конвенция предполагает две ступени высшего образования, а именно: 4 года 
бакалавриата и 2 года магистратуры вместо 5 лет обучения специалиста. Таким образом, 
для получения степени магистра необходимо пять лет обучения.  

В настоящее время дипломы и бакалавров и магистров являются свидетельством 
наличия высшего юридического образования, однако не вызывает сомнения, что 
выпускник магистратуры более теоретически и практически подготовлен, чем выпускник 
бакалавриата, так как он 2 года целенаправленно изучает необходимые для его дальнейшей 
деятельности дисциплины, имеющие не только теоретическую, но и практическую 
направленность. Уже на этом этапе у него есть возможность пробовать применить на 
практике полученные знания. У студента бакалавриата такой возможности нет. Если 
западные стандарты бакалавриата – практический подход, а уже магистратура – это теория, 
то в Российской Федерации пока наоборот. [14, c.58 - 59] 

Таким образом, одна из основных проблем, с которой сталкиваются выпускники сегодня, 
- это недостаточная их подготовка к профессиональной деятельности, а именно: отсутствие 
навыков работы, неспособность самостоятельного решения вопросов и задач, которые 
ставят перед ними работодатели. Следовательно, необходимо продолжать модернизировать 
российское образование. 

В качестве примера рассмотрим, как было модернизировано юридическое образования.  
Во - первых, на многих юридических факультетах в программу уже включены такие 

предметы как профессиональные навыки юриста, профессиональные навыки адвоката и 
т.д. Студенты на таких занятиях, изучая материалы реальных дел, осваивают тонкости 
различных юридических профессий. Как правило, проводят такие занятия практикующие 
юристы и адвокаты.  
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Во - вторых, огромное значение в подготовке юристов имеют юридические клиники, 
существующие на базе высших учебных заведений.  

Юридическая клиника – это «структурное подразделение образовательной организации 
(самостоятельное юридическое лицо, созданное образовательной организацией), 
выступающей в качестве учебной площадки (лаборатории), на которой реализуются 
практико - ориентированные программы обучения навыкам профессиональной 
деятельности, прежде всего посредством привлечения студентов к оказанию бесплатной 
юридической помощи социально незащищенным категориям граждан» [8, c.17]. 

Основные цели организации и деятельности юридических клиник являются, во - первых, 
обучение студентов, и, во - вторых, формирование у них профессиональных навыков, что 
так необходимо для усиления практико - ориентированной составляющей в подготовке 
будущих юристов. Основной задачей обучения в юридических клиниках является 
подготовка студентов к профессиональной деятельности. 

В - третьих, во многих ВУЗах оборудованы и функционируют залы для проведения 
учебных и реальных судебных процессов. 

В Саратовской государственной юридической академии 1 сентября 2015 года был 
открыт зал для проведения как учебных так и реальных судебных процессов. Это 
специально оборудованное помещение, которое отвечает всем условиям для проведения 
процессов – в частности, оно оснащено компьютерной техникой с функцией 
аудиовидеофиксации, совещательной комнатой, а также залом для посетителей и 
участников заседания на 50 мест. 2 ноября 2015 года на сайте pravo.ru была опубликована 
статья: «Арбитражная апелляция впервые провела полноценные судебные процессы в 
стенах вуза» [1], в которой рассказывалось об этом зале.  

На Юридическом факультете Российского государственного социального университета 
оборудован и успешно функционирует учебный зал судебных заседаний, который 
обеспечивает проведение отдельных видов учебных занятий в условиях, приближенных к 
реальной работе юристов в судах.  

Учебный зал судебных заседаний существует и в Северо - Восточном федеральном 
университете имени М.К.Аммосова. (республика Саха, (Якутия). Г. Якутск). 

К сожалению, такие Залы судебных заседаний пока существуют не во всех ВУЗах нашей 
страны, поэтому многие из навыков будущему юристу приходится вырабатывать 
самостоятельно как в процессе обучения, так и уже закончив его.  

Таким образом, практико - ориентированное образование устраняет разрыв между 
теоретическими знаниями и умением их применять на практике, поэтому необходимо и 
дальше внедрять его в современную высшую школу. 
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Информация, которую передают невербальные «языки», нередко расходится со смыслом 
слов; кроме того, она сама бывает противоречивой (так, жесты могут означать приветствие 
и радость, а взгляд быть враждебным). В литературном произведении значимость такой 
конкретизации вряд ли будет оспорима. Не будем останавливаться только на ситуациях 
общения, проанализируем так же характерные каждому персонажу жесты и движения, 
отражающие его позицию по отношению к какой - либо ситуации, посмотрим на 
индивидуальные жесты, а таковые еще больше раскроют нам героя. [2] 

Начнем с Александра Адуева. Вспоминая его перед отъездом и в первые несколько дней 
нахождения в Петербурге, нельзя не вспомнить характерный для него всплеск чувств, 
который у него выражался в желании обнять собеседника, будь собеседник дядей или 
другом. И, конечно, мы понимаем, что этот жест, внесенный Гончаровым неспроста, 
говорит об открытости и душевной простоте молодого человека, о добрых качествах, 
воспитанных в деревне. И какой неожиданностью был для Адуева - старшего этот порыв 
племянника обнять его. Он продолжал бриться, как будто не замечая гостя. И видимо, 
Гончаров намеренно говорит о том, что уже после поступления на работу у Александра не 
возникает такого желания. Город меняет в Адуеве - младшем даже походку: «Легкая и 
шаткая поступь стала ровною и твердою». 

Стоит обратить внимание на финальную сцену в эпилоге. И дядя, и племянник 
противоречат своему внутреннему существу: «И они обнялись. - Насилу, в первый раз! – 
провозгласил Петр Иваныч. - И в последний, дядюшка: это необыкновенный случай! – 
сказал Александр». Герои романа, обнимаясь, как бы меняются в этот момент местами; 
каждый совершает «необыкновенный» поступок. Однако оба эти поступка говорят о 
вполне «обыкновенном» процессе примирения недавних противников на их общем пути к 
«карьере и фортуне». Пусть дядя не может идти далее – племянник отныне займет его 
место. 

Дружба Александра и Поспелова на страницах романа предстает как самая настоящая. В 
начале романа он «прискакал за шестьдесят верст, чтобы проститься с Александром», 
потом Александр пишет ему письмо, желая высказать все, что происходило у него в тот 
момент в душе. Но время и город меняют его, и лучший друг уже зевает, садясь рядом с 
Адуевым, а затем, не выдерживая, смеется над излияниями души, над тем, что Александр 
все еще живет мечтами и воспоминаниями о прошлом. 

Как деньги являются постоянной составляющей разговора дяди, так и слезы на 
протяжении всего произведения являются выразителем настоящих искренних чувств. 
Особенно ярко слезы представлены в первой части романа. Мать провожает сына – самые 
искренние чувства были именно в этих слезах. Причем Гончаров пользуется методом 
градации: слезы, всхлипывания и, наконец, рыдания. Александр после первой разбившейся 
любви рыдает у дяди в кабинете. 

Обратимся к Петру Иванычу Адуеву. Сравнивая походку, которая оформилась у его 
племянника после двух лет нахождения в Петербурге и походку его самого, можно найти 
общее: «С ровной, красивой походкой, с сдержанными, но приятными манерами», - у Петра 
Адуева и «ровная и твердая походка» - у Александра. Намеренное использование 
повторяющегося слова «ровная» придает определенную символику возникающей между 
ними схожести, слияние образа жизни обоих в единую концепцию - «делать дело». 
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Приемы невербальной детализации встречаются в «Обыкновенной истории» в самых 
различных вариациях – это и мимика, и походка, и слезы, и смех. Их значимость стоит 
наравне с остальными функциями детали. На роли взгляда в произведении стоит 
остановиться подробнее, поскольку он наиболее емко отражает внутреннюю сущность 
героя [1]. 
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Литературе свойственно, устанавливать внутреннюю связь между воспринимаемыми 

литературными героями звуками, красками, линиями, формами, запахами и состоянием 
самого персонажа во время этого восприятия. Соответствие связано с первичным 
значением символа, как дощечки, разломанной на две части: при складывании этих частей, 
совпадение контуров по линии излома, «соответствие» их друг другу служит видимым 
знаком доверия, их внутренней связи. 

Такая связь присутствует во всех, будь они поэтические, или прозаические, 
произведениях. Эта близость кажущихся на первый взгляд различных элементов 
представляется значимой и нужной только при более глубоком и детальном анализе 
характеров героев. Символ, деталь – эти разные и похожие одновременно приемы 
конкретизации предстают в контексте произведения как сильные и главенствующие 
элементы, поскольку автор, опираясь на них, создает художественный план произведения 
во всей его полноте. Через деталь автору представляется еще одна возможность раскрыть 
все, что было не сказано ранее, все, что нельзя сказать читателям напрямую. 

В предыдущих главах уже было сказано об особенности гончаровского метода 
использования детали, но любую теорию следует подчеркнуть на практике. Поэтому 
попытаемся, опираясь на данную выше характеристику художественной детали, показать, 
как этот прием был использован у И.А. Гончарова в романе «Обыкновенная история». 
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Обратимся к началу произведения. Перед нами деревня Грачи, лето, помещица Анна 
Павловна. Мы узнаем, что в доме с самого утра царит суматоха и причиной тому – отъезд 
единственного сына помещицы – Александра Федорыча Адуева – в Петербург. Вместе с 
ним едет камердинер Евсей, который в данную минуту прощается с родной ему ключницей 
Аграфеной. «Она в тот день с ожесточением разлила чай. Кофе у нее перекипел, сливки 
подгорели, чашки валились из рук. Она не поставит подноса на стол, а брякнет; не отворит 
шкафа и двери, а хлопнет». Мы видим, что Гончаров намеренно использует предметы быта, 
казалось бы, неприметные, но во всех действиях, связанных с ними, выражается внутренне 
состояние ключницы. Отношение к отъезду Евсея подчеркивается каждым звуком, не 
слышимом нами, но ярко представляющемся в воображении, при стуке, ударе, или хлопке 
того или иного предмета.[2] 

Остановимся еще на одном моменте, который представляется значимым при анализе 
художественной детали, как выразителе внутреннего состояния героя. Александр, находясь 
в доме Наденьки, переживает о том, что не успел переговорить с ней наедине, вынужден 
развлекать ее мать, пока его возлюбленная сидит на улице в беседке. Гончаров вновь 
прибегает не к прямому представлению читателю внутреннего состояния персонажа, лишь 
вскользь говорится, что он беспокойно себя чувствует – чувства отражены в его действиях, 
а действия напрямую связаны с предметами, находящимися в комнате: то он подойдет к 
окну, заглянет во двор, следом подходит к фортепиано, берет несколько нот с пюпитра, 
нюхает два цветка, подходит к попугаю, будит его и, наконец, находясь у двери, 
проскальзывает наружу. 

Но, как и всякое в этом мире, любовь тоже видит свой конец. Любецкая с Александром 
наедине, она решает их судьбу, как сложно ей дается сказать роковое для Александра слово 
«нет», и эту внутреннюю борьбу высказывает то самое фортепиано, которое несколько 
эпизодов тому назад являло собой беспокойство Александра. По нарастанию 
эмоционального настроения разговора Наденька меняет ноты, а в кульминационный 
момент начинает разыгрывать трудный пассаж. Снова автор играет на способности 
человеческого сознания соединять воедино внутреннее состояние героя с вещественным и 
звуковым окружением. [3] 

Ту же способность читателя Гончаров использует при описании игры оркестра в театре, 
где находился в это время Александр с тетей Лизаветой Александровной. Александр как 
будто еще раз прожил свою жизнь. Звуки «резвые, игривые, как будто игры детства», 
плавные и мужественные (как юношеская беспечность, отвага), они гремели, будто упреки 
ревности, потом «кипели бешенством страсти», и наконец, «пели об обманутой любви и 
безнадежной тоске». 

Итак, мы можем наблюдать, что художественная деталь находит отражение не только в 
мире вещей и предметов. Звуки, воплощаемые автором в форме слова, движутся вместе с 
предметами быта, являясь их постоянным попутчиком. Мастерство Гончарова в 
анализируемых выше эпизодах романа заключается в умении соединить вместе слово, 
действие, деталь и звук, предоставить читателю сюжетный элемент правдиво, полно, 
останавливаясь на каждом, кажущемся на первый взгляд незначимом, компоненте. Деталь 
выступает в данном случае как вспомогательная, конкретизирующая. Выбирая ту или 
иную, автор рассчитывает на воображение, опыт читателя, добавляющего мысленно 
недостающие элементы. 
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С каждым героем художественного произведения ассоциируются те или иные вещи, 
которые на протяжении всего романа косвенно, или напрямую связаны с ним, либо 
постоянным присутствием, либо постоянным использованием их героем в своей 
деятельности. 

В связи с этим вспомним Александра Адуева. Гончаров не стал выдумывать каких - то 
особенных вещей, которые бы сопутствовали главному романтику произведения. Зная 
склад ума, с которым Александр приехал в Петербург и с которым первые два года пробыл 
в нем, можно, не идя далеко, увидеть его пишущим стихотворения, или роман, в котором 
отразятся все его внутренние терзания и переживания. Именно таким и изображен 
племянник Петра Адуева. Когда издатель журнала, к которому Адуев - старший относит 
один их тех самых романов своего племянника, говорит о никчемности этих трудов, 
называет автора их (Александра) незрелым, слишком субъективным, он вынужден все то, 
что копилось многие годы: тетради, листки, клочки с начатыми стихами, - выбросить, 
сжечь. Вещи, представляющие часть его внутреннего мира, должны быть уничтожены. 
Уничтожая их, он терял часть себя, оставлял себя на растерзание огня: «…края его (листа) 
загнулись, он почернел, потом скоробился и вдруг вспыхнул; за ним быстро вспыхнул 
другой, третий, а там вдруг несколько поднялись и загорелись кучей, но следующая под 
ними страница еще белелась и через две секунды тоже начала чернеть по краям». [3] 

Одним из интересных моментов в произведении является объяснение Александром дяде 
и тете смысла понятий любовь и дружба. Он «достает из бумажника две осьмушки 
исписанной бумаги». Эти маленькие и затертые листочки сразу возносятся в нашем 
сознании на уровень высоты тех понятий, которые указаны в них, и сразу же опускаются до 
никчемности. Как сильно влияние детали! [4] 

Вспомним, как живут Петр Адуев с Лизаветой Александровной – на большой улице, 
занимают хорошую квартиру, в постоянном достатке. Проанализировав весь роман, 
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невозможно вспомнить момента, где бы Адуев старший упоминался вне связи с такими 
вещами как деньги, вино, сигары, еда. Александр рассказывает о том, что Наденька предала 
его и любит теперь графа– дядя ест индейку; племянник рассказывает о душевной боли – от 
близкого родственника следует либо предложение денег, либо он вспоминает, что еще не 
обедал сегодня. 

Говоря о детали, которая вносит некий разлад и вступает в противоречие с общей канвой 
эпизода, или самим героем (т.е. о диссонансной детали), обратимся также к образу 
Наденьки Любецкой. 

Гуляя с Александром, ее заняла букашка: «…попаду ли я каплей на букашку, вот что 
ползет по дорожке?.. Ах, попала! бедненькая! она умрет!». Наденька начала дышать на нее, 
пытаясь спасти, но стоило букашке начать шевелится, как «Наденька вздрогнула, быстро 
сбросила ее на землю и раздавила ногой». В данном случае намеренное включение в 
разговор такого маленького, незначимого элемента как букашка несет на себе очень 
важную функцию. Отношение к букашке абсолютно то же, что и к Александру: влюбить в 
себя, помочь осознать, что такое любовь (нести на ладони, дышать, пытаясь таким образом 
спасти), а потом разлюбить и бросить любящего тебя человека (раздавить букашку ногой). 

Подобно предыдущей диссонансной детали выступает еще одна, также связанная с 
Любецкой. « – Александр Федорыч! – раздалось опять с крыльца, – простокваша давно на 
столе. – За мигом невыразимого блаженства – вдруг простокваша!! – сказал он Наденьке. – 
Ужели все так в жизни? – Лишь бы не было хуже, – весело отвечала она, – а простокваша 
очень хороша, особенно для того, кто не обедал». Замечаем явное диссонирование чувств 
Александра и слов Наденьки о простокваше. Деталь преподносит нам те мысли Нади, 
которые были в действительности в ту минуту: «Наша любовь еще не так блаженна, этим 
она и хороша. Но я уверена, что вскоре полюблю по - настоящему, и вряд ли вас, 
Александр». 

Еще один момент, на котором следует остановиться – Александру привезли немецкую 
рукопись для перевода: «Что это – проза? – сказал он, - о чем же?» От радости у Александра 
дрожали руки, когда он распечатывал пакет. И прочитал написанное наверху карандашом: 
«О наземе, статья для отдела о сельском хозяйстве». 

Итак, Гончаров использует в романе диссонансную деталь – видим это на примере 
образа Лизаветы Александровны, Наденьки Любецкой и Александра. Функция 
сопутствующей детали является не новой для литературы, но у каждого писателя теряется 
тот общий смысл, который изначально был вложен в этот термин, и приобретается та 
конкретность и индивидуальность, которая в совокупности с чертами характера героя 
составляет целостный и неповторимый образ, как это происходит с Александром Адуевым 
и его дядей в романе. [4] 
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Пейзаж является одним из самых мощных средств для создания воображаемого, 

«виртуального» мира произведения, важнейшим компонентом художественного 
пространства и времени. [3] 

Картинам природы в «Обыкновенной истории» отведено немаловажное место. «С 
балкона в комнату пахнуло свежестью. От дома на далекое пространство раскидывался сад 
из старых лип, густого шиповника, черемухи и кустов сирени. Между деревьями пестрели 
цветы, бежали в разные стороны дорожки; далее, тихо плескалось в берега озеро, облитое к 
одной стороне золотыми лучами утреннего солнца и гладкое, как зеркало; с другой – темно 
- синее, как небо, которое отражалось в нем, и едва подернутое зыбью. А там нивы с 
волнующимися, разноцветными хлебами шли амфитеатром и примыкали к темному лесу», 
- это Анна Павловна отворила дверь балкона. 

Балкон как декоративная деталь, обладая признаками правдоподобия, тем не менее 
является большей частью искусственно созданным элементом в доме. Носит 
промежуточный, переходный характер между природой и домом. Итак, Анна Павловна 
распахивает не окно, а двери балкона, т.е. она сама подталкивает Александра к той 
искусственной жизни, которая будет в Петербурге. 

Природа, увиденная Александром, становится не просто картиной, такой материальной и 
конкретной, полной оттенков и красок, но она должна была заставить Александра 
отказаться от поездки. Но Александр и не смотрел туда: «между полей, змеей вилась дорога 
и убегала за лес, дорога в обетованную землю, в Петербург». 

Обратимся к эпизодам, где Гончаровым используются пейзажные детали, такие как 
дорога - змея, речка, гроза, и городские – Медный всадник, здания и дома. 

Использование сравнения дороги со змеей преднамеренно сделано автором. Если 
обратится к значению символа змеи, то живя под землей, она находится в контакте с 
подземным миром и имеет доступ к потусторонним силам. Она символизирует также 
изначальную инстинктивную природу, прилив жизненной силы, неконтролируемой и 
недифференцированной, потенциальную энергию, воодушевляющий дух. Это посредник 
между Небом и Землей, между землей и подземным миром. Такую полярную разницу 
между двумя мирами – деревней и городом – нам изображает писатель. Помимо этого, змея 
является искусителем (стала причиной изгнания Адама и Евы из райского сада). В данном 
случае она искушает его поехать в Петербург и там «потерять» себя. [4] 
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Вспомним, как описан Петербург при приезде туда Александра: «Он увидел одни трубы, 
да крыши, да черные, грязные кирпичные бока домов». И далее: «Город поддельных волос, 
вставных зубов, ваточных подражаний природе, круглых шляп, город учтивой спеси, 
искусственных чувств, безжизненной суматохи». 

Петербург представлен в романе через «каменные ограды одиноких домов», они как 
будто ограждают человека от всего естественного, не дают выходу чувств, поэтому - то 
здесь все «взглядом так и сталкивают прочь с дороги, как будто все враги между собой». 
Кстати Медный всадник выступает одной из таких громад, перед которым Александр час 
простоял «с восторженной думой», он действует на него завораживающе – «…и глаза его 
засверкали… Ему стало весело и легко». 

Обратимся к пейзажным деталям. 
Как естественно описана картина грозы в деревне. Считаем немаловажным отметить, что 

ливень начался перед самым приездом Александра. Гроза как будто предвещает что - то, 
как будто хочет насторожить всех в доме Адуевых – Александр едет, но он уже не тот, кем 
был, город сделал его другим. 

Картины природы чаще, чем во всех остальных эпизодах, возникают в связи с Лизой. 
Они знакомятся с Александром во время его с другом рыбалки, и далее встречаются только 
на лоне природы. 

В один из дней Костяков говорит Лизе: «А вы не умеете, сударыня: не дали ему (окуню) 
клюнуть хорошенько». Когда у Лизы сорвалась с удочки рыба. Мы можем 
интерпретировать эти слова, как их отношения с Александром – возможно, он был бы с 
ней, но она не дала ему «клюнуть хорошенько». 

Так, анализируя вышесказанное, мы можем сделать вывод о, большей частью, 
психологической функция пейзажа - картины природы помогают в раскрытии 
внутреннего мира героя, создавая мажорную или минорную эмоциональную 
атмосферу (иногда контрастную эмоциональному состоянию персонажа). 
Пейзажные детали также несут роль уточняющих внутренний мир героев. Причем 
часто они представлены как метафорические, нужно смотреть вглубь детали, чтобы 
действительно прочувствовать мысль автора. Городские описания петербургских 
мест возникают в романе как контраст, полная противоположность. Оттеняя друг 
друга, они приобретают выразительную точность. 
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ПРОДУКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО СЛЕНГА 

 
Сленг является особым пластом лексики, включающим как слой специфической 

лексики, социальных жаргонов и арго преступного мира, так и широко распространенную 
общепонятную эмоционально - экспрессивную лексику [9, с. 4]. В отличие от просторечия 
и разговорной речи, для которой характерна спонтанность и, как следствие, 
неподготовленность [2], сленгу присуща социальная маркированность.  

Основной причиной появления сленгизмов является стремление говорящих 
разнообразить свои речевые средства, заменить нейтральные языковые единицы на более 
яркие и экспрессивные [10, с. 53]. Часто возникая как протест против разного рода 
условностей (социальных, этических, языковых) и авторитетов, сленг нередко содержит 
очевидную насмешку. Сленг может использоваться как экспрессивное средство в 
художественной литературе и в средствах массовой информации, способствуя 
формированию общей концептуальной схемы текста [3]. 

Материалом настоящего исследования послужили сленгизмы, зарегистрированные в 
онлайн - словаре Urban Dictionary. Было проанализировано 289 сленгизмов и выделено 9 
лексико - семантических групп (человек, деньги, наркотики, алкоголь, вечеринки, полиция, 
дружба, смерть и влюбленность), которые в свою очередь делятся на лексико - 
семантические подгруппы (части тела, пол, положительные и отрицательные качества, 
профессии, деньги, банкрот, богатый человек, пьяный, спиртное, похмелье и т.д.). 
Наиболее широко представленными лексико - семантическими группами английского 
сленга являются группы с гиперсемами: «человек» – 46 % , «алкоголь» – 22 % , 
«наркотики» – 12 % , «деньги» – 11 % (на оставшиеся группы приходится по 2 % ).  

Данное процентное соотношение отражает наиболее актуальные и популярные для 
молодежной среды темы. Популярность темы наркотиков обусловлена, к сожалению, их 
присутствием в жизни молодых людей, и используются они в большинстве случаев в те же 
целях, что и алкоголь – для поднятия настроения и тонуса. Об этом свидетельствует и 
словарь сленга, где изобилуют синонимы к словам «марихуана» и «кокаин», которые 
считаются относительно легкими наркотиками. Тема наркотиков, в свою очередь, близка 
теме алкоголя, т.к. обе эти стороны жизни молодежи являются запретными, и потому 
привлекательными и популярными. 

Тема денег волнует молодежь не менее, чем представителей других поколений, что 
обусловливает относительную обширность данной семантической группы. 

Выделенные семантические группы представляется возможным подвергнуть 
дальнейшей классификации по способу образования. Основными способами образования 
сленгизмов являются формальный и семантический.  
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Формальный способ образования сленгизмов представлен:  
1. аффиксацией:  
 a) суффиксы (bewitcher, drugster, bestie, biddy, bimbo, kiddo, spree, legless, devious, racked, 

perfectten, goodest); 
 b) полуаффиксы (candyman, knifeman, poophead, drughead, junkhead); 
2. усечением (может усекаться начало, середина, конец слова): dick (˂detective), alky 

(˂alcohol), pen (˂ penitentiary); 
3. аббревиацией (в основном, инициальные аббревиатуры): CAH (cool as hell), GQ 

(Gentlemen's Quarterly Magazine), SWM (Single White Male); 
4. словосложением: bottleache, cakehole, mouthwash, knucklehead, nutcake snowbird, 

flatworm, candyman; 
5. стяжением: gottum (=got him / them), fidiot (=fucking idiot); 
6. метатезой (перемещение звуков / слогов в слове): nam (man), yob (boy); 
7. заимствованиями: bimbo (итал.), loco (исп.) [1, с.47]. 
В основе семантического способа образования сленгизмов лежат: 
1) метафора: lobster, fat cat, basket, butterflies in the stomach, final curtain. Называя человека 

именем предмета, говорящий выражает его более низкую оценку (bananas – человек с 
неустойчивой психикой, bad egg – белая ворона). Метафора, таким образом, «формирует 
восприятие описываемого явления» [8, с. 226]. 

2) метонимия: whitecoat, pill - bag (= doctor), bluecap, bluesuit (= policeman). Метонимия 
представляет собой перенос наименования на предметы другого рода / вида, вызванный 
«реально существующей смежностью, соположением обозначаемых объектов» [4, с. 114]. 

3) антономазия: Buddha, Mary Jane (=marijuana), Barbie Doll (= girl); 
4) эвфемизмы: drughead, drugster, freak (=drug addict), vitamins (=narcotics). «Сущность 

механизма эвфемизации заключается в вытеснении в импликационал значения 
отрицательно «заряженных» сем и выдвижении в интенсионал значения нейтральных или 
положительно «заряженных» сем» [5, с.5]. Однако эти положительно «заряженные» семы 
оказываются «не в состоянии изменить стигматичность самого денотата» [6, с. 152], и 
эвфемизмы, «допускающие интерпретацию действительности в выгодном направлении» [7, 
с. 153], не исключают узнавания социально неприемлемого явления. 

Количественный анализ позволяет сделать вывод, что наиболее продуктивными 
формальными способами образования сленгизмов являются аффиксация (70 % ) и 
словосложение (16 % ). Среди семантических способов образования сленгизмов 
превалируют метафора (58 % ) и метонимия (37 % ).  

Данные словообразовательные механизмы пополняют английский язык новыми 
языковыми единицами, либо дают новую номинацию уже существующим словам. 
Некоторые единицы сленга появляются и со временем выходят из употребления, а другие 
остаются и закрепляются в языке, переходя из сленга в разговорную речь носителей языка. 
Использование данных словообразовательных механизмов зависит от потребностей 
носителей языка, будь то создание нового яркого и экспрессивно - окрашенного слова или 
появление нового сокращения для экономии времени и места.  
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СТРУКТУРНО - СЕМАНТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЕННОЙ 
ТЕРМИНОЛОГИИ  

 
Структурный состав военной терминологии неоднороден. Термины могут иметь 

различную структуру. По числу компонентов можно выделить однословные или 
монолексемные термины. Также к ним могут быть отнесены и сложные термины, 
образованные сложением основ и имеющие слитное или дефисное написание; и составные, 
многокомпонентные термины или термины - словосочетания. Л.В. Щерба охарактеризовал 
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составные термины как «сочетания слов, обладающие структурным и семантическим 
единством и представляющие собой расчлененную терминированную номинацию» [2, 53].  

Военная терминология английского языка представлена четырьмя типами частей речи, а 
именно: именем прилагательным, существительным, наречием и глаголом. Говоря о 
структурно - словообразовательной классификации военной терминологии английского 
языка, необходимо отметить, что для нее характерны способы словообразования типичные 
для современного английского языка, а именно:  

1. морфологическое словообразование; 
2. лексико - семантическое словообразование;  
3. заимствования.  
Морфологическое словообразование терминов охватывает следующие способы: 

аффиксация, сложение слов, конверсия и сокращение. 
Одним из основных путей пополнения и расширения английской военной терминологии 

является аффиксальное терминообразование. Аффиксация – это способ 
словопроизводства, с помощью которого новые термины создаются путем присоединения 
словообразующих аффиксов (префиксов и суффиксов) к основам различных частей речи. 
Так, например, ( - less) recoilless, ( - er) armorer, (counter - ) countersniper, (de - ) to debrief. 
Практически в аффиксальном терминообразовании участвуют те же аффиксальные 
средства, что и при образовании общеупотребительной лексики. К числу наиболее 
продуктивных суффиксов, с помощью которых образуются военные термины 
(существительные) относятся следующие: - al (survival), - an (custodian), - ance (resistance), - 
ancy (expectancy), - ant (commandant), - ее (abandonee), - eer (cannoneer), - ence (intelligence), - 
ent (deterrent), - er (gunner), - ese (navalese), - ier (grenadier), - ing (landing), - ment 
(bombardment), - or (detonator), - ry (weaponary), - ship (generalship). Наиболее 
употребительные суффиксы прилагательных в военной лексике: - able (transportable), - al 
(operational), - ary (rotary), - ible (convertible), - ic(al) (stategic, tacticl), - less (recoiless), - ous 
(amphibious). Наиболее употребительные суффиксы глаголов в военной лексике: - ate 
(activate), - ize (mobilize). Из наиболее употребительных префиксов, с помощью которых 
образуются термины (существительные), можно указать следующие: anti - (antimissile), со - 
(coordination), counter - (counterinsurgency), dis - (disengagement), ex - (exfiltration). С 
глаголами в английской военной лексике чаще всего сочетаются следующие префиксы: co - 
(coordinate), counter - (counteract), de - (debrief), dis (disband), em - (emplane), en - (entrain), mis 
- (mislead), out - (outgun), pre - (preload), re - (replenish). Следующие префиксы наиболее 
часто сочетаются с прилагательными: extra - (extraterrestrial), im - (impacting), in - (inactive), 
non - (noncombat), post - (postwar), pre - (prewar).  

Сложение слов – способ словообразования, при котором новое слово образуется путем 
соединения основ двух или трех слов. Примеры: battlefield, rifleman, countdown, field - 
expedient .  

Конверсия – очень распространенный в английской военной терминологии тип 
словообразования, при котором слово, принадлежащее к определенной части речи, не 
изменяя своей исходной формы, приобретают значение другой части речи, включаясь в 
новую парадигму. Нужно отметить, что конверсия является одним из основных способов 
образования глаголов (преимущественно от существительных). Например, mortar – to 
mortar; shell– to shell; rocket – to rocket; burst – to burst; bypass – to bypass; billet – to billet; 
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bridge – to bridge; bluff – to bluff; base – to base; blockade – to blockade. Глагол, образованный 
с помощью конверсии, во всех случаях обозначает действие, связанное со значением 
исходного слова. Трудности в переводе таких новых образований заключаются в том, что в 
русском языке может не быть глаголов, образованных от аналогичных основ. Говоря о 
способах словообразования, необходимо упомянуть лексико - семантический, а именно 
перенос значения, т.е когда имя изобретателя или название фирмы переносится на сам 
предмет, например: Kalashnikov – фамилия конструктора и всемирно известный автомат, 
Diesel – фамилия изобретателя и название типа двигателя, Pentagon – здание министерства 
обороны США и само военное ведомство, американские военные.  

Сокращение является очень распространенным способом морфологического 
словообразования в английской военной лексике. При этом происходит сокращение 
(отпадение) некоторой части звуковой оболочки или графической формы слова. 

Различаются следующие основные виды сокращений слов путем усечения основ:  
1) усечение начала слова: (heli)copter; (para)chute;  
2) усечение середины слова: arty(artillery); 
3) усечение концаслова: demob(ilize); frag(ment); heli(copter); prop(eller).  
Возможны различные комбинированные варианты этих видов, например, medico 

(medical officer), nukes (nuclear weapons), pentomic (penta + atomic), radome (radar + dome), 
siwa (side winder).  

Особое место занимают сложносокращенные слова типа: A - bag (assault bag), A - bomb 
(atomic bomb), H - bomb (hydrogen bomb). 

Лексико - семантическое словообразование. В процессе семантических изменений 
основную роль играет перенос слова как названия на основании сходства каких - либо 
признаков предметов, явлений, действий, качеств. Новое значение иногда настолько далеко 
отходит от исходного, что становится возможным говорить об образовании нового слова, 
которое будет являться омонимом к исходному названию, например, термин cavalry в 
современном толковании «высокоподвижный род войск» (танковые войска, 
аэромобильные войска, кавалерия). В данном случае такое толкование осложняется тем, 
что в американском употреблении этот перенос названий носит намеренный 
пропагандистский характер с целью подчеркнуть преемственность «кавалерийских» 
традиций новыми родами войск (выполняющими «классические» задачи кавалерии – 
разведку, охрану, рейды в тыл и т. д.). Перенос названий иногда происходит одновременно 
с заимствованием слова из других областей военного дела или других сфер общественной 
деятельности, науки и техники и т. п. В результате изменения значения термина может 
происходить расширение или сужение значения слова.  

Появление у какого - либо термина новых значений иногда вызывает образование 
своеобразных антонимов для выражения старых значений этого слова. Например: airmobile 
cavalry – horse cavalry; cross country vehicle – road vehicle. Наблюдается изменение значений 
и у имен собственных. В этой связи следует упомянуть, что имена собственные широко 
представлены в английской военной лексике прежде всего как названия предметов 
вооружения и боевой техники. Изменение значения может происходить путем 
метафорического переноса имени собственного на другой предмет, явление и т. д. на 
основании сходства каких - либо признаков. В результате образуются имена 



37

нарицательные. Например, Hiroshima (Хиросима) имеет нарицательный смысл 
«применение ядерного оружия против крупного населенного пункта».  

Другим способом изменения значений имен собственных является метонимический 
перенос на основании реальной связи между именем собственным и другим предметом. 
Например, географические названия определенных пунктов ассоциируются с 
определенными учреждениями, например: Fort Benning - «пехотная школа»; Langley - 
«Центральное разведывательное управление». 

Следующий вид пополнения английской военной лексики – заимствования – можно 
разделить на две категории: заимствования из различных слоев словарного состава 
английского языка (внутренние заимствования) и заимствования из иностранных языков. 

Многие военно - научные и технические термины возникают с использованием 
интернациональных источников терминологии (латинских и греческих корней). Особенно 
много таких образований в терминологии по космическому и ракетному оружию. 

Влияние иностранных языков в английской военной лексике проявляется и в 
образовании так называемых «калек». В последнее время, например, появилось много 
калек с русского языка: inhabited point «населенный пункт»; rifle division «стрелковая 
дивизия»; front «фронт (объединение)». 

Таким образом, перечисленные выше способы пополнения английской военной лексики, 
приводят к выводу о том, что военные термины образуются с использованием обычных 
способов словообразования, характерных для современного английского языка. 
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Статья выполнена при поддержке Оксфордского российского фонда 
Лирическое стихотворение,интерпретируя реальную действительность, оказывает 

влияние на читателя. Важная роль при этом принадлежит композиции лирического текста – 
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расположения и соотнесенности компонентов художественной формы, построение 
художественного произведения, что на наш взгляд, важно для смыслообразования и 
смысловосприятия поэтического текста, т.е его коммуникативно − прагматической сферы. 
Для этого мы обратились к лирике Игнатия Рождественского, известного сибирского поэта, 
отразившего в своем сложный процесс региональной идентификации 1970 - х гг. В.П. 
Астафьев так писал об этом явлении: «Мы читали и слушали стихи Пушкина, Некрасова, 
Лермонтова… Мы любили творения этих великих поэтов, но они писали и про дворян и 
про «немытую Россию», а вот про нас, про Заполярье, про Игарку писал Игнатий 
Дмитриевич. И нам, конечно же, стихи его казались самыми прекрасными... [3]. Поэт был 
влюблен в суровую красоту природы крайнего севера: «Я себя не мыслю без Сибири…». 

Коммуникативно - прагматический аспект текста многосторонне проявляется в 
композиции стихотворения, которая обычно понимается как расположение и 
соотнесенность компонентов художественной формы, построение художественного 
произведения. Имманентный анализ известного стихотворения И. Рождественского 
«Чайка» [4], позволяет нам, не выходя за пределы того, о чем прямо сказано в 
стихотворении, определить основные параметры художественного мира поэта на 
«основании скрупулезного и объективного прочтения текста [1]. Описывая методику 
имманентного анализа, М.Л. Гаспаров предлагает исходить только из семантики частей 
речи, которые позволяют ему охарактеризовать идейно - образный уровень произведения: 
из существительных складывается предметный (и понятийный) состав художественного 
мира стихотворения; из прилагательных − его чувственная (и эмоциональная) окраска; из 
глаголов − действия и состояния, в нем происходящие [2]. 

Вслед за М.Л. Гаспаровым .определяем количество существительных, прилагательных, 
глаголов в стихотворении И. Рождественского «Чайка»: 

существительные: воды залива, штормы, лед, теплоход, чайка, комочек пены, волна, 
крыло, спутница, круг, корабль, бури, туманы, тьма, жизнь, верность (18 слов); 

прилагательные (в т.ч. наречия): ясные, неторопливо, стройный, морской (4 слова); 
глаголы (в т.ч. деепричастия, причастия): пробившись, входит, задевая, неизменной, 

летит, не бросила, не изменила, говорю, люблю, учиться (10 слов). 
Т.о., в стихотворении преобладают существительные, называющие явления природы и 

предметы, которые употреблены в прямом и метафорическом значении, что особенно 
отчетливо видно в последней строфе стихотворения:  

Я говорю без утайки 
Той, что как жизнь люблю: 
Надо учиться у чайки 
Верности кораблю[4]. 
Рассматривая расположение существительных по строфам, мы обнаруживаем 

некоторую последовательность: в начале стихотворения представлены предметы и явления 
(лед, теплоход, чайка); затем – отражение природных процессов (буря, туманы, тьма); в 
финале существительные акцентируют общность предметности и процессуальности, 
внешнего и внутреннего. Таким образом, используя существительные, поэт указывает 
читателю на общность земного и духовного, характерную для художественного мира этого 
текста. 
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Роль прилагательных в этом стихотворении незначительна, т.е. автора волновали не 
чувства и эмоции, воплощающиеся в этой части речи. Более того, прилагательные, 
выражающие эмоциональную составляющую, Рождественский И. поместил в самом начале 
произведения: 

В ясные воды залива, 
Пробившись сквозь штормы и лед, 
Входит неторопливо 
Стройный морской пароход [4]. 
Глаголы (в т.ч. деепричастия, причастия) используются равномерно по строфам 

стихотворения. В первом четверостишии использованы глаголы пробившись, входит, 
актуализирующие семантику начала процесса. В завершающем катрене находим глагол 
надо учиться, который выражает пожелание лирического героя героине, его совет в виде 
совета, пожелания (совет человеку). 

Итак, имманентный анализ стихотворения позволяет выявить коммуникативно - 
прагматические аспекты стихотворения, способствующие моделированию его 
художественного мира. 
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Стремительное проникновение интернет - технологий во все сферы жизни общества 

существенным образом повлияло на развитие языка. Появление новых носителей 
информаций, позволяющих в максимально короткие сроки доставлять информацию в 
любую точку мира, привело к появлению новых литературных жанров, в полной мере 
использующих все преимущества технологических достижений человечества. Одним из 
подобных жанров, пользующихся особой популярностью, как среди самих авторов, так и 
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читателей, являются Интернет - блоги. В качестве авторов текстов блогов могут выступать, 
как обычные Интернет – пользователи, не занимающиеся литературной деятельностью, так 
и профессиональные писатели, рассматривающие Интернет как своеобразную площадку, 
позволяющую расширить возможности прямого контакта со своими читателями.  

В данной научной статье предпринимается попытка изучения языковой личности 
субъекта блог - дискурса в рамках методологической базы когнитивно - дискурсивной 
парадигмы. 

Ученые относят блог к основным дискурсообразующим жанрам виртуального дискурса. 
[4, 198]. Несмотря на признаваемую учеными значимость данного жанра, приходится 
констатировать тот факт, что единого определения этого понятия до настоящего момента 
разработано не было. Уточнение дефиниции данного термина представляет собой особую 
сложность. Впервые слово «блог» было занесено в Оксфордский словарь и трактовалось 
как «сетевой дневник одного или нескольких авторов, состоящий из записей в обратном 
хронологическом порядке» [5]. Ввиду стремительного развития виртуального дискурса, 
понятие «блог» значительно трансформировалось. Систематизируя определения ученых 
можно вывести два определения слову «блог», во - первых― это небольшой интернет - 
сайт, основное содержимое которого регулярно добавляемые записи, изображения или 
мультимедиа, с очень простой системой управления и возможностью обратной связи с 
читателями. [2, 234] Во - вторых, это публичный, общедоступный, открытый, нелинейный, 
интерактивный, динамичный, полифоничный гипертекст, который создается при участии 
автора и активных читателей.[2, 234] 

В блог - дискурсе особенно отчетливо проявляется личность автора - создателя блога. 
Виртуальная языковая личность автора блога состоит как из его реальной языковой 
личности, так и обладает специальными коммуникативными компетенциями, 
обеспечивающими коммуникацию в виртуальной среде.[1, 11] С одной стороны субъект 
блог - дискурса стремится стать частью некой общности, растворится в массе, состоящих из 
таких же усредненных пользователей, с другой стороны субъект стремится к сохранению 
личностной идентичности к выражению собственного «Я». Учитывая специфические 
особенности языковой личности, особенности выбора темы, построение композиции, 
самоидентификацию, изучение виртуальной личности автора блога для исследователей 
представляет особой интерес. 

В данной статье мы рассмотрим языковую личность знаменитого китайского блогера, 
писателя Хань Ханя (韩寒). В КНР его называют идейным вдохновителем и главным 
представителем группы писателей, которая называется «80后» - bā líng hòu - 
«послевосьмидесятники», чей литературный стиль можно охарактеризовать как «острая 
сатира». 

В качестве основной научной теории мы будем использовать концепцию уровневой 
модели языковой личности Ю.Н. Караулова. Ю.Н. Караулов выделял три уровня: 
вербально - семантический, лингвокогнитивный и прагматический (мотивационный) [3, 
37]. 

Основная цель данного исследования заключается в изучении и описании языковой 
личности блогера Хань Ханя, используя данную концепцию трехуровневой модели. В 
качестве материала был отобран личный блог рассматриваемого писателя, размещенные по 
ссылке http: // blog.sina.com.cn / twocold с момента первой записи (19 ноября 2006г) по 
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настоящий момент. Основными тематическими направлениями писателя являются: 
социальные проблемы, реалии жизни Китая, критика, ответы на вопросы читателей, 
презентация собственных журналов, книг и фильмов. Часто его текстовые материалы блога 
дополняется аудио, видео файлами. 

Хань Хань позиционирует себя как оппозиционный писатель, он выступает против 
традиционной литературной школы, это стало одной из главных причин создания личного 
блога. В своей статье «现代诗和诗人怎么还存在?» («Почему до сих пор существует 
современная поэзия и поэты?») он пародирует произведения таких авторов как Сюй Чжимо 
и Хай Цзы, а также поддает резкой критике современных писателей: «现代诗歌和诗人都
没有存在的必要,现代诗这种体裁也是没有意义的» ― «Современной поэзии, как и 
современным поэтам, совершенно нет смысла для существования, и подобный 
литературный стиль также не имеет смысла».[6] 

Вторая причина ― потребность в обсуждении социальных проблем, интерактивность, 
общение со своими читателями, ответы на их вопросы. Такой способ помогает блогеру 
узнать мнение большинства по определенной теме, в последствие такая информация 
служит для создания новых провокационных постов. В качестве примеров может 
выступить заметка от 30.11. 2011 «问我»― «Спроси меня», в которой Хань Хань 
убедительно просит своих читателей: «…绝不说那些走过场的客套话，知无不言，言无
不尽，没什么不好意思的…» ― «…не нужно церемоний и комплиментов для видимости, 
будьте откровенны, говорите, что думаете, не нужно извиняться и чувствовать себя 
неловко…». Таким образом, Хань Хань ставит себя как прямолинейного человека, который 
требует подобную откровенность от своих читателей. [6].  

Третья причина ― презентация (самореклама) собственных произведений, журналов, 
фильмов с его участием и освещение автогонок. В настоящее время Хань Хань считается 
самым популярным и успешным блогером КНР, однако, как и многие, известность он 
получил в другой сфере (профессиональные автогонки). В своем блоге он «раскручивает» 
личный бренд. Например, пост от 08.10.2012 «ONE IS ALL»― «ОДИН, ЗНАЧИТ, ВСЕ» 
содержит информацию о его собственном электронном журнале в формате мобильного 
приложения «一个» ― «ОДИН» [http: // blog.sina.com.cn / s / blog _ 
4701280b0102eb6w.html], в своей последней заметке от 26.01.2017 «写给那个茶水妹的“乘
风破浪”诞生记» ― «Очерк о рождении фильма «Навстречу ветру»».[6] Хань Хань 
уделил особое внимание процессу создания фильма, в котором он выступает в качестве 
директора. 

К другим важными причинами, побудившими писателя создать собственный блог, 
следует отнести потребность в высказывании своего несогласия по поводу сложившихся 
устоев общества, которые с детских лет вызывают у него негативные эмоции, а также 
желание создать дневника, раскрывающим изнанку Китая, того Китая, который может не 
увидеть простой обыватель. Используя индуктивный метод и объединяя все 
вышеперечисленные предпосылки, выводится главная причина формирования 
собственного личного виртуально - коммуникативного пространства ― потребность 
самовыражения, репрезентации собственного «Я». 

На втором, лингвокогнитивном, уровне, опираясь на материал блога, можно отметить, 
что некоторые особенности мировоззрения автора, его системы ценностей отражаются в 
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его языковой личности. Блогер, для выражения собственного мнения и для привлечения 
большего числа читателей, поддерживает в заметках свой сатиричный, а порой и 
саркастичный стиль написания текстов, который в Китае получил название «韩式幽默»― 
«Юмор в стиле Хань Ханя». Достигается это путем следующих языковых явлений: 

1. Частое несоответствие заголовка заметки и последующего текста статьи благодаря 
использованию каламбура. Так название заголовка от 27.11.2007г., в котором использован 
фразеологизм «有喜了», чаще всего воспринимается носителями китайского языка, как 
«Забеременела», однако в следующий под этим заголовком текстом рассказывается 
история о том, что Хань Хань выиграл судебное дело об авторских правах, поясняет 
читателю, что в данном случае был использован каламбур и метафорически заголовок 
должен пониматься, что это «плод» его труда, т.е. судебное дело, который принес 
радостную весть.[6] 

2. Стилистическая контоминация. Использование одновременно в одном тексте или 
предложениях лексики и синтаксических единиц высокого и сниженного стиля, подобное 
использование разностилевых лексико - синтаксических элементов необходимо для 
придания особого сатирического (саркастического) оттенка заметки. «希望道貌岸然者快
点成长吧，然后要么开窍，要么死掉。» ─ «Надеюсь, вы, неприступные поборники 
морали, поскорей повзрослеете, а потом или поумнеете или помрете» («松岛枫» от 
17.03.2008). [6] 

3. Использование противопоставления, основанного на игре слов, каламбуре или 
выдвижения тезиса, отличного от общепринятых норм морали. В своем посте от 25.03. 
2011г. Хань Хань использует противопоставление, которое можно отнести к стилю «злой 
сатиры»: «谷歌和百度还是有区别的,谷歌要脸,所以大家都想冲上去撕破它的脸皮,百度
不要脸,大家一看没脸可撕,就四散了。»― «Google и Baidu все же очень отличаются друг 
от друга, Гугл заботится о своем реноме, поэтому все рвутся подпортить ему его реноме, 
Байду же не важно, что о нем будут думать и говорить другие, и все видят, что нечего, 
что можно было бы подпортить, поэтому и все от него бегут прочь»[6] .  

4. Активное использование сленга, лексических единиц, используемых в сети 
Интернет, и обсценной лексики. Например «屌丝» ― «лузер» («写给每一个自己» от 
05.04.2012г.), «强悍»― «крутой» («回答爱国者的问题» от 28.04.2008).[6] 

5. Блогер часто применяет такой стилистический прием, как анафора (единоначалие), 
для того, чтобы и без того ироничная речь стала еще более экспрессивной и не теряла свой 
саркастичный характер, присущий Хань Ханю. В одном из постов Хань Хань отвечал на 
вопросы патриотически настроенных граждан. Ниже представлен один из примеров(«回答
爱国者的问题» от 28.04.2008) : 
问题9：坚决抵制家乐福，你，居然能容忍外国列强对我泱泱大国的侮辱， 如果每个 

人都向你这么懦弱，那国家早就灭了。 
回答：你强悍，你勇敢，你不怕死，你是烈士。 因为你敢于不去某超市购物。而且 

，你敢于把家乐福的的冰激凌放在手推车里不结帐让它们化掉， 你敢于在超市门口骂 

结帐出来的人是汉奸。你敢于烧荷兰国旗来警告法国。 
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Вопрос №9: Ты категорически противился открытию супермаркетов сети «Карфур», 
но вопреки ожиданиям ты смирился с тем, что иностранные державы оскорбили нашу 
великую и горячо любимую Родину. Если бы все люди были такими же слабыми, как ты, 
то наша страна уже давно бы загнулась. 

Ответ: А ты крутой, ты смелый и неустрашимый, ты не страшишься смерти, ты 
непоколебимый патриот. И ты отважишься не пойти в супермаркет за покупками. Более 
того ты отважишься взять мороженое в «Карфуре», кинешь его в тележку и не 
заплатишь за него на кассе, ты отважишься обругать всех людей, купивших что - то в 
этом супермаркете, назвав их изменниками Родины, ты отважишься сжечь флаг 
Нидерландов, чтобы тем самым предостеречь Францию. [6]. 

Таким образом, в ходе анализа были выделены следующие черты языковой личности 
китайского блогера Хань Ханя: 

1. Его открытость и интерактивность, о чем свидетельствует его достаточно простые по 
структуре предложения, которые используются для того, чтобы имитировать живую речь, 
живой разговор с читателем, максимально облегчающий восприятие текста. 

2. Прямолинейность и откровенность, которая выражается в эмоционально - оценочной 
лексике, сленге, устойчивых выражениях,  

3. Склонность к осмыслению собственных действий и мыслей, что проявляется в 
авторских суждениях. 

4. Резкость и непримиримость. Чувство справедливости и неприятие традиций своей 
страны. Литературный стиль, которого придерживается автор, носит сатирический и 
саркастический характер. 

5. Креативность и находчивость. Огромный потенциал творчества Хань Хань выражает 
в постоянном использовании каламбуров, аллегорий, противопоставлений и иронии. 

Проведенное исследование позволило выделить наиболее общие и важные особенности 
языковой личности и внести определенный вклад в изучении языковой личности на 
материалах блогера КНР. 
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Рассматривая актуальные проблемы изучения иностранных языков, нельзя не упомянуть 

важность такого критерия изучения любого языка, как методы обучения базовому 
разговорному языку, играющему непосредственную роль в преодолении языкового 
барьера. Владение разговорным иностранным языком основано, в первую очередь, на 
объеме словарного запаса участников речевого коммуникационного процесса. 

Английский язык является родным языком для 335 миллионов людей, а еще 505 
миллионов используют его в качестве второго языка [1]. Присвоение английскому языку 
статуса международного языка поспособствовало его становлению языком туристической, 
производственной, экономической, научной и культурной сфер человеческой деятельности. 
Таким образом, на практике английский язык используется повсеместно, встречаясь 
россиянам в работе, быту, в Интернете, кинематографе, играх, музыке и литературе. 

Исходя из действительного понимания значимости занимаемого английским языком 
места на мировой лингвистической «арене», поднимается необходимость ввода условного 
термина «пассивное изучение иностранного языка», с которым ежедневно сталкиваются 
миллионы человек, использующих импортную бытовую технику, осознанно слушающих 
или невольно слышащих композиции зарубежных исполнителей или использующих 
иностранные сайты и англоязычные социальные сети. 

Для обозначения теоретической характеристики понятия «пассивное изучение» следует 
обратиться к основополагающим методам изучения иностранного языка на примере 
системы американского лингвиста Пола Пимслера («аудирование, при котором 
слушающий конструирует фразы или воспроизводит их по памяти параллельно с 
прослушиванием аудиозаписи») [5], основанной на следующих четырех идеях: 

1. Градуированные интервальные повторения (spaced repetition) – метод, разработанный 
немецким ученым и журналистом Себастьяном Лейтнером, в основе которого лежит 
запоминание какой - либо информации посредством ее повторения через увеличивающиеся 
интервалы времени. «Шкала повторений образца 1967 - го года по Пимслеру выглядела 
следующим образом: 5 секунд, 25 секунд, 2 минуты, 10 минут, 1 час, 5 часов, 1 день, 5 дней, 
25 дней, 4 месяца, 2 года» [2]. 

2. Антиципация – «процесс представления индивидом результатов некоторого действия 
до того момента, как это действие реально осуществилось» [3]. 

3. Словарное ядро языка, включающее в себя всю систему предлогов, союзов, 
местоимений, служебных слов (лексически несамостоятельные слова, не имеющие в языке 
номинативной функции) и около 50 базовых глаголов. 

4. Органичное обучение, предполагающее изучение языка именно в процессе разговора, 
что способствует интеграции и комплексному усвоению интонационных, ритмических и 
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артикуляционных особенностей. «Пимслер предполагал, что эти два навыка, при 
тренировке которых используются артикуляционный аппарат и слух, являются отдельным 
умением, в отличие от умения читать и писать, основанном на визуальном восприятии» [5]. 

Используя, видоизменяя и адаптируя методы Пимслера и Лейтнера, таким образом, 
чтобы процесс языкового обучения (посредством увеличения словарного запаса) 
соответствовал актуальным представлениям о формате повседневного использования и 
частоте упоминания иностранных слов в жизни среднестатистического россиянина, можно 
обозначить основные характеристики «пассивного изучения»: 

1. Непроизвольная визуальная и аудиальная фиксация полученной информации в памяти 
реципиента (разговор, музыка, фильмы, литература, игры, программное обеспечение). 

2. Вынужденное использование иностранных слов в качестве обособленных терминов и 
номенклатурных понятий (медицина, юриспруденция). 

3. Автоматическое ассоциативное применение полученных ранее знаний при 
взаимодействии с омофонами, омоформами или однокоренными словами («Feet» – стопы, 
«Feat» – подвиг, «Fete» - праздник, торжество или «especially» и «specially» или «Able», 
«Ability», «Unable» и «Disable»). 

4. Вынужденный перевод незнакомых слов, фраз и выражений, встречающихся в 
торговле, рекламе, общении, туризме, музыке (перевод товарных наименований, надписей 
на одежде, сообщений и названий географических объектов, фраз из песен). 

5. Частое употребление одних и тех же языковых единиц (слова, фразы строфы), с их 
последующим запоминанием (обозначения в автомобилях, на приборах электроники, в 
играх, программном обеспечении, музыке). 

Проведенный анализ музыкального контента таких крупных медиаплатформ, как 
«VKontakte», «Yandex Музыка» и «Zaycev.net», показал, что на каждые две популярные 
отечественные музыкальные композиции приходится от трех до пяти композиций 
зарубежных исполнителей. Это, в свою очередь, приводит к выводу о том, что от 40 до 70 
% музыкальных композиций, находящихся в русскоязычном интернете – зарубежные. 

Элементарное желание знать, о чем идет речь в той или иной песне, побуждает 
российских слушателей к поиску перевода песни или некоторых ее фрагментов. 
Преобладающие в российском Интернете американские, итальянские и французские 
композиции способствуют артикуляционному подражанию вычлененным иностранным 
словам (например «лашата ми кантара» наподобие услышанному «Lasciatemi cantare»), что 
не качественно, но количественно расширяет словарный запас.  

Другим важным источником информации для пассивного изучения иностранного языка 
может служить просмотр телевизионных сериалов (на языке оригинала), форматные 
особенности которых (длительность эпизодов и количество сезонов) позволяют 
познакомиться с персонажами, их речевыми особенностями, голосом и чертами характера, 
что создает условную атмосферу диалога между героями сериала и зрителем.  

Пассивное изучение языка включает в себя следующие положительные свойства: 
близкое знакомство с иностранным языком через различные форматы взаимодействия, 
добровольная тематическая сегментация (произвольный выбор объекта изучения) и 
автоматическое пополнение словарного запаса. Все приведенные свойства не только 
характеризуют процесс пассивного изучения, но и являются оптимальными по отношению 
к среднестатистическому не англоговорящему человеку, использующему английский язык 
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только в быту, в процессе работы и при взаимодействии с продуктами сферы развлечений, 
но постоянно обучающемуся и адаптирующемуся ко всем видам изменений внешней 
речевой среды.  
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ОБРАЗ СТЮАРТА ЛИТТЛА  
В ОДНОИМЕННОЙ СКАЗКЕ−ПОВЕСТИ Э.Б. УАЙТА 

 
Через изучение культуры другой страны значительно повышается усвоение 

многогранной картины мира. Оптимально организованный процесс преподавания 
иностранного языка может подготовить личность к адекватному и толерантному 
восприятию чужой культуры, что ведет к нивелированию национальных стереотипов и 
сложившихся предрассудков, с одной стороны» и толерантности, с другой. В результате 
достигается признание равноценности и равноправия культур. 

Стюарт Литтл – герой одноименной сказки - повести Э. Б. Уайта [3]. Обратим внимание 
на одежду героя. Стюарт одевается как джентльмен: синий костюм, из кармашка 
выглядывал платок, серая шляпка и маленькая трость («So she made him a fine blue suit with 
a pocket in which he could keep his handkerchief. She also gave him a grey hat and a small stick»). 
Для прогулок у него «a sailor suit», для вождения автомобиля – «a motoring suit», для 
важных событий – «a business suit» (когда он проводил урок в школе, то надел серое пальто, 
брюки в полоску, черный галстук и очки): «he had on a grey coat, striped trousers, a black tie 
and spectacles». Его вкус в одежде является утонченным и изысканным, хотя он не 
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относится к классу состоятельных людей. Поэтому персонажи дают положительную 
оценку его внешнего облику, что выражают ее наречиями со значением «хорошо, приятно» 
к слову одет «dressed»: nicely, well dressed. Основными цветами его костюма выступают 
синий, черный и серый. 

В повести нет описания лица героя, глаз, рта. Известно только, что нос у него острый 
(«he had a sharp nose»), есть длинный хвост и усы («a long tail and whiskers») как у любой 
мыши. Кроме того, температура - обычная для мыши. Так подчеркивается животное начало 
персонажа. Общая оценка внешности дается через сравнение с мышью («…he looks like a 
mouse», «…mouselike appearance»). Стюарт идентифицирует себя больше с мышью, чем с 
человеком, поэтому в его речи видим такие выражения, как: from my mouse's point of view (с 
мой мышиной точки зрения), my mouselike appearance (моя мышиная внешность). 
Идентифицируя себя, он думает, что не может понравиться людям: «My only drawback is 
that I look like a mouse, your parents ... they won’t like my mouselike appearance». Сами люди 
воспринимают его как человека. В их речи часто встречаем обращения – «fellow», «son», 
«man». Его любят (часто употребляется сочетание «they like him»), пожимают ему руку, а не 
лапку («Everybody shook hands with Stuart…»). В пространстве текста видим, что только 
полицейский и кондуктор воспринимают Стюарта как мышь: «…everybody except the 
policeman. He was too wet and angry, and did not want to shake hands with a mouse». 

Герой ростом всего в два дюйма, что не более пяти сантиметров, весом в сто грамм, что 
немного больше веса обычной взрослой мыши (они весят 50 - 60 граммов). При 
характеристике веса героя используется прилагательное light («легкий»). Даже сама 
фамилия персонажа Little заявляет нам о его крохотности:«he was still so small and light»; 
«He was a little fellow». Заметим, что часто в тексте используются конструкции «nobody 
noticed ( - s) him», «nobody could see him», «nobody could hear him», что вновь подчеркивает, 
насколько мал герой повести. Таким образом, посредством имен собственных в сказке 
воплощается концептуальная картина мира [2], авторская концепция произведения [1].  

Стюарт Литтл отзывчив, всегда готов помочь окружающим, что передается 
существительным «help» и инфинитивом «to help»: «Stuart was a great help to his parents, was 
ready to help». Кроме того, встречаются прилагательные «strong» и «quick», которые 
демонстрируют физическое состояние героя: «I'm strong and I'm quick». 

Таким образом, вопрос, кто же он – человек или мышь – остается открытым. 
Большинство персонажей воспринимают его как человека, любят таким, какой он есть. Сам 
же Стюарт идентифицирует себя с мышью. На наш взгляд, в Литтле преобладает 
человеческая природа. Стюарт любит и дорожит близкими; есть страхи; выполняет 
разнообразные социальные функции; прекрасно водит машину, управляет кораблем, он – 
учитель; не лишен способностей – умеет плавать и кататься на коньках; уверенно выражает 
свою точку зрения и уверенно шагает по жизни. Он – честный гражданин и настоящий 
джентльмен, и мальчик - с - пальчик нашего времени. 
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За свою более чем трехтысячелетнюю историю язык иврит, как и многие другие языки, в 

своем развитии прошел ряд этапов и претерпел существенные изменения в области 
фонетики, грамматики, лексики и фразеологии. [8, с. 174] Иврит – язык возрождения, 
уникальный в своем роде. Указывая на источники, из которых мы черпаем современные 
знания о языке иврит, израильский ученый Авраам Эвен Шошан пишет: «Мы не знаем 
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точно, как говорили наши предки, каков был их лексический запас слов в живой речи и 
каким было их произношение, так как от живого языка того времени не дошли никакие 
отголоски. Все наши сведения мы черпаем из письменных источников, которые дошли и 
продолжают поступать к нам в результате все новых археологических открытий… а также 
из обширной литературы, которая была создана на этом языке с древнейших времен до 
наших дней» [2, с. 100]. Этот факт имел, несомненно, огромное значение для формирования 
лексики языка иврит. 

Словарный запас современного языка иврит тесно связан с историей его становления и 
развития как своего рода искусственного языка [2, с. 100]. Современный иврит является 
наследником древнееврейского библейского, постбиблейского и средневекового языков, 
поэтому основная часть словарного состава унаследована им от древнееврейского языка. 
Древнееврейский язык – язык Танаха, безусловно, одной из самых влиятельных книг в 
истории всего человечества [6]. Та часть унаследованных слов, которая представляет собой 
базисную лексику, сохранила исконную семантику, значительная же часть словарного 
фонда изменилась под влиянием западноевропейских и славянских языков за счет 
возникновения новых реалий. В современный иврит вошло большое количество 
арамеизмов как из библейского, так и из постбиблейского арамейского языка. Большую 
роль в формировании словарного состава сыграли заимствования и кальки из современных 
западноевропейских языков (английского, французского, идиш, немецкого, славянских, 
ладино) и арабского зыка, оказавшего большое влияние на инновации в словообразовании. 
Заимствования и кальки характерны также для других языков семито - хамитской группы, 
например арабского [7]. Среди характеристик словарного состава языка иврит можно также 
выделить наличие большого количества омонимов.  

Омонимы являются вполне естественным и закономерным явлением в языке. 
Практически язык обычно не испытывает никаких неудобств от существования омонимов. 
Например, переступая порог – סף, никто не вспоминает о чаше (также סף). Омонимы – סף 
порог и סף – чаша, как и многие другие, нисколько не мешают друг другу. Контекст 
устраняет возможность смешения омонимов, как устраняет он и возможность смешения 
различных значений одного и того же слова 

Лишь в особых и сравнительно редких случаях омонимы могут мешать друг другу, 
сталкиваться между собой. Приведем один пример из книги Бен Ора «Язык и стиль» [5, 
с.24]: 

 ההחמ שקיעת לפני שנשאבו מ''ם רק כלומר: .שלנו מ''ם ב אלא תלוש לא "אישה נאמור: ד' עמוד מב', דף בפסחים
 סברו השומעים הציבור לפני זה דין השמיע אחד אמורה והנה המצותץ. ללשת הם כשרים בבית הלילה עליהם ועבר

אמ הוא שלו ש"הבמיים  ר". 
В трактате «Пэсахим» (страница 42, 4 столбец) говорится: «Женщина должна 

замешивать тесто только на воде, которая переночевала в доме. То есть только вода, 
которую достали из колодца до захода солнца, и которая всю ночь простояла в доме, 
пригодна для замешивания теста». Один амора объявил этот закон в общине, а слушавшие 
поняли так, что только его вода пригодна для теста. На следующее утро они принесли 
сосуды и сказали: «Дай нам воды». 

Итак, омонимы могут «мешать» друг другу лишь в очень редких контекстах. 
Практически, однако, и в подобных случаях неудобство, вызываемое омонимами, 
оказывается временным, так как язык заблаговременно устраняет омонимы из тех сфер, где 
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они неудобны. И, что особенно важно, омонимы глубоко проникают в общественный язык, 
где существуя, они никому не мешают. Омонимы – это столь же естественное явление 
языка, как и полисемия. 

Говоря о видах омонимов в иврите, необходимо упомянуть о ряде особенностей языка, 
во многом обусловливающих разнообразие этого явления. Прежде всего необходимо 
отметить, что письменность иврита имеет консонантный характер, то есть каждый 
буквенный символ ивритского алфавита служит для обозначения не отдельной фонемы 
(согласной или гласной), а для звукосочетания типа согласный звук + гласный звук, причем 
ведущим элементом такого сочетания является согласная фонема. Гласные фонемы 
обозначаются в форме системы огласовок, причем в подавляющем числе современных 
текстов они опускаются, то есть в основном графически изображаются только согласные 
фонемы. 

В качестве исходного материала для построения слов в иврите выступает набор 
согласных, образующих корень. Большинство корней состоят из трех согласных. Это 
фундаментальное свойство всех семитстких языков. В большинстве слов, состоящих из 
двух букв, третья корневая согласная выпала по самым разным причинам, и корни этих 
слов систематически сводятся к трехсогласной структуре. То же можно сказать и о 
подавляющем числе корней, содержащих четыре или пять согласных. 

Замечательным свойством иврита является то, что при построении слов корни 
используются не хаотично, а в строгом соответствии с определенными формами или 
структурами, которые называются словообразовательными моделями (или мишкалями). 
Некоторые именные модели совпадают с глагольными в отдельных формах по звучанию 
или написанию, что приводит к появлению большого количества омонимов. 

В иврите шесть гласных фонем, однако огласовок (диакритических значков, 
обозначающих гласные), значительно больше. Например, фонема а графически может 
изображаться камацем, патахом и хатеф - патахом; фонема е – цере и сеголем. Такое 
разнообразие обусловлено тем, что в древнееврейском языке гласные противопоставлены 
по фонологической долготе – краткости – сверхкраткости. Однако в современном иврите 
это уже не учитывается, и различия в огласовках носят морфологический характер. 

В связи с вышеперечисленными особенностями нельзя не упомянуть о том, что 
некоторые буквы еврейского алфавита совпадают по звучанию, например ט и ב ,ת и ו. В 
древнееврейском языке эти пары букв означали различные фонемы, однако 
фонологическая система современного иврита существенно отличается от фонологической 
системы древнееврейского языка, так как в ходе языкового строительства современного 
иврита именно фонологическая система и фонетическая (произносительная) норма явились 
объектом самых серьезных преобразований. В результате в общеизраильском 
фонетическом койне несколько пар букв в определенных позициях означают один и тот же 
звук. 

Помимо этого в иврите имеется большое количество сокращений, которые используются 
как в устной, так и в письменной речи. При образовании звуковых аббревиатур в иврите 
создаются группы слов, которые не только копируют по своему орфографическому и 
фонетическому составу обычные слова, но и полностью с ними совпадают. 

Все разнообразие омонимов языка иврит можно условно разделить на три большие 
группы: собственно омонимы, омофоны и омографы. 
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ТАЛЫШСКИЙ ЯЗЫК В ГЛОБАЛИЗИРУЮЩЕМСЯ МИРЕ  
  
АННОТАЦИЯ 
В статье анализируется современное состояние талышского языка. В ней особое 

внимание уделено проблеме двуязычия талышей в Азербайджанской республике. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
Талыши, талышский язык, тюрки, письменность. 
В современную эпоху глобализации очень остро стоит вопрос о сохранении древних 

самобытных культур, языка, обычаев и традиций народов, не имеющих письменности. К 
числу таких народов относятся талыши – один из древних автохтонных этносов юго - 
Западного Прикаспия. 

В настоящее время талышский язык, сохранивший архаичные черты, представляет 
большой интерес для отечественной иранистики. Начало научного изучения талышского 
языка относится к середине XIX века, когда появилась статья русского ираниста А. Ходзько 
«Specimens of the popular poetry of Persia», где автором были собраны образцы талышских 
песен [7].  
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Позже значительный вклад в дело изучения талышского языка и культуры талышского 
народа во второй половине XIX - начале XX века внесли работы русских ученых в рамках 
императорского Русского географического общества [1].  

С именем Бориса Всеволодовича Миллера связано создание научного аппарата 
талышского языка. Его работа «Талышский язык», вышедшая в издательстве «Наука» в 
1953 году, является первым научным, детально разработанным описанием лексического 
строя талышского языка, его фонетики, морфологии и синтаксиса [11]. 

Современный этап изучения талышского языка связано с именами современных 
талышских ученых – А.А. Мамедова и М.Г. Гусейнзаде, исследующих историю, язык и 
культуру талышского языка в рамках основанной им серии «Талышские исследования. В 
трудах А.А. Мамедова основной акцент делается на исследование религиозно - 
философских аспектов истории и культуры талышского народа, в то время как статьи М.Г. 
Гусейнзаде посвящены изучению морфемных основ талышского языка, что представляет 
собой значительный интерес для лингвистов - филологов, занимающихся северо - 
западными иранскими языками. 

Существенное место в трудах талышских ученых занимает исследования религии, 
обычаев и традиций талышского народа [9, 10]. В этом отношении большое значение имеет 
исследования мифологического этапа развития этнического сознания талышей [2, 12]. 

Современное состояние талышского этнического сознания имеет ярко выраженные 
элементы религиозного синкретизма, что, по мнению А.А. Мамедова, связано с принятием 
шиитской ветви ислама, и выстраиванием его в сложившуюся структуру миросозерцания 
[8].  

Большая работа по изучению культуры талышского народа ведется представителями 
различных талышских общественных организаций в Азербайджане, Российской 
Федерации, Белоруссии и других странах.  
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СТРАНОВЕДЧЕСКИЙ И ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ ПОДХОД К 
ИЗУЧЕНИЮ ЛИТЕРАТУРНОЙ СКАЗКИ  

(ДАЛЬ Р. «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА») 
 
Овладевая иностранным языком, обучающиеся должны знать не только характерные для 

него грамматические конструкции, лексику и фонетику, но и важнейшие сведения по 
истории и культуре стран изучаемого языка, способствующие адекватному восприятию 
учащимися текстов на этом иностранном языке. Для решения подобных задач учителю не 
обязательно использовать специальные учебники, пособия, энциклопедии и т.д. Детская 
литература (особенно народные и литературные сказки) может ненавязчиво обратить 
внимание учащихся на факты истории, географии, политики, экономики, культуры, «быта, 
поведенческий и коммуникативный этикет» [3, 134] народов, проживающих на территории 
данной страны, что в целом будет способствовать адекватному восприятию фольклора и 
литературы, созданной на изучаемом языке. Именно страноведение и является 
дисциплиной «о действительности и образе жизни какой - либо страны и ее народа», ее 
изучение нацелено на «более полное и свободное овладение любой из конкретных сторон 
этой действительности» [3, 134]. Лингвострановедение − специализированная отрасль 
страноведения «с целенаправленным использованием страноведческого компонента 
языковых единиц и языковой системы в целом» [3, 135]. В указанном контексте 
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необходимо обратить внимание на то, что лингвострановедение связано с методикой 
преподавания иностранного языка, определяя «подбор страноведческого материала, место 
и время, объем и последовательность использования страноведческих компонентов» [3, 
135] при изучении иностранного языка. 

Так, при обращении к сказке Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика» (“Charlie and 
the Chocolate Factory”, 1964) обучающиеся, изучая иностранный язык, одновременно 
усваивают сведения о культуре и быте страны. Например, упоминание о яблочном пироге в 
сказке не случайно, ибо действие происходит накануне Рождества: яблочный пирог 
является символом и главным блюдом этого праздника (яблоня –древо семьи, древо жизни) 
: «There is something about very cold weather that gives one an enormous appetite. Most of us find 
ourselves beginning to crave rich steaming stews and hot apple pies and all kinds of delicious 
warming dishes; and because we are all a great deal luckier than we realize, we usually get what we 
want — or near enough» [4]. 

Указание Роальда Даля на то, что чаще всего, или даже можно сказать постоянно, Чарли 
и его семья ели жидкий капустный суп три раза в день – значимый факт страноведения. 
Известно, что в Англии такой суп носит название «Бедные щи» и именно он составляет 
основу питания большинства бедных семей в Великобритании: «…and all he got now were 
those thin, cabbagy meals three times a day» [4]. В сказке повествуется о том, как семья Бакет с 
нетерпением ждала наступления воскресенья, ведь именно в этот день в семье каждый мог 
получить добавки, что также характеризует быт бедных людей в Англии. В обычные дни 
питание бедняков было довольно скудным, поэтому тони с нетерпением ждали выходных и 
праздничных дней: «Sundays were a bit better. They all looked forward to Sundays because then, 
although they had exactly the same, everyone was allowed a second helping» [4].  

Роальд Даль, создавая образ дома семьи Бакет, акцентирует внимание читателей на том, 
что в дом состоял всего из двух комнат. Такой дом был мал и неудобен для большой семьи: 
«The whole of this family — the six grown - ups (count them) and little Charlie Bucket — live 
together in a small wooden house on the edge of a great town. The house wasn't nearly large 
enough for so many people, and life was extremely uncomfortable for them all. There were only 
two rooms in the place all together, and there was only one bed»[4]. Известно, что 
Великобритания – островное государство и земля там стоит очень дорого, поэтому 
англичане являются обладателями самых маленьких домов в Западной Европе. 

Что касается имен персонажей сказки, то они актуализируют исторически значимую 
информацию, осознание которой доступно обучающимися в основной школе: имя Вилли 
Вонки, владельца шоколадной фабрики, соотносится с именем Вильгельма Завоевателя, 
короля Англии, известного исторического деятеля. Вилли, как и Вельгельм отстояли свое 
право на владение, только один −Англией, а другой −бизнесом, так как конкурентов у 
Вонки было достаточно, и многие мечтали завладеть его рецептами шоколада : «All the 
other chocolate makers, you see, had begun to grow jealous of the wonderful sweets that Mr 
Wonka was making, and they started sending in spies to steal his secret recipes. The spies took jobs 
in the Wonka factory, pretending that they were ordinary workers, and while they were there, each 
one of them found out exactly how a certain special thing was made» [4]. Т.о., имена 
собственные, в т.ч. и антропонимы, способствуют воплощению в художественном 
произведении авторской концепции [1] и концептуальной картины мира [2].  
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Страноведческое значение имеет и описание фабрики Вонки: она окружена высоким 
забором с железными воротами, как бы ограждена от внешнего мира. Учащиеся могут 
вспомнить, что так в Великобритании ограждаются имеющие историческую ценность 
замки. Забор позволяет также отделить жизненное пространство аристократов от жилищ 
бедняков. В сказке «Чарли и шоколадная фабрика» именно фабрика и является самой 
главной ценностью Вонки. 

Страноведческой является информация о наличии у бабушек и дедушек Чарли чепчиков 
и колпаков: нужно обратить внимание обучающихся на то, что эти головные уборы были 
предназначены для сна, т.к. в домах было очень холодно, дома бедняков не отапливались, 
камины были преимущественно в замках и домах аристократов.  

Таким образом, при изучении сказки Р.Даля «Чарли и шоколадная фабрика» ведущим 
началом при обучении учащихся английскому языку и постижении авторской концепции 
произведения является страноведение.  
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Настоящая статья представляет исследование в русле сопоставительного 
ономасиологического изучения лексемы КОРОВА И VACHE на примере словарных 
дефиниций и фразеологизмов с содержанием данного лексического компонента. В ходе 
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работы мы опирались на труды В.Н.Телия (об особенностях вторичной номинации [15]); 
М.В.Никитина (о семиотических функциях компонентов слов и словосочетаний [10], [11]); 
В.М.Савицкого (о структурной устойчивости фразеологических единиц и природе их 
лексических компонентов [14]). Материалом исследования послужили толковые и 
фразеологические словари Ю.В.Бодровой, В.М.Мокиенко, В.И.Даля, Т.Ф.Ефремовой, 
О.В.Критской, Т.М.Кумлевой, А.Маргулиса, А.Холодной, В.Г.Гака, М.Я.Цвиллинга, 
И.Шолле и др. 

Корова издревле почиталась различными культурами. Главным образом, она 
символизирует плодородие, материнство, космические силы (Земля, Луна, Млечный Путь). 
В египетской мифологии образ коровы, отражающий перечисленные атрибуты, связан с 
такими богинями неба, как Нут и Хатор. В индийской мифологии мы также можем 
наблюдать связь образа коровы с космическими объектами. Так, по мнению индусов, гроза 
была вызвана тем, что небесный бог доил небесных коров. В греческой мифологии в образе 
коровы предстают «волоокая» богиня Гера и жрица Ио, которую Зевс, согласно сказаниям, 
превратил в корову. В скандинавской мифологии корова Аудумла, по сути, способствует 
возникновению мира, первочеловека и богов. У славян корова также олицетворяет небо и 
почитается как кормилица [5].  

На наш взгляд, все перечисленные положительные образы коровы в мировой 
мифологии, в первую очередь, связаны с тем, что это животное является для человека 
необходимым источником мяса и молока, служит тягловой силой при выполнении важных 
хозяйственных дел. Говоря о фразеологии, нельзя не упомянуть тот факт, что многие 
устойчивые экспрессивные языковые единицы известны нам благодаря их 
этимологической связи с мифологическими или библейскими сюжетами. Эти сюжеты 
оказываются универсальными для многих языков (возьмем, к примеру, библейский сюжет 
о сне фараона, откуда известно выражение семь тучных коров и семь тощих / sept des 
vaches grasses, des vaches maigres (символ изобилия или бесплодия)). Тем не менее, по 
нашим наблюдениям, основная часть корпуса русских и французских фразеологических 
единиц восходит к жизненно - бытовым ситуациям. Мы полагаем, что во фразеологизмах и 
паремиях отражены дополнительные переносные смыслы входящих в них лексем. Отсюда 
можно сделать вывод о том, что образ коровы может быть связан не только с плодородием 
или небесными силами. Сопоставительное изучение дополнительных переносных смыслов 
лексемы КОРОВА и VACHE помогло бы определить национально - культурное 
представление этого животного у носителей русского и французского языков.  

Критериями определения проявления того или иного контекстуально - порождённого 
переносного значения у изучаемых лексем стали структурная транформируемость 
устойчивых языковых единиц без потери экспрессивности (делимые и неделимые 
фразеологизмы), а также частотность проявления тех или иных переносных значений в 
исследуемом корпусе примеров. Лексический компонент КОРОВА / VACHE в составе 
делимых фразеологических единиц мы будем называть номинатором смысла. Вторичный 
номинатор смысла отражает переносное значение, закрепленное в словарях; семиотическая 
функция потенциального номинатора смысла выделяется нами в отношении частотных 
контекстуально - порождённых переносных значений; функцию промежуточного 
номинатора смысла выполняют лексемы, встретившиеся в контекстуально - порождённом 
переносном значении только раз. В составе неделимых фразеологических единиц 
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лексический компонент КОРОВА / VACHE может, соответственно, быть квазивторичным 
фиксатором смысла, лексическим фиксатором смысла или фиксатором - активизатором 
смысла. Далее рассмотрим тематическое разнообразие переносных смыслов изучаемых 
лексем и проведём сопоставительное изучение. Всего нами было найдено 89 значений. 

Внешность человека 
1. безвкусно накрашенная девушка в русском языке – фиксатор - активизатор смысла 

напудрилась как корова рябилася; во французском языке – значение не выявлено. 
2. волосы, щетина оттенков рыжего цвета в русском языке –значение не выявлено; 

во французском языке – лексический фиксатор смысла poil / queue de vache, roux comme une 
vache. 

3. некий эталон уместности одежды (о внешности) в русском языке – лексический 
фиксатор смысла идти как корове седло / хомут; во французском языке – значение не 
выявлено. 

4. безвкусно одетый человек (часто о девушке) в русском языке – лексический 
фиксатор смысла разодеться как корова, корова с седлом; во французском языке – фиксатор 
- активизатор смысла aller comme un tablier à une vache. 

Семейные отношения 
5. дальний родственник в русском языке – лексический фиксатор смысла девятой 

(десятой) коровы пузырь (требух); у коровы девятый пузырь; во французском языке – 
значение не выявлено. 

6. родители в русском языке – фиксатор - активизатор смысла ходить как корова с 
теленком; промежуточный номинатор смысла какова корова, таков и теленок; во 
французском языке –– значение не выявлено. 

7. (предполагаемый) партнер в браке в русском языке – фиксатор - активизатор 
смысла реветь как корова по быку; промежуточный номинатор смысла и старая корова 
быка любит; во французском языке – значение не выявлено. 

8. плотская любовь в русском языке – значение не выявлено; во французском языке – 
фиксатор - активизатор смысла amour vache. 

9. беременная новобрачная в русском языке – значение не выявлено; во французском 
языке – лексический фиксатор смысла prendre la vache et le veau, épouser la vache et le veau. 

10. любовные отношения, сопровождаемые побоями в русском языке – значение не 
выявлено; во французском языке – фиксатор - активизатор смысла amour vache. 

Поведение и характер человека 
11. беспечный человек в русском языке – фиксатор - активизатор смысла как корова на 

отаве; во французском языке – потенциальный номинатор смысла il viendra un temps où la 
vache aura besoin de sa queue, il viendra un temps où les chiens auront besoin de leur queue.  

12. человек неприглядной внешности, но доброй натуры в русском языке – 
потенциальный номинатор смысла черная корова да бело молочко, некрасива коровка, да 
молочко даёт; во французском языке – потенциальный номинатор смысла la vache noire 
donne du lait blanc. 

13. человек, ведущий разгульный образ жизни, не ночующий дома в русском языке 
– лексический фиксатор смысла как гульная корова, походливый как корова, гульна корова; 
во французском языке – значение не выявлено. 
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14. болтливый человек (в т.ч. дающий пустые обещания) в русском языке – 
лексический фиксатор смысла вертеть языком что корова хвостом, язык болтается как у 
коровы хвост; во французском языке –– значение не выявлено. 

15. человек, подверженный групповому давлению в русском языке –фиксатор - 
активизатор смысла отрычала корова – бык зарычал; во французском языке – значение не 
выявлено. 

16. человек со смирным, послушным характером в русском языке – фиксатор - 
активизатор смысла смирен как корова; во французском языке – значение не выявлено. 

17. человек, который любит сплетничать в русском языке – лексический фиксатор 
смысла базарная (бондарева, межудворная) корова, колобихина (колонкова) корова; во 
французском языке – значение не выявлено. 

18. человек, которого рассердили в русском языке – фиксатор - активизатор смысла 
как бурая корова; во французском языке – значение не выявлено. 

19. человек, который слишком высоко ценит себя в русском языке – фиксатор - 
активизатор смысла от чёрной коровы белый пузырь; во французском языке – значение не 
выявлено. 

20. легкомысленная женщина в русском языке – фиксатор - активизатор смысла 
похотливая корова; во французском языке – фиксатор - активизатор смысла peau de vache. 

21. простодушный, недалекий человек в русском языке – значение не выявлено; во 
французском языке – промежуточный номинатор смысла vache de Barbarie qui ne reconnaît 
que ses propres veaux. 

22. ленивый человек (часто о женщине) в русском языке – лексический фиксатор 
смысла лежать / развалиться / ленив как корова; во французском языке – значение не 
выявлено. 

23. медленно, неловко, вяло идущий человек в русском языке – лексический фиксатор 
смысла семенить как корова с горбом, ходить как корова; во французском языке – значение 
не выявлено. 

24. неряшливая, бесхозяйственная женщина в русском языке – фиксатор - 
активизатор смысла Шабанова корова; во французском языке – значение не выявлено. 

25. человек, несправедливо критикующий других в русском языке – потенциальный 
номинатор смысла чья бы корова мычала, твоя бы молчала, чья бы корова ревела, а твоя бы 
в хлеву сидела; во французском языке –– значение не выявлено. 

26. злой, несправедливо придирчивый человек, способный на предательские 
поступки исподтишка в русском языке – значение не выявлено; во французском языке – 
лексический фиксатор смысла être vache avec qn, une peau de vache, se montrer vache.  

27. грубый, властный, деспотичный человек в русском языке –значение не выявлено; 
во французском языке – фиксатор - активизатор смысла gueule de vache.  

28. шумно ведущий себя человек в русском языке – значение не выявлено; во 
французском языке – фиксатор - активизатор смысла comme des vaches espagnoles.  

Прочие антропоцентричные значения 
29. человек по отношению к его мечтам, возможностям в русском языке – 

промежуточный номинатор смысла бодливой корове Бог рог не даёт; во французском 
языке – значение не выявлено. 
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30. человек, которого чрезмерно опекают в русском языке – фиксатор - активизатор 
смысла ухаживать как за стельной коровой; во французском языке – значение не выявлено. 

31. в обращении перед именем «хороший» в русском языке – значение не выявлено; во 
французском языке – вторичный номинатор смысла vache. 

32. протестант в русском языке – значение не выявлено; во французском языке – 
фиксатор - активизатор смысла la vache à Colas. 

33. человек в трудных условиях в русском языке – промежуточный номинатор смысла 
привыкай корова и к ржаной соломе; во французском языке – значение не выявлено. 

34. бесцельно бродящий человек в русском языке – лексический фиксатор смысла 
базанить как корова, бродить как корова, идти как недоенная корова; во французском языке 
– значение не выявлено. 

35. полицейский в русском языке – значение не выявлено; во французском языке – 
фиксатор - активизатор смысла vache à roulettes, промежуточный номинатор смысла mort 
aux vaches! 

36. унтер - офицер (армейский чин) в русском языке – значение не выявлено; во 
французском языке – вторичный номинатор смысла vache. 

37. молодец в русском языке – значение не выявлено; во французском языке – фиксатор 
- активизатор смысла une vache de belle maison!  

38. человек, ищущий что - то в беспорядке в русском языке – значение не выявлено; 
во французском языке – промежуточный номинатор смысла une vache n'y trouverait pas son 
veau. 

Физиология и ментальная сфера человека 
39. неуклюжий, неловкий человек в русском языке – лексический фиксатор смысла 

лезть ровно корова на баню; ловок как корова на льду; во французском языке –– значение 
не выявлено. 

40. сильно плачущий человек в русском языке – лексический фиксатор смысла 
взреветься как корова; выть как корова; кричать как корова по быку; во французском языке 
– лексический фиксатор смысла pleurer comme une vache [un veau]. 

41. сильное желание что - то сделать в русском языке – фиксатор - активизатор смысла 
дорваться до чего что корова до барды; во французском языке – значение не выявлено. 

42. здоровый человек в русском языке – фиксатор - активизатор смысла здорова как 
корова; во французском языке – значение не выявлено. 

43. взрослый человек в русском языке – значение не выявлено; во французском языке – 
фиксатор - активизатор смысла autant meurt veau que vache. 

44. невнятно говорящий человек в русском языке – лексический фиксатор смысла 
лячкать, бренчать, мычать как корова; во французском языке – значение не выявлено. 

45. тяжелое дыхание в русском языке – фиксатор - активизатор смысла дышать как 
корова; во французском языке – значение не выявлено. 

46. скромные умственные способности в русском языке – лексический фиксатор 
смысла смотреть как корова на писанные ворота; не узнала корова новые ворота; во 
французском языке – лексический фиксатор смысла il est sorcier comme une vache, regarder 
comme une vache un train, comme une vache qui regarde passer les trains. 
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47. человек с большим аппетитом в русском языке – лексический фиксатор смысла 
жрать как корова, перемолоть что как корова; во французском языке –– значение не 
выявлено. 

48. пышногрудая девушка, женщина в русском языке – значение не выявлено; во 
французском языке – фиксатор - активизатор смысла vache laitière. 

49. пьян в стельку; мертвецки пьяный в русском языке – значение не выявлено; во 
французском языке – лексический фиксатор смысла soûl comme une vache , soûl comme une 
bourrique, comme une vache, bourré comme une vache. 

50. человек большого телосложения (часто о женщине) в русском языке – вторичный 
номинатор смысла корова; квазивторичный фиксатор смысла большой, толстый как корова, 
как стельная корова; во французском языке – фиксатор - активизатор смысла gros comme 
une vache. 

51. коряво говорить по - французски в русском языке – значение не выявлено; во 
французском языке – лексический фиксатор смысла parler français comme une vache 
espagnole; français de vache espagnole. 

52. большие глаза, спокойные, блестящие в русском языке – лексический фиксатор 
смысла большеглазая как корова; глаза как у коровы; во французском языке – значение не 
выявлено. 

Деятельность 
53. усердный работник в русском языке – фиксатор - активизатор смысла которая 

корова пала, та по два удоя давала; во французском языке – значение не выявлено. 
54. бесполезное дело в русском языке – промежуточный номинатор смысла тащи 

корову на баню – травы много; во французском языке – значение не выявлено. 
55. человек / предприятие, с помощью которых можно извлечь прибыль в русском 

языке – лексический фиксатор смысла дойная корова, доить как корову; во французском 
языке – фиксатор - активизатор смысла vache à lait. 

56. бо льшие обязательства; дело, требующее многих усилий в русском языке – 
промежуточный номинатор смысла взял корову—возьми и подойник; во французском 
языке – значение не выявлено. 

57. физическая сила в русском языке – значение не выявлено; во французском языке – 
промежуточный номинатор смысла c'est trop fort pour ma vache. 

58. избитый, проторенный путь, общепринятые правила, рутина в русском языке – 
значение не выявлено; во французском языке – фиксатор - активизатор смысла grand 
chemin des vache. 

59. грязная, неблагодарная работа в русском языке – фиксатор - активизатор смысла 
крутить коровам хвосты; во французском языке – значение не выявлено. 

60. мотивация к работе в русском языке – промежуточный номинатор смысла была бы 
корова, а подойник найдется; во французском языке – значение не выявлено. 

61. непоправимое дело в русском языке – промежуточный номинатор смысла 
продавши корову, по молоку не плачут; во французском языке – значение не выявлено. 

62. дело, профессия в русском языке – значение не выявлено; во французском языке – 
промежуточный номинатор смысла chacun son métier et les vaches seront bien gardées. 
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Единицы смешанной семантики 
63. символ хорошей, обеспеченной жизни, благополучия в русском языке – 

потенциальный номинатор смысла счастье не корова: не выдоишь; корову доят, а она в 
зеркало смотрится; лексический фиксатор смысла семь коров тучных, фараоновы коровы; 
во французском языке – фиксатор - активизатор смысла des vaches grasses.  

64. символ нужды, горя в русском языке – значение не выявлено; во французском 
языке – лексический фиксатор смысла manger / bouffer de la vache enrage, des vaches maigres. 

65. рыжий цвет в русском языке – значение не выявлено; во французском языке – 
фиксатор - активизатор смысла couleur queue de vache. 

66. шум, суматоха без причины в русском языке – значение не выявлено; во 
французском языке – промежуточный номинатор смысла il ne faut pas faire crier la vache 
avant que de la traire. 

67. некий эталон уместности (о ситуации) в русском языке – фиксатор - активизатор 
смысла идти как корове седло; во французском языке – значение не выявлено. 

68. неточная информация, слухи, сплетни в русском языке – значение не выявлено; во 
французском языке – потенциальный номинатор смысла il a ouï braire une vache et il ne sait 
ou; il entend de corne, il a mangé de la vache.  

69. сосуд из пластмассы, парусиновый мешок в русском языке – значение не 
выявлено; во французском языке – фиксатор - активизатор смысла vache à eau. 

70. цель, мишень, в которую нельзя попасть в русском языке – значение не выявлено; 
во французском языке – фиксатор - активизатор смысла la vache dans le couloirs; 
потенциальный номинатор смысла c’est la vache dans le couloirs, Il raterait une vache dans un 
couloirs.  

71. ценный предмет в русском языке – потенциальный номинатор смысла домашний 
теленок лучше заморской коровы; пропащая корова всегда была дойная / к молоку добра 
была; во французском языке – значение не выявлено. 

72. ценный, соблазнительный для мошенников предмет в русском языке – значение 
не выявлено; во французском языке – фиксатор - активизатор смысла bonhomme, garde ta 
vache.  

73. успех в русском языке – значение не выявлено; во французском языке – 
промежуточный номинатор смысла la vache est à nous. 

74. тип наковальни (т.н. «однорогая») в русском языке – значение не выявлено; во 
французском языке – вторичный номинатор смысла vache. 

75. потрясающий, невероятный в русском языке – значение не выявлено; во 
французском языке – фиксатор - активизатор смысла un vache de… 

76. предмет или человек, которого нельзя критиковать в русском языке – фиксатор - 
активизатор смысла священная корова; во французском языке – фиксатор - активизатор 
смысла vache sacrée.  

77. подлый, злой, предательский поступок / удар исподтишка в русском языке – 
значение не выявлено; во французском языке – вторичный номинатор смысла vache; c'est 
(une belle) vache; квазивторичный фиксатор смысла donner / flanque un coup (de pied) en 
vache à qn, croix des vaches. 

78. поступок в русском языке – фиксатор - активизатор смысла обуть корову в лапти; во 
французском языке – значение не выявлено. 
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79. пропавшая вещь, которую очень трудно найти в русском языке – значение не 
выявлено; во французском языке – фиксатор - активизатор смысла Chercher vache noire en 
bois brûlé. 

80. что - то резкое, неприятное в русском языке – значение не выявлено; во 
французском языке – вторичный номинатор смысла vache. 

81. вещь на продажу в русском языке – значение не выявлено; во французском языке – 
потенциальный номинатор смысла à la tannerie tous bœufs sont vaches, et à la boucherie toutes 
vaches sont bœufs. 

82. несбыточная, либо трудноразрешимая ситуация в русском языке – 
потенциальный номинатор смысла бывает, что и корова(ы) летает(ют); во французском 
языке – значение не выявлено. 

83. приятные, но несбыточные мечты в русском языке – значение не выявлено; во 
французском языке – лексический фиксатор смысла voir vaches noires en bois brûlé, adieu 
veau, vache, cochon, couvée. 

84. большой предмет в тесноте в русском языке – промежуточный номиантор смысла 
негде корове хвоста отбросить; во французском языке – значение не выявлено. 

85. выступы на краю крыши вдоль передних или нижних выступов для стока 
воды в русском языке – значение не выявлено; во французском языке – вторичный 
номинатор смысла vache. 

Природа и окружающий мир 
86.  млекопитающее восточного океана в русском языке – фиксатор - активизатор 

смысла капустник морская корова; во французском языке –– значение не выявлено. 
87. эталон невысокого природного объекта в русском языке – значение не выявлено; 

во французском языке – фиксатор - активизатор смысла montagne à vache. 
88. достаточно далеко в русском языке – значение не выявлено; во французском языке 

– промежуточный номинатор смысла vache de loin a assez de lait. 
89. тяжко, давит (о погоде) в русском языке – значение не выявлено; во французском 

языке – промежуточный номинатор смысла il fait vache.  
Как показывает представленное выше описание, КОРОВА и VACHE одинаково 

проявляют такие контекстуально - порождённые переносные значения, как «человек 
неприглядной внешности, но доброй натуры»; «сильно плачущий человек»; «человек со 
скромными умственными способностями». С точки зрения дополнительных семантических 
черт исследуемых значений, мы наблюдаем преобладание негативной коннотации 
переносных значений лексем КОРОВА и VACHE в сравниваемых языках. Получается, что 
положительное представление данного животного остается только в рамках 
мифологических и библейских сюжетах. Напротив, в бытовой сфере, у коровы 
подмечаются отрицательные черты поведения, внешности, деятельности и т.д.. 
Проведённое исследование показало, что лексема КОРОВА обладает 1 самостоятельным 
переносным значением, отражённым в словарях: человек большого телосложения (часто о 
женщине). Лексема VACHE имеет 6 самостоятельных переносных значений: в обращении 
перед именем «хороший»; унтер - офицер (армейский чин); подлый, злой, предательский 
поступок / удар исподтишка; что - то резкое, неприятное; тип наковальни (т.н. 
«однорогая»); выступы на краю крыши вдоль передних или нижних выступов для стока 
воды. Это может свидетельствовать о высокой степени переосмысления образа животного 
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в мировоззрении носителей французского языка. Согласно проведённым подсчётам, 
лексема КОРОВА обнаруживает 48 контекстуально - порождённых переносных значений 
(из них в функции фиксаторов смысла представлено 37 значений). Лексема VACHE 
обнаруживает 50 контекстуально - порождённых переносных значений (из них в функции 
фиксаторов смысла представлено 32 значения). Мы склонны полагать, что чем больше 
лексема представлена в неделимых фразеологизмах, тем больше вероятность появления у 
ней новых самостоятельных переносных значений, отражённых в функциях фиксаторов 
смысла. На наш взгляд, это связано с редукцией фабульных или пословичных 
фразеологизмов до уровня метафоричных компаративов и словосочетаний, от которых в 
памяти носителей языка остаются только сравниваемые атрибуты до тех пор, пока они не 
войдут в семантическую структуру того или слова. Можно предположить, что лексема 
КОРОВА может приобрести дополнительные самостоятельные значения. 
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ИЗУЧЕНИЕ ТИПА РЕЧИ «ПОВЕСТВОВАНИЕ» НА УРОКАХ РУССКОГО 
ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 
По И.Р.Гальперину: «текст — это произведение речетворческого процесса, обладающее 

завершённостью, объективированное в виде письменного документа, литературно 
обработанное в соответствии с типом этого документа, произведение, состоящее из 
названия (заголовок) и ряда особых единиц, объединённых разными типами лексической, 
грамматической, логической, стилистической связи, имеющее определённую 
целенаправленность и прагматическую установку» [1].  

Текст является основным понятием методики развития речи. Выделяют три основных 
типа текста: повествование, описание и рассуждение. Каждый вид обладает своими 
структурными и языковыми особенностями. Содержанием текста повествования являются 
действия, их развитие, временные отношения. В тексте - рассуждении главным является 
поиск, анализ причинно - следственных связей, а текст - описание раскрывает признаки и 
качества предмета. 

Повествование представляет собой функционально - смысловой тип речи, выражающий 
сообщение о развивающихся действиях, состояниях и располагающий особыми языковыми 
средствами. В текстах данного типа повествуется о каком - либо событии, которое 
происходит в определенный период времени и имеет начало, развитие и конец [5].  

В контексте работы над типом речи «повествование» нами была рассмотрена программа 
«Русский язык. Школа России» авторов В.П. Канакиной и В.Г. Горецкого. При изучении 
морфологии, синтаксиса и пунктуации выделены темы: «Текст», «Признаки текста», «Типы 
текстов», «Предложение и текст». В разделе «Речевое развитие» формируется умение 
воспроизводить или самостоятельно создавать текст. В программе этого блока в первом и 
втором классах выделены три раздела: «Текст», «Предложение», «Слово». Авторы 
программы в учебниках по русскому языку реализуют принцип от абстрактного к 
конкретному. Следствием этого является распределение учебного материала от речи к 
тексту, от текста к предложению, от предложения к слову [4]. 

Авторы учебников «Школа России» предлагают также организовать работу над 
формированием представлений о каждом типе речи. 

Так, в учебнике «Русский язык» для второго класса дети знакомятся с понятием 
«повествование»: «В повествовательных текстах повествуется, рассказывается, 
сообщается о чём - либо». Все существенные признаки авторы предлагают усвоить 
практическим путём, опираясь на анализ текстов. 
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В четвертом классе дети знакомятся с композицией текста, его структурой. Программа 
«Школа России» обращает особое внимание на структуру в смешанных текстах. Учащиеся 
продолжают рассматривать построение текстов – повествований, текстов – описаний, 
текстов – рассуждений. К концу обучения в начальной школе учащиеся должны уметь 
определять тип текста и использовать данные типы текстов в речи [3].  

Работа над типом речи «повествование» начинается во втором классе. Приведем пример 
одного из упражнений. 

Упражнение№ 16. Вспомните интересный случай, который произошел с вами или 
очевидцем которого вы были. Составьте повествовательный текст на эту тему: сначала 
расскажите о том, как все началось, потом опишите сам случай (событие), в конце скажите, 
чем все закончилось. Подготовьтесь рассказать свою историю [2].  

В ходе анализа учебников по русскому языку мы выявили, что авторами предлагается 
недостаточное количество упражнений. Следовательно, для работы над типом речи 
«повествование» учителю нужно самому подбирать необходимые упражнения, чтобы 
младшие школьники усвоили существенные признаки понятия.  
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ФУНКЦИИ ЦИТАТ И АЛЛЮЗИЙ В ЛИТЕРАТУРНОМ ТВОРЧЕСТВЕ 

 
В словарных определениях цитаты выявляется несколько подходов. В «Литературном 

энциклопедическом словаре» приводится следующее определение цитаты: «В 
художественной речи и публицистике цитата – стилистический прием употребления 
готового словесного образования, вошедшего в общелитературный оборот. Частный случай 
цитаты – крылатые слова». 
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Определение слишком узкое, так как включает только те цитаты, которые в новейших 
лингвистических работах определяются как «коммемораты» (цитаты из общеизвестных 
текстов), но и слишком широкое: как разновидность цитаты фигурируют крылатые слова. 

Цитата может присутствовать в тексте на совершенно разных правах: как 
реминисценция, которая будит внешний мир, вводит его в границы текста, или как mot — и 
тогда она будет ощущаться как чужое слово, которое не интегрируется в текст. 

Цитата — от латинского cito — вызываю, привожу. Цитата — всегда возможность 
создать дополнительное измерение в творимой «вторичной реальности», двумя - тремя 
словами соединить мир литературного произведения с иным миром, который тем самым 
начинает в его романе подспудно присутствовать и оказывать на него иногда очень мощное 
воздействие». 

В работах советского лингвиста А.Н. Гвоздева можно найти такое определение: 
«Включаемые в авторскую речь высказывания других лиц и получили название чужой 
речи. Широкое использование чужой речи видно из того, что к ней в художественных 
произведениях относятся реплики и диалоги персонажей, а в научной речи – цитирование 
других авторов». 

Сам факт употребления в языковедческих работах термина «лингвистическая цитата» 
подразумевает наличие параллельного экстралингвистического явления. Моравский ввел 
термин «парацитата» – цитата из других семиотических систем. В таком понимании 
цитатами являются знаки – заместители произведений несловесных искусств (картин, 
музыкальных произведений и т. д.). 

Реплики - повторы героев литературных произведений не сопровождаются сменой 
речевых субъектов и, следовательно, не выстраивается диалог по модели «я» – «он» 
(повествователь – персонаж), а главное, повторное воспроизведение реплики не выполняет 
функции аллюзийной отсылки к другому тексту. 

Крылатые выражения, пословицы и поговорки не являются цитатами, так как не 
выражают точку зрения речевого субъекта; это точка зрения «мы», а не «я». 

Содержание понятия «цитата» можно уточнить, рассматривая термины, сопутствующие 
цитате, и устанавливая критерий их востребованности. Так, «цитата» определяется как 
«конкретная реализация цитатности в данном тексте», как продукт «цитирования» и 
«цитации». В некоторых лингвистических работах термин «цитация» закрепляется за 
ситуацией устного общения, а «цитирование» рассматривается как «введение в текст 
фрагментов других текстов». 

Роман — большая эпическая форма, изображающая частную жизнь человека в широких 
связях с обществом Ч Возникновение ее в Европе обычно относят к эпохе позднего 
эллинизма. Во II - VI вв. н. э. были созданы такие романы, как «Эфиопика» Гелиодора, 
«Левкиппа и Клитофант» Ахилла Татия, «Дафнис и Хлоя» Лонга и некоторые другие, 
дошедшие до нас в пересказах или в отрывках. 

Древнегреческие романы носят авантюрно - приключенческий характер, строятся 
примерно по одной сюжетной схеме. Герои их оказываются во власти непреоборимых сил, 
которые ввергают их в пучину бедствий и страданий. Юношу и девушку, любящих друг 
друга, насильно разлучают. Начинается период тяжких испытаний (кораблекрушение, 
нападение разбойников, тюремное заключение или продажа в рабство, покушение на 
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невинность героини и т. д.). Влюбленные стойко выдерживают все невзгоды, сохраняют 
верность друг другу и вознаграждаются счастливым браком. 

В древнегреческих романах отразилось совсем иное время, чем в «Илиаде» и «Одиссее». 
В эпоху эллинизма завершился процесс распада общинных связей античного города - 
полиса, человек обособился от государства, в полной мере осознал свою бесприютность и 
беззащитность. Он страдал от войн, от беззакония властей, от разбоя на больших дорогах и 
морских путях. 

В античном романе правдиво отражен общий тревожный дух времени, показаны те 
опасности, которые подстерегали человеческую личность в обществе. Это сказалось, в 
частности, в той огромной роли, которую играют случай и судьба в жизни героев 
Гелиодора, Татия и других авторов. 

Всякого рода случайностям, вмешательству «рока» (выступавшему в конкретной 
жизненной форме) человек мог противопоставить только свою нравственную стойкость, 
что нашло отражение в счастливых концовках античного романа. Гуманистический пафос, 
вера в огромные духовные силы личности здесь налицо. 

Уже в античности сложились предпосылки романного мышления, суть которого 
состояла в оценке и художественном воспроизведении действительности с точки зрения 
отдельного человека. 

В эпопеях Гомера жизнь рассматривалась через призму интересов рода, а личность 
ценилась постольку, поскольку она выступала выразителем общеродовых целей и 
настроений. Таков, например, Ахиллес. В «Илиаде» господствует пафос общего, а не 
единичного. Отдельный герой в эпической поэме, не утрачивая своих индивидуальных 
особенностей, растворяется в стихии коллективной, национальной жизни. Гомером 
изображаются события, имеющие значение для будущего целой нации, но нет особого 
внимания к отдельной человеческой судьбе. 

Не так мыслят романисты. Тип романного мышления закрепляется в структуре 
романного жанра, определяя ее. Основные черты ее обозначились уже в произведениях 
Гелиодора, Татия, Харитона и других писателей античного мира, а затем повторялись в 
различных модификациях, но с сохранением типологических признаков, в романах нового 
времени. Человек здесь раскрывается в личной (частной) жизни, которая изображается в 
тесном переплетении с общественно - историческими обстоятельствами, причем обычно 
подчеркивается их антигуманная сущность. Судьба, как правило, оказывается жестокой по 
отношению к герою. Он проходит серию тяжелых испытаний, переживает часто крушение 
лучших надежд, утрату иллюзий и не всегда выходит на дорогу спасения. Критика 
общества занимает в романе исключительно важное место. Социальная действительность 
является главным предметом изображения романиста. 

Романный жанр представляет собой «отвердевший», материализовавшийся тип 
эстетического мышления, которое, в зависимости от эпохи, общественно - политических и 
эстетических позиций писателя, его художественного метода, наполняется определенным 
содержанием, не утрачивая своих типологических черт. Идейная направленность романов 
(их содержательность) самая различная, она не укладывается в единые, затвердевшие 
типологические рамки, но с определенного исторического периода из века в век переходит 
романная жанровая структура, связанная с определенным типом воззрения на 
действительность. 
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Расцвет романа нового времени падает в Европе на эпоху Возрождения (XIV - XVI вв.), 
когда происходит процесс высвобождения человека из - под власти мифологических сил, 
церкви, когда он начинает изображаться как существо сугубо земное, социальное, в 
широких связях с общественными условиями. Идеи гуманизма, достаточно определенно 
проявившиеся в античном романе, в этот период заявляют о себе в яркой форме. 
Постепенно изживается мысль о фаталистической обреченности личности. Не в силу 
случайностей, а благодаря уму, воле герой в творчестве гуманистов обретает свое место в 
мире. 

Можно выделить следующие онтологические признаки цитаты: 
 двуплановость - цитата принадлежит двум текстам, в одном тексте она – 

репрезентант другого; 
 буквальность - адресант цитатного слова – определенный речевой субъект; 
 дискретность определяется сменой речевых субъектов при цитировании. 
Двуплановость цитаты задается ее особой природой – способностью одновременно 

принадлежать двум семантическим планам: тексту - источнику и новому тексту. Тот же 
признак обозначается как «парадоксальность», «амбивалентность». 

Буквальность цитаты коррелирует с понятиями «точности / неточности» цитирования. В 
лингвистических определениях цитаты «точность» цитирования понимается как 
буквальное, дословное воспроизведение фрагмента чужого высказывания. 
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В младшем возрасте формирование способности общаться на чужом языке связано не 

только с освоением грамматических, лексических и фонетических структур, сколько с 
совершением практических, предметных действий и выражением эмоций, которые 
сопровождаются адекватными высказываниями на английском языке.  
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Основными характеристиками возрастных этапов формирования языковой способности 
являются следующие: 

• осознание на доступном детям уровне того, что существуют люди, говорящие на 
другом языке. А это значит, что их жизнь устроена как - то по - другому, чем жизнь, 
которую дети видят вокруг себя; они говорят другие слова и не понимают тех, что говорим 
мы, они читают другие книги, они живут в других городах, в других домах, смотрят другие 
фильмы, дети играют в другие игры. Это другое потому и интересно, что оказывается, 
можно жить иначе; 

• этот этап характеризуется в усвоении языка тем, что формируется первичная 
способность различать язык, отличать его от родного и другого иностранного, если он есть 
в окружении ребенка; 

• важно осознание того, что другие люди чем - то похожи на нас. Они хоть и живут и 
общаются по - другому, но законы их жизни и общения в чем - то совпадают с привычными 
нам: они тоже здороваются при встрече, заботятся друг о друге, спрашивают, как дела; 

• формирование способности «видеть» ситуацию общения (это происходит и на родном 
языке), выделять действующих лиц и то, что они сказали, поняли они друг друга или нет, 
как реагировали их собеседники; 

• формирование способности понимать, «прочитывать» ситуацию не только по словам, 
но и по жестам, по мимике, по позе, если это книга или фильм, то и по иллюстрациям. На 
этом и предыдущем этапах формируется то, что обычно называется языковой догадкой, 
которая считается изначально существующей у детей; 

• формирование способности различения в языке, способности выделять отдельные 
фразы, затем в них слова, употреблять их адекватно ситуации; 

• формирование способности не только выделять отдельные слова, понимать их место и 
смысл в целой фразе, но и самостоятельно конструировать фразы, в соответствии с тем 
смыслом, который нужно передать. 

Работа по освоению языка ребенком должна затрагивать работу с бессознательным, 
ассоциативным восприятием языка детьми и быть связанным с общим развитием ребенка. 
В младшем возрасте важно, чтобы детям нравилось говорить на чужом языке. Поскольку 
они пока с трудом строят свои собственные высказывания, то на иностранном языке дети 
могут воспроизводить (песни, стихи, скороговорки, игры), что и определяет степень 
овладения иностранным языком. 

Для современной методики преподавания, в частности, английского языка характерен 
подход, при котором песни и рифмовки специально создаются авторами учебных курсов 
как средство закрепления лексических и грамматических единиц и структур.  

При таком подходе младшие дети довольно быстро начинают свои действия и эмоции 
сопровождать высказываниями на английском языке.  

Интерес учащихся к занятиям является одним из условий хорошей успеваемости. 
Поэтому очень важно, чтобы урок иностранного языка был интересным. Интересный урок - 
конечно, это подбор интересного материала с занимательным содержанием; и мастерство 
преподавателя, проявляющееся, прежде всего, в методах проведения занятий; это и 
проблема соотношения теории и практики; и темп ведения занятий. Несомненно, 
существует множество других факторов, повышающих интерес учащихся к изучению 
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иностранного языка, среди которых не последнюю роль играют игровые технологии в 
процессе обучения иностранным языкам, особенно на младшем этапе обучения. 

На начальном этапе изучения языков учащиеся работают с большим интересом. Это 
объясняется тем, что, приступая к изучению языка, учащиеся представляют, что они сразу 
же будут на нем разговаривать. Но устные формы работы и напряженный темп в течение 
45 минут утомляет учащихся, их внимание ослабевает, и к концу урока (особенно, если это 
последний урок) они перестают работать, что приводит к плохому запоминанию 
изучаемого на уроке языкового материала. В этом случае приходят на помощь игры и 
различные рифмовки. Игры обладают широкими обучающими возможностями. Многие 
выдающиеся педагоги справедливо обращали внимание на эффективность использования 
игр в процессе обучения, поскольку в игре проявляются особенно полно и порой 
неожиданно способности человека, и ребенка в особенности. 

Игра в процессе обучения иностранным языкам перестает быть просто забавным 
действом и становится делом серьезным. Действительно, она используется только как 
средство увеселения, развлечения, разрядки, отдыха, то польза от нее минимальна. Игра – 
лишь оболочка, форма; содержанием и назначением ее должно быть учение, в нашем 
случае – овладение видами речевой деятельности как средство обучения.  

Специфика игры, по мнению М. Н. Скаткина, заключается в том, что «учебные задачи 
выступают перед ребенком не в явном виде, а маскируются». Играя, ребенок не ставит 
учебной задачи, но в результате игры он чему - то «научается». Поэтому, ставить целью – 
отдохнуть, переключиться – нет необходимости; характер игры как таковой сделает свое 
дело. 

Очень интересное определение «игры» дает М. Ф. Стронин в своем пособии для учителя: 
«Игра – особо организованное занятие, требующее напряжения эмоциональных и 
умственных сил». Игра всегда предполагает принятия решения: как поступить, что сказать, 
как выиграть – желание решить эти вопросы обостряет мыслительную деятельность 
играющих. Особенно в младшем возрасте игра является ведущей деятельностью ребенка. 
Возможности ребенка в игре: 

• высказывание о себе (я);  
• высказывание о другом ребенке (ты);  
• высказывание о предметах, явлениях (мир);  
• описание основных действий (здесь я сейчас, что ты делаешь);  
• инсценировка действия (правильно, хорошо, плохо);  
• стремление помочь выразить просьбу (дай, помоги).  
А если ребенок при этом будет говорить на английском языке, то здесь скрыты богатые 

обучающие возможности. Дети, однако, над этим не задумываются. Для них игра – прежде 
всего увлекательное занятие. Этим она и привлекает учителей, преподавателей 
иностранного языка. В игре все равны. Она посильна даже слабым ученикам. Более того, 
слабый по языковой подготовке ученик может стать первым в игре: находчивость и 
сообразительность здесь порой оказываются более важным, чем знание предмета. Чувство 
равенства, атмосфера уверенности и радости, ощущение посильности заданий – все это 
дает возможность ребятам преодолеть стеснительность, мешающую свободно употреблять 
в речи слова чужого языка и благотворно сказывается на результатах обучения. Незаметно 



72

усваивается языковой материал, а вместе с этим возникает чувство удовлетворения – 
«оказывается, я уже могу говорить наравне со всеми». 

Таким образом, основными приемами обучения учащихся (особенно младшего возраста) 
иноязычному общению являются игра и разучивания песен и стихов (что также происходит 
в игровой форме). Все это способствует выполнению таких методических задач, как: 

• создание психологической готовности детей к речевому общению; 
• обеспечение естественной необходимости многократного повторения языкового 

материала; 
• тренировка учащихся в выборе нужного речевого варианта, что является подготовкой к 

ситуативной спонтанности вообще. 
Успех использования игр зависит, прежде всего, от атмосферы необходимого речевого 

общения, которую учитель создает в классе. Важно, чтобы учащиеся привыкли к такому 
общению, увлеклись и стали вместе с учителем участниками одного процесса. 

Действительно, урок иностранного языка это не только игра. Доверительность и 
непринужденность общения учителя с учениками, возникающее благодаря общей игровой 
атмосфере и собственно играм, располагают ребят к серьезным разговорам, обсуждение 
любых реальных ситуаций.  
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Целью любого контроля является определение уровня сформированности речевых 
умений и того, насколько точно и полно восприняли учащиеся тот или иной аудиотекст. 
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Вопрос о способах проверки понимания при аудировании тесно связан с характером 
материала, дидактической направленностью упражнения, целью самого процесса 
аудирования. 

Если аудирование имеет целью заострить внимание на каком - либо моменте, выявить ту 
или иную особенность материала, воспринимаемого на слух, то такое аудирование в 
обязательном порядке должно сопровождаться проверкой понятого. Если же аудирование 
имеет целью повторное прослушивание с целью наблюдения артикуляции учителя или же 
слушание со зрительной опорой в виде печатного текста, то проверять услышанное вообще 
не имеет смысла 

Вместе с тем, процесс аудирования в учебных целях должен носить дидактический 
характер даже в тех случаях, когда контроль не присутствует. Обучающий характер 
процесса аудирования обеспечивается в значительной мере специальным установочным 
заданием, предваряющим выполнение упражнения. Специальное установочное задание 
нацеливает слушающих на восприятие и понимание материала. Поэтому, прежде чем 
приступить к аудированию, нужно отметить, что учащиеся должны сделать в процессе 
прослушивания, на какие моменты им следует обратить внимание и т.д. 

В зависимости от различных целей, которые ставятся перед аудированием, различной 
будет и ответная реакция учащихся: она может быть в виде показа иллюстрации, например, 
учащиеся прослушивают текст и располагают в нужной последовательности имеющийся 
перед ними иллюстрированный материал; учащиеся могут прослушивать текст и делать 
графические наброски того, что ими понято, или записывать даты, цифры и т.д. 

Для того, чтобы грамотно и эффективно осуществить контроль понимания умений 
аудирования, учителю необходимо руководствоваться не только спецификой текста и 
уровнем владения знаниями учащихся, но также принимать во внимание и форму контроля, 
так как использование различных форм контроля предусматривает различные методы. 

Так, при индивидуальном подходе целесообразно вводить письменный контроль. Здесь 
можно предложить следующие упражнения: 

1. прослушай текст и составь план содержания; 
2. ответь на заранее поставленные вопросы по содержанию; 
3. найди ответ на заранее поставленные вопросы по содержанию; 
4. выбери правильные ответы из ряда данных; 
5. составь вопросы по содержанию; 
6. дополни заранее данные предложения; 
7. исправь неверные утверждения; 
8. проиллюстрируй тезисы примерами из текста; 
9. упорядочи предложения в соответствии с логикой содержания услышанного; 
10. выбери иллюстрации, соответствующие излагаемому в тексте материалу; 
11. составь план к тексту, который в дальнейшем поможет пересказать его; 
12. выпиши из текста выражения по изучаемой теме; 
13. озаглавь прослушанный текст; 
Предложенные методы контроля помогают учащимся более глубоко проникнуть в 

смысл аудитивного текста, подробно изучить его содержание. Кроме того, индивидуальная 
форма контроля умений аудирования дает учителю возможность оценить знания каждого 
учащегося. Помимо письменной формы контроля можно также применить и устные 
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формы. К ним относится, прежде всего, монологическое высказывание, а также вопросно - 
ответная форма проверки каждого учащегося. 

При осуществлении фронтального контроля учителю необходимо концентрировать свое 
внимание на каждом учащемся, так как такая форма предполагает опрос целого класса. В 
данном случае целесообразным считается использование следующих методов контроля: 

1. прослушайте слова и поднимите руку, когда услышите слово со звуком… 
2. прослушайте предложения и поднимите руку, услышав предложение в 

вопросительной форме 
3. прослушайте предложения и скажите, сколько вопросительных, утвердительных и 

отрицательных предложений вы услышали в данном тексте 
4. прослушайте и попытайтесь понять словосочетание и группы слов, обращая особое 

внимание на произношение звуков на стыках слов 
5. прослушайте предложение и назовите подлежащее(сказуемое), 
6. прослушайте предложения и скажите, в котором из них действие уже произошло 

(происходит, будет происходить). 
7. прослушайте предложение и скажите, сколько, в нем членов предложения. 
8. повторяйте за диктором предложение. (Предложение постепенно удлиняется.) 
9. прослушайте текст, в котором нечетко произносятся грамматические формы, 

(неправильные глаголы, окончания и другие показатели грамматической формы), и 
восстановите недослышанное. 

10. прослушайте предложения и попытайтесь догадаться по контексту о значении 
неизвестных слов в известной грамматической форме 

11. прослушайте предложения на иностранном языке, укажите лексические ошибки, 
допущенные в процессе их перевода на русский язык. (Текст русских предложений 
предлагается на карточке или на доске.) 

12. прослушайте предложения, произнесенные диктором в быстром темпе, и переведите 
их на родной язык. При повторном (таком же быстром или более медленном) 
прослушивании исправьте ошибки в переводе. 

Групповая форма контроля аудитивных умений предполагает задания, которые даются 
группе учащихся. К таким упражнениям можно отнести различные творческие задания. 
Например: 

1. Составить портрет главного героя и рассказать о нем. 
2. Придумать схожую по теме историю и разыграть ее в виде полилога или сценки 
3. По группам пересказать часть рассказа, продолжая высказывания предыдущей группы 
4. Провести конференцию, посвященную проблеме, освещенной в тексте. 
Также можно предложить учащимся проектный метод контроля, однако он не может 

быть использован в течение 1–2 уроков иностранного языка и должен быть тщательно 
подготовлен. 

Для проверки понимания иностранной речи следует использовать лишь иностранный 
язык. Однако, в данном виде речевой деятельности родной язык учащихся поможет им 
быстрее преодолеть один из этапов процесса аудирования, а именно проверку понятого и 
перейти к следующему этапу: соединить две стороны устной речи: аудирование и 
экспрессивную сторону устной речи (говорение). Проверка понятого с помощью ответной 
реакции на иностранном языке будет превалировать на продвинутой стадии обучения. Для 
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этого очень важно, чтобы в процессе обучения эти две стороны устной речи (аудирование и 
говорение) развивались параллельно. Наряду с этим, на продвинутой стадии обучения 
значительное место займет бесконтрольное аудирование речи. 

При проведении итоговых проверок следует руководствоваться такими показателями, 
как понимание фактов, правильность и количество понятых фактов, глубина понимания. 
Показатель «глубина», так же как и показатель «правильность», допускает количественное 
измерение, так как количество элементов, характеризующих глубину понимания, поддается 
счету. Чем сложнее по содержанию текст, тем важнее проверить глубину понимания. Если 
содержание текста требует использования одного только показателя правильности 
понимания, то критерий оценок строится на основе количества правильно понятых текстов. 
Наличие 75 % правильно переданных фактов дает основание для удовлетворительной 
оценки. В число этих фактов обязательно должны войти непосредственно относящиеся к 
основной идее текста. Наличие в переданном сообщении всех необходимых фактов дает 
право на отличную оценку. Если содержание текста требует использования обоих 
критериев (правильности и глубины), тогда отличную оценку может получить только тот 
ученик, который отразил в ответе все факты, а также все необходимые в данном тексте 
элементы, характеризующие глубину понимания. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК ИСТОЧНИК ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МИРОВОЗЗРЕНИЯ УЧИТЕЛЯ 
 
Содержание профессионального мировоззрения неоднородно, имеет различные 

источники происхождения. Выделение различных по происхождению источников 
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профессионального мировоззрения позволяет описать пространство педагогического 
воздействия.  

Рассмотрим профессиональное мировоззрение учителя в русле конкретной историко - 
педагогической реальности и раскроем его источники.  

Так, знакомясь нормативными актами относительно обеспечения процесса образования, 
анализируя учебные программы, научную и учебную литературу по философии, 
педагогике, психологии, мы пришли к выводу, что через профессиональное мировоззрение 
идет осмысление всех элементов педагогической действительности. Педагогическая 
действительность включает в себя: педагогическую культуру, педагогическое содержание, 
педагогическое мышление, философию образования и профессиональное мировоззрение.  

Между компонентами системы педагогической действительности существуют связи 
прямого и обратного действия, каждый компонент, в свою очередь, является системой, 
образуя целостность более высокого уровня. Материалы данной статьи раскрывают один из 
источников профессионального мировоззрения – педагогическую культуру.  

В настоящее время приобрели особую актуальность исследования педагогической 
культуры учителя, которые стали предметом изучения в работах А.В. Барабанщикова, Т.Ф. 
Белоусовой, Е.В. Бондаревской, Н.Е. Воробьева, В.И. Горовой, З.К. Меретуковой, Е.Б. 
Гармаш, Т.В. Ивановой, И.Ф. Исаева, И.А. Колесниковой, Н.А. Комар, С.С. Муцинова, Л.А. 
Недтштадт, Г.И. Ризз и др. 

При исследовании педагогической культуры как компонента педагогической 
деятельности за основу был принят метод системно - структурного анализа [3]. 

Ориентация системного подхода на структуру отражает принцип историзма, что важно 
для понимания педагогического образования как развивающейся во времени системы. 

Системно - структурный метод анализа позволил нам выделить педагогическую 
культуру как систему сходную по структуре с профессиональным мировоззрением. Мы 
считаем, что педагогическая культура питает педагогическое сознание и самосознание, 
которые, в свою очередь, служат источником для профессионального мировоззрения 
учителя.  

Справедливо полагая, что педагогическая культура является частью общечеловеческой 
культуры, в которой в наибольшей степени запечатлелись духовные и материальные 
ценности, а также способы творческой педагогической деятельности, необходимые 
человечеству для обслуживания процесса смены поколений, Е.В. Бондаревская под 
педагогической культурой понимает «динамическую систему педагогических ценностей, 
способов деятельности и профессионального поведения учителя. В качестве компонентов 
этой системы, подлежащей оценке, выделяет: а) педагогическую позицию и личностные 
качества учителя; б) профессиональные умения и творческий характер педагогической 
деятельности; г) саморегуляцию личности и культуры профессионального поведения 
педагога» [1, С.29]. 

В данном определении исследователем уже заложена структура педагогической 
культуры на личностно - индивидуальном уровне, причем отдельные компоненты этой 
системы созвучны нашему пониманию профессионально - педагогического мировоззрения: 
педагогические знания, умения, позиция, творчество, профессиональное поведение 
педагога. 
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И.Ф. Исаев полагает, что «профессионально - педагогическая культура как сложное 
образование представляет собой единство педагогчиеских ценностей, технологий, 
сущностных сил личности, направленных на ее творческую самореализацию в 
разнообразных видах педагогической деятельности» [2, С.29]. 

Многообразие видов педагогической деятельности предполагает и многообразие видов 
педагогической культуры: методологической, этнопедагогической, исследовательской, 
историко - педагогической и др., представляющих собой подсистемы общей системы 
«педагогическая культура».  

Педагогическая культура выполняет прежде всего общественно значимые функции по 
сохранению, передаче, стимулированию, развитию человеческой культуры в целом, при 
этом субъект одновременно становится и объектом педагогической культуры, что с 
позиции теории диалога культур (В.С. Библер, Г.М. Гогоберидзе) предстает 
взаимопорождением прошлых, настоящих и будущих культурных цивилизаций.  

С позиции диалога культур феномен педагогической культуры можно трактовать как [1, 
С.26]: 

• процесс взаимопроникновения «я» в «ты», «ты» в «я», откровения воспитателя и 
воспитанника; 

•процесс создания педагогического «мира» как среды духовного, эстетического, 
интеллектуального развития субъектов педагогического взаимодействия. 

Теория диалога культур предполагает равенство положения субъекта и объекта 
педагогической культуры, так как только на основе уважения личностного бытия возможно 
их общение и сотрудничество. 

Воплощение в практическую педагогику «диалога культур» возможно только 
личностью, обладающей саморегуляцией. На психологическом уровне саморегуляция 
рассматривается как фактор общих способностей (В.С. Юркевич) и универсальное 
внутреннее условие осуществления деятельности (Н.С. Лейтес). 

Педагогическая культура рассматривает саморегуляцию в следующих аспектах: 
• педагогического поведения, соответствующего профессиональным требованиям; 
• педагогической активности, направленной на удовлетворение интересов и 

потребностей детей. 
Учитель в общественном сознании традиционно поставлен в положение образца и в силу 

общественного статуса обязан обладать способностью нравственно - волевой 
саморегуляции поведения. Сущность личной саморегуляции – приведение своего 
поведения в соответствие с нормами общественной морали и профессиональными 
требованиями, в процессе саморегуляции человек формирует себя как личность, а 
следовательно, и познает, и осознает себя личностью, что особенно важно в период учебы и 
профессионального становления будущего учителя.  

«Суть нравственного саморегулирования педагога состоит в добровольном стремлении 
постоянно соотносить свои действия, поступки, намерения, интересы с интересами своих 
учеников, их действиями, поступками, намерениями и побуждать себя руководствоваться 
их интересами» [1, С.99], что практически отражает деятельностную сторону «диалога 
культур». 

Е.В. Бондаревская, исходя из степени сформированности компонентов педагогической 
культуры, вводит следующие уровни педагогической культуры: 
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• профессионально - творческий – характеризует учителя, обладающего необходимыми 
для педагогической деятельности личностными качествами, осуществляя ее на 
профессиональном уровне в творческом поиске решения педагогических задач, имеет 
устойчиво проявляющуюся потребность в творческом росте, добивается высоких 
результатов в обучении и воспитании всех учащихся; 

• профессионально - адаптивный – характеризует учителя, который также обладает 
необходимыми качествами, осуществляет педагогическую деятельность с опорой на 
профессиональные знания и умения, но не ведет творческого поиска и не испытывает 
устойчивой потребности в творческом росте, имеет средние результаты обучения и 
воспитания; 

• репродуктивный непрофессиональный уровень – характеризует учителя, который не 
имеет множества профессиональных качеств, осуществляет педагогическую деятельность 
без достаточной опоры на профессиональные знания и умения, не ведет творческий поиск и 
не имеет потребности в творческом росте, получает невысокие результаты в обучении и 
воспитании.  

Несмотря на отсутствие категориального статуса, понятие «педагогическая культура» 
широко используется в научной и практической педагогике, причем и в общественном, и в 
профессиональном педагогическом сознании превалирует мировоззренческий компонент 
этого феномена. 

Мировоззренческая сторона педагогической культуры «включает: осознание 
общественной значимости педагогической профессии, убежденность в правильности 
профессионального выбора, сформированность системы педагогических принципов и 
гуманистических ценностных ориентаций на работу с детьми» [1, С.75]. 

Эта точка зрения отражает нашу позицию и позволяет нам говорить о наличии общих 
элементов в педагогической культуре и профессиональном мировоззрении.  

Заслуживает внимания точка зрения И.Я. Лернера [4], который определяет 
педагогическую культуру как общественное явление, характеризующее состояние 
педагогической науки, состояние управления школой и деятельности институтов народного 
образования, материальной обеспеченности учебно - воспитательного процесса, 
педагогической техники, педагогической документации и самой педагогической 
деятельности. 

Обоснованно считая, что все это нельзя включать в педагогическое сознание, 
замыкающееся идеально духовной сферой, исследователь подчеркивает, что 
«педагогическая культура» шире понятия «педагогическое сознание» и включает его как 
свой элемент. 

Последнее замечание особенно важно, так как оно позволяет не только 
дифференцировать эти два понятия, но и осмыслить их в рамках диалектического развития.  

 
Литература 

1. Бондаревская Е.В. Введение в педагогическую культуру: Учебное пособие. – Р - на - 
Д, 1995. – 172 с.  

2. Исаев И.Ф. Системный анализ профессиональной педагогической культуры: 
Структура, критерии, уровни // Педагогическая наука и образование: Научные доклады 



79

академиков и членов корреспондентов Академии педагогических и социальных наук. – М. 
– Белгород, 1998. – С. 28 - 46. 

3. Кохановский В.П. Философия и методология науки: Учебник для вузов. – Р - на - Д, 
1999. – 576 с. 

4. Лернер И.Я. Педагогическое сознание – явление действительности и категория науки 
// Советская педагогика. – 1985. – №3. – С. 52 - 57. 

5. Психолого - педагогический словарь. – Р - на - Д, 1998. – 544 с.  
 © Байрамукова Р.С., 2017 

 
 

 
УДК 37 

 Байрамукова Р. С. 
КЧГУ им. У.Д. Алиева, ПФ 2 курс  

Научный руководитель: Биджиева А. А. 
к.ф.н., доцент, КЧГУ, 

г. Карачаевск, РФ 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ 
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 
В педагогической практике давно применяется термин «активные методы и формы 

обучения». Он объединяет группу педагогических технологий, достигающих высокого 
уровня активности учебной деятельности учащихся. В последнее время получил 
распространение ещё один термин – «интерактивное обучение». Современная наука об 
образовании приблизилась к тому моменту, когда возникла потребность в создании 
педагогических технологий, которые обеспечивают самое главное в образовательном 
процессе – развитие личности каждого учащегося. 

Компьютер сегодня – это мощнейший инструмент получения и обработки информации, 
возможности компьютерных и сетевых технологий, их быстродействие потрясают 
воображение. Мультимедийные компьютерные технологии позволяют заменить почти все 
традиционные технические средства обучения. Во многих случаях такая замена 
оказывается более эффективной, дает возможность учителю оперативно сочетать 
разнообразные средства, способствующие более глубокому усвоению изучаемого 
материала, экономит время урока, насыщает его информацией. Поэтому совершенно 
естественно внедрение этих средств в современный учебный процесс. 

 В настоящее время в России идет становление новой системы образования, 
ориентированного на вхождение в мировое информационно - образовательное 
пространство. Этот процесс сопровождается существенными изменениями в 
педагогической теории и практике учебно - воспитательного процесса, связанными с 
внесением корректив в содержание технологий обучения, которые должны быть адекватны 
современным техническим возможностям, и способствовать гармоничному вхождению 
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ребенка в информационное общество. Компьютерные технологии призваны стать не 
дополнительным «довеском» в обучении, а неотъемлемой частью целостного 
образовательного процесса, значительно повышающей его эффективность. 

 Актуальность вышеперечисленного определяется не только социальным заказом, но и 
потребностями человека к самоопределению и самовыражению в условиях современного, 
информационного общества. 

 В условиях современного общества информационно - коммуникационная 
компетентность педагога, его способность решать профессиональные педагогические 
задачи с привлечением информационных и коммуникационных технологий, становится 
важной составляющей его профессионализма. 

 Понятие «интеракция» (от англ. Interaction – взаимодействие) возникло впервые в 
социологии и социальной психологии. Для теории символического интеракционизма 
(основоположник – американский философ Дж. Мид) характерно рассмотрение развития и 
жизнедеятельности личности, созидание человеком своего «Я» в ситуациях общения и 
взаимодействия с другими людьми.  

 Интерактивное обучение – это специальная форма организации образовательного 
процесса, суть которой состоит в совместной деятельности учащихся над освоением 
учебного материала по решению общих, но значимых для каждого проблем, в обмене 
знаниями, идеями, способами деятельности. 

 Цель работы педагога заключается в разработке новых, более интересных, более 
действенных, с точки зрения педагогики и психологии, интерактивных методов, чтобы они 
включали в себя разные психофизиологические особенности учащихся, и давали 
максимальный результат в учебно - воспитательном процессе современной школы. 

На сегодняшний день самой серьезной проблемой обучения становится оптимизация 
учебного процесса в школе вообще и в начальной школе, в частности. В начальной школе 
информационные технологии должны носить развивающий, прикладной характер, 
органично входить в жизнь ребенка в рамках обучения в начальной школе. Учитель, 
преподающий одновременно русский язык, литературу, математику, естествознание, 
музыку, труд, физкультуру в начальных классах, как никто другой готов к освоению 
процесса интеграции различных предметов и технологий. Ему только надо самому понять и 
принять те неограниченные возможности, которые предоставляет компьютер, хорошее 
программное обеспечение. 

Ряд педагогов считают, что компьютеры представляют собой не что иное, как еще одно 
средство отвлеченья внимания детей в классе. Другие настаивают на том, что невозможно 
подготовить учителей к использованию компьютеров на уроках и компетентному 
обучению детей компьютерной грамотности без серьезной профессиональной подготовки 
их в области вычислительной техники. Третьи выражают опасение, что постоянное 
использование компьютеров в школе приведет к такому положению, что целое поколение 
людей не сможет правильно писать слова, если не будет рядом компьютера. 

Еще более серьезным возражением служит то обстоятельство, что дети будут гораздо 
меньше общаться друг с другом, поскольку значительную часть времени они будут 
проводить за компьютером. В этой связи выражается опасение, что дети, привыкшие к 
общению с компьютерами, будут отдавать предпочтение таким формам общения, которым 
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свойственны точность и четкость, а не интуиция или неоднозначность, которые 
необходимы для искусства и гуманитарных видов деятельности. 

Однако у школы нет иного выбора, кроме как адаптация ее к информационному веку. 
Ознакомление с вычислительной техникой является только частью такой адаптации. 
Основная же цель адаптации в том, что детей необходимо научить обрабатывать 
информацию, решать задачи, общаться с людьми и понимать суть изменений, 
необходимых обществу. 

Компьютер в обучении младших школьников становится обогащающим и 
преобразующим элементом развивающей предметной среды. Ведь именно в этом возрасте 
происходит интенсивное развитие умственных способностей ребёнка, закладывается 
фундамент его дальнейшего интеллектуального развития. 

Грамотное использование возможностей современных информационных технологий в 
начальной школе способствует: 

 активизации познавательной деятельности, повышению качественной успеваемости 
школьников; 

 достижению целей обучения с помощью современных электронных учебных 
материалов, предназначенных для использования на уроках в начальной школе; 

 развитию навыков самообразования и самоконтроля у младших школьников; 
повышению уровню комфортности обучения; 

 снижению дидактических затруднений у учащихся; 
 повышению активности и инициативности младших школьников на уроке; развитию 

информационного мышления; формированию информационно - коммуникационной 
компетенции; 

 приобретению навыков работы на компьютере учащимися начальной школы с 
соблюдением правил безопасности. 

Продуктивность уроков с использованием ИКТ очень высокая. 
Благодаря современной технике и оптимальным методам обучения каждому ребёнку 

предоставлена возможность «путешествовать» по миру знаний, подобно тому, как он 
путешествует по игровым сценам какой - нибудь развлекательной игры, что даёт новый 
мощный импульс для развития самостоятельной познавательной активности. 

Применение новых информационных технологий в традиционном начальном 
образовании позволяет дифференцировать процесс обучения младших школьников с 
учётом их индивидуальных особенностей, даёт возможность творчески работающему 
учителю расширить спектр способов предъявления учебной информации, позволяет 
осуществлять гибкое управление учебным процессом, является социально значимым и 
актуальным. 

Особенно интересно можно использовать мультимедиа - технологии для иллюстрации 
рассказа учителя на этапе объяснения нового материала. Компьютерные программы 
помогают создать разнообразные зрительные иллюстрации и звуковое сопровождение, что 
способствует лучшей реализации принципа наглядности в обучении. 

Слайды, выведенные на большой экран – это прекрасный наглядный материал, который 
применяется для оживления урока. Этот материал может быть разным (обычная 
иллюстрация (в 1 классе)); использование анимации в слайдах; мультимедиа – панорама 
(более интересный приём наглядности). 
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К. Роджерс, размышляя об эффективности обучения в школе, пишет: «Когда я пытаюсь 
учить, я ужасаюсь, что достигнутые результаты настолько незначительны, хотя иногда 
кажется, что обучение проходит успешно» [4; с.29].  

Эффективность педагогической деятельности педагога средней школы характеризуется 
все теми же 10 % учащихся. Объяснение очень простое: «только 10 % людей способны 
учиться с книгой в руках». 

Говоря другими словами, только для 10 % учащихся приемлемы методы, используемые 
в традиционной школе. Оставшиеся 90 % учащихся также способны учиться, но не с 
книгой в руках, а по - другому: «своими поступками, реальными делами, всеми органами 
чувств» [6; с.150].  

Результаты этого исследования привели к выводу, что обучение должно строиться иначе, 
по - другому, таким образом, чтобы все учащиеся могли учиться. Один из вариантов 
организации учебного процесса – использование педагогом в своей деятельности методов 
интерактивного обучения. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что интерактивное обучение 
повышает мотивацию участников в решении обсуждаемых проблем, что дает 
эмоциональный толчок к последующей поисковой активности участников, побуждает их к 
конкретным действиям. Думаю, не может не впечатлять, что в интерактивном обучении 
каждый успешен, каждый вносит свой вклад в общий результат групповой работы, процесс 
обучения становится более осмысленным и увлекательным. 

Кроме того, интерактивное обучение формирует способность мыслить неординарно, по - 
своему видеть проблемную ситуацию, выход из нее; обосновывать свои позиции, свои 
жизненные ценности; развивает такие черты, как умение выслушивать иную точку зрения, 
умение сотрудничать, вступать в партнерское общение, проявляя при этом толерантность 
по отношению к своим оппонентам, необходимый такт, доброжелательность к участникам 
процесса совместного нахождения путей взаимопонимания, поиска истины. 

При интерактивном обучении педагог выполняет функцию помощника в работе, одного 
из источников информации; центральное место в его деятельности должен занимать не 
отдельный учащийся как индивид, а группа взаимодействующих учащихся, которые 
стимулируют и активизируют друг друга. 

Таким образом, освоение учителем проблемно - поисковых методов – это и есть, самый 
верный путь к организации творческо - исследовательской деятельности учащихся, а 
значит, интерактивного обучения. 

Для развития творческих способностей учителю сегодня очень важно от 
репродуктивных методов обучения перейти к продуктивным, когда ученик должен не 
только показывать понимание изучаемого явления, но и решать задачи, вскрывая причинно 
- следственные связи между ними, уметь связать изучаемый материал с практикой, с 
жизнью. 

При использовании интерактивной доски обычный урок становится более эффектным, 
повышается динамичность урока, открывается возможность видео действия, возможность 
оперативного получения информации. Обучение с помощью интерактивных досок 
существенно отличается от привычных методов преподавания, хотя основы успешного 
проведения занятия одни и те же. Прежде всего, любое занятие, в том числе и с 
использованием интерактивных технологий, должно иметь четкий план и структуру, 
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достигать определенных целей и результатов. Все это помогает учащимся лучше усвоить 
материал и соотнести его с тем, что они уже знают. Интерактивное творчество учителя и 
ученика безгранично. Важно только умело направить его для достижения поставленных 
учебных целей. 
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Новые требования к профессиональной подготовке бакалавров и магистров и во многом 

устаревшие методы обучения входят в противоречие, а система высшего образования 
поставлена перед необходимостью развития у студентов профессиональной 
компетентности, способности применять знания, полученные в ходе обучения, в различных 
ситуациях профессиональной деятельности. Особое значение приобретает разработка 
путей и методов повышения эффективности учебно - воспитательного процесса. 

В качестве эксперимента была представлена система непрерывного обучения 
английскому языку будущих специалистов в сфере IT. В основу системы положен курс 
обучения «Перевод в области профессиональной коммуникации». Чтобы сделать ее частью 
системы обучения будущих IT - специалистов, для обеспечения целостности процесса 
обучения были сформированы его главные составляющие. 

Динамика построения обучающего процесса при формировании коммуникационной 
задачи также способствовала созданию качественной атмосферы обучения. Занятия 
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строились так, чтобы обеспечить непринужденное общение сперва в парах, созданных с 
учетом языковой подготовки участников, после в других парах (с учетом пожеланий), затем 
в небольших группах, а потом в общей группе совместно с педагогом. Такой подход 
обеспечивает удобство общения, что благотворно влияет на рост коммуникационного 
соответствия студентов в общем. 

 Помимо привычных способов обучения с применением организационных методов и 
форм, вводятся активные способы – например, обучение групп или деловые игры, что 
благоприятно сказывается на росте IT - специалистов в плане профессиональных 
коммуникаций. 

Во время обучения переводу профессиональных текстов, наполненных 
специализированными терминами по специальности «Информационные компьютерные 
технологии» применялись способы работы в группах, тренинговые занятия. В число 
наиболее действенных приемов входят: разделение материала на части, структурирование, 
создание диаграмм и схем, аннотирование и реферирование неподготовленных 
специализированных текстов и др. Подобные типы работ особенно хорошо проявляют себя 
в процессе перевода сложных, наполненных профессиональными терминами, текстов. 

Успешное применение обучения обуславливается не только содержимым, но и уровнем 
процесса: способами, средствами, видами организации преподавания. Помимо стандартных 
способов, средств и видов организации, использовались и активные способы преподавания 
(группы и деловые игры) – все это способствует росту IT - специалистов в 
профессионально - коммуникативном плане. 

Во время прохождения специализированной IT - литературы, изобилующей 
профессиональными терминами по специальности «Информационные компьютерные 
технологии» применялись способы работы в группах. Наиболее действенными приемами 
оказались разделение материала на части, структурирование, создание диаграмм, схем и др.  

Еще одним любопытным методическим способом взаимодействия со 
специализированной литературой служит перевод в виде «экспресс - информации». Во 
время выполнения подобных заданий студентам предлагается не только осуществить 
перевод, но и вдумчиво осознать его, вникнуть в нюансы специализированных терминов, 
выявить соответствия профессиональных оборотов и изложить материал согласно 
составленному ими же плану. По статистике, такой подход особенно эффективен в 
процессе перевода сложной литературы и семантизации, где количество профессиональных 
слов велико. 

Введение ролевых игр на базе применения компьютерных методов послужило 
достижением эффективного результата в интеграции учебной деятельности и внеучебного 
процесса – это касалось всех типов поведения будущего специалиста и позволило 
сформировать его профессиональное соответствие вследствие роста компетентности. 

Материал для практического обучения выбирался такой, чтобы обеспечивать не только 
проработку лексических текстов, но и выявить трудности по выбранной теме. Проблемная 
подача текста мотивирует студентов, заставляя их принимать участие в спорах и 
обсуждениях. Как результат, материал помогал развитию самостоятельности, усилил 
рефлексивные навыки, подогрел коммуникативный интерес. 

Формированию комфортной атмосферы во время выполнения задачи по коммуникации 
помогала и динамичная организация таких занятий. Занятия строились таким образом, 
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чтобы обеспечить непринужденное общение сперва в парах, сформированных с учетом 
языковой подготовки студентов, далее в измененных парах (учитывались желания 
участников), затем в небольших группах и под конец в общей группе совместно с 
педагогом. Подобный метод делает общение удобным, улучшая эмоциональный фон 
собеседников, что хорошо отражается на росте профессиональных коммуникационных 
навыков в общем. Дж. Равен, таким образом, подтверждает данный метод, говоря о том, что 
выявление и рост компетентности возможны лишь в ходе интересной для обучаемого 
деятельности.  

Статистическая обработка данных показывает, что созданная система развития 
профессиональных коммуникативных навыков IT - специалиста имела в основе базу, 
обозначающие главные методологические вопросы педагогики, философские положения 
об общественной обусловленности создания и роста личности студента; дидактический 
способ знакомства с действительностью, идеи российских специалистов по психологии о 
главной функции деятельности в формировании обучающегося и теории мотивационного 
роста – все это послужило исследовательской методологической базой. 

Сравнение данных контрольных срезов на различных шагах осуществления 
эксперимента в контрольной и экспериментальной группах может помочь выявить 
динамику хода формирования компетентного в коммуникациях специалиста своей области.  

Для этого проводились тесты по уровню полноты коммуникативных навыков касательно 
всех аспектов – в качестве базы будущим IT - специалистам было предложено выполнить 
задание (в обеих вышеуказанных группах).  

После прохождения задачи для выявления степени подготовки специализированных 
коммуникационных навыков будущие специалисты были разделены на 4 условные группы 
(эвристическая, высокая, средняя и низкая степени подготовки обозначенных выше 
навыков). 

Анализ итогов занятий выявил в экспериментальной группе во время ознакомления 
предметных секций и продвижении к более сложным циклам позитивные моменты во 
время работы с тестовыми заданиями большей степени сложности. Средняя доля 
студентов, выполнившая тесты по первым 2 - м предметным секциям с низкой сложностью, 
составила 34 % . 22 % обучающихся сумели сделать тесты по 5 - 6 секциям, последние же 
секции поддались лишь 11 % будущих специалистов. При этом количество обучаемых, 
сумевших справиться с задачами высокой сложности, возросло: 15 % на первых секциях 30 
% - на последних. Отмечено также, что произвольно выбранная величина критерия 
Стьюдента (t), равная 2,53 существенно больше критической (tα / k = 2,01). Иначе говоря, с 
большой долей вероятности можно говорить о том, что средний балл за решение последней 
задачи у будущих специалистов обеих групп сильно различается. 

Выполнив анализ баллов за решенные задачи и рассмотрев ошибки, возникшие во время 
создания сайта, можно говорить о том, что обучающиеся в экспериментальной группе 
эффективнее решили задания не только по поиску и аналитике во время создания сайта, но 
и сумели выполнить задачи по защите информации и сертификации ПО. 

 Чтобы данные были корректнее и надежнее, мы решили рассмотреть нормальность 
распределения баллов для всех аспектов. 

Произвольно выбранное значение tв = 2,19 превышает критическую величину tкр=2,01. 
Следовательно, можно говорить о том, что в любом аспекте коммуникационной 
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компетентности существует некая разница между средними оценками в обеих указанных 
группах. 

Во время решения специализированных заданий, которые были включены в 
перцептивное коммуникационное соответствие, важность английского языка выявляется в 
большей мере. Следовательно, можно говорить о том, что существует рост в перцептивных 
навыках, который обуславливается введением в процесс обучения системы непрерывного 
преподавания английского языка.  

Подытоживая, можно с уверенностью сказать, что процесс преподавания на основании 
представленной экспериментальной методики выявил позитивную динамику в плане 
влияния на формирование не только профессиональных коммуникационных навыков 
студента, но и на формирование позитивной мотивации к специальности, а также на 
успешную обучаемость будущих специалистов. 

© Бернавская М. В., Михайлова О.Ю. 
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Для успешного обучения студентов в ВУЗе оказывает большое влияние ряд факторов, 
такие как мотивы, интересы, интеллектуальное развитие, состояние здоровья, материальное 
положение, уровень довузовской подготовки. Мотивы являются самым важным фактором. 

Проблема мотивации часто встречается в педагогической психологии. Изучением ее 
роли, содержания, видов мотивов, их развития и целенаправленного формирования в 
разные годы занимались Л.Н. Анцыферова, В.Г. Асеев, Л.И. Божович, Е.П. Ильина, В.В. 
Давыдов, А.К. Маркова, М.В. Матюхина, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин и другие 
ученые. Чаще всего ученые рассматривали мотивацию учения младших школьников, а вот 
вопросы мотивации студентов затрагивались в меньшей степени.  

В психологии очень много видов мотивов и мотивации, каждый автор классифицирует 
по - разному. Ученые выделяют следующую классификацию: «экстринсивную (внешнюю) 
мотивацию — мотивацию, связанную с внешними обстоятельствами влияющими на 
человека; интринсивную (внутреннюю) мотивацию — мотивацию, связанную с 
внутренними обстоятельствами влияющими на человека; положительную мотивацию — 
мотивацию, основанную на положительных стимулах; отрицательную мотивацию — 
мотивацию, основанную на отрицательных стимулах; материальную мотивацию — 
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мотивацию, включающая в себя различные виды материального поощрения в виде премий, 
ценных подарков и т. д.; нематериальную мотивацию — мотивацию, основанную на 
признании коллективом, нематериальные поощрения в виде почетных грамот и званий; 
мотив самоутверждения — стремление индивида укрепить себя в обществе, социуме; 
мотив власти — стремление индивида влиять на окружающих его людей; процессуально - 
содержательный мотив — стремление индивида выполнять определенную деятельность, 
которая ему нравится; устойчивая мотивация — мотивация, основанная на нуждах 
человека; индивидуальная мотивация; групповая мотивация; познавательная мотивация и т. 
д.» [2]. 

В данное время проблема мотивации студентов является актуальной, так как у студентов 
пропадает интерес к учебной деятельности. 

Прежде чем говорить о мотивации учебной деятельности необходимо остановиться на 
понятии мотивации. 

Мотивация, по мнению В.Г. Асеева, – это «состояние личности, определяющее степень 
активности и направленности действий человека в конкретной ситуации» [1]. 

Учебная мотивация – это «частный вид мотивации, включенный в деятельность учения, 
учебную деятельность» [4]. 

Мы изучали учебную мотивацию студентов педагогических ВУЗов с помощью 
«Методики изучения мотивации обучения в ВУЗе» Т.И. Ильиной. В этой методике автор 
использует три шкалы: «Приобретение знаний» (стремление к приобретению знаний, 
любознательность); «Овладение профессии» (стремление овладеть профессиональными 
знаниями и сформировать профессионально важные качества); «Получение диплома» 
(стремление приобрести диплом при формальном усвоении знаний, стремление к поиску 
обходных путей при сдаче экзаменов и зачетов) [3]. 

В исследовании приняли участие студенты физико - математического факультета 
педагогического ВУЗа в количестве 10 человек. 

После обработки данных мы получили следующие результаты. У студентов в большей 
степени преобладает мотив «получение диплома», его выбрали 60 % опрашиваемых.  

Чуть меньше, 30 % студентов, выбрали мотив «приобретение знаний». 
 10 % студентов всего выбрали мотив «овладение профессией».  
Мы думаем, что такие результаты получаются потому, что студенты не до конца 

понимают важность своей будущей профессии или пришли в институт для того, чтобы 
только получить диплом о высшем образовании. А также, это свидетельствует о том, что 
студенты подошли к выбору своей профессии не осознанно и необдуманно. 

Преобладание мотивов по первым двум шкалам свидетельствует об адекватном выборе 
студентом профессии и удовлетворенности ею.  

Из всего выше сказанного можно сделать вывод о том, что в современном обществе 
профессиональные качества и овладение профессией отходить на второй план. Для 
студентов становится важнее простое наличие диплома об высшем учебном образовании. 
Хотя наличие диплома не гарантирует хорошее трудоустройства туда куда хочет студент. 
Лучше подходить обдуманно к выбору будущей профессии, чтобы быть полностью 
удовлетворенным от того чем ты занимаешься. И чтобы твоя профессия приносила тебе 
только удовольствия от проделанной работы.  
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РОЛЬ УРОКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО 
СТИЛЯ ЖИЗНИ 

 
С давних времен проблема сохранения здоровья человека была одной из важнейших и 

уже в глубокой древности к физической культуре относились как к составляющей 
здоровья. 

В настоящее время, в связи с резко обострившейся проблемой сохранения и укрепления 
здоровья человека, развитию физической культуры и спорта уделяется огромное внимание 
во всем мире. 

 Особенно остро стоит вопрос укрепления здоровья и улучшения показателей 
физической подготовки у подрастающего поколения (дошкольники, учащиеся, студенты). 
С каждым годом, согласно официальной статистике, возрастает число молодых людей, 
подверженных вредным привычкам (курение, употребление алкоголя, наркозависимость, т. 
п.). Здоровый образ жизни несовместим с подобного рода явлениями, ведущими к 
постепенной деградации общества. Главным и обязательным компонентом ЗОЖ является 
систематическое получение человеком физических нагрузок, в первую очередь, благодаря 
занятиям физической культурой и спортом. 

Не секрет, что регулярные занятия физической культурой способствуют не только 
укреплению здоровья, но и значительно повышают эффективность учебного процесса. 
Поэтому вопрос сохранения интеллектуального, научного потенциала страны напрямую 
зависит от правильного физического воспитания. Образно выражаясь, учеба и спорт 
должны находиться «в одной упряжке». 
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Здоровый образ жизни школьника является основой его хорошего самочувствия, 
умственного и физического здоровья. Формировать его нужно еще со школьной скамьи, 
так как именно в это время у человека возникает определенный образ жизни, который 
впоследствии уже очень сложно изменить. Важно соблюсти четыре критерия. Школьники 
должны правильно питаться, проявлять физическую активность, соблюдать режим дня и 
отказаться от вредных привычек. Следуя этим рекомендациям, можно сохранять отличное 
самочувствие долгие годы.  

Физическое воспитание, как средство формирования здорового образа жизни, 
используется в школе на протяжении всего периода обучения школьников и 
осуществляется в многообразных формах, которые взаимосвязаны, дополняют друг друга и 
представляют собой единый процесс физического воспитания школьников: 

 - учебные занятия являются основной формой физического воспитания и могут 
оказывать непосредственное влияние на процесс формирования основ здорового образа 
жизни школьников; 

 - занятия в секциях, в группах общей физической подготовки, лечебная физкультура 
позволяют дифференцированно осуществлять процесс физического воспитания, являются 
одним из путей внедрения здорового образа жизни с учетом физической подготовленности 
обучающихся; 

 - физические упражнения в режиме дня направлены на укрепление здоровья, 
повышения умственной и физической работоспособности, оздоровление условий учебного 
труда, быта и отдыха школьников, что позволяет формировать навыки и привычки 
здорового образа жизни; 

 - массовые оздоровительные, физкультурные и спортивные мероприятия направлены на 
широкое привлечение школьников к регулярным занятиям физической культурой, на 
укрепление здоровья, формирование положительного отношения к здоровому образу 
жизни.[1,с.384] 

Важнейшая, уникальная особенность учебного предмета «Физическая культура» состоит 
не в процедурах двигательного натаскивания, а в имеющемся у него потенциале для 
формирования особенных компетенций, специальных знаний, практико - методических 
умений, способов познания собственного организма и целесообразного воздействия на его 
функции. Всё это может быть реализовано только в процессе полноценного преподавания 
данного учебного предмета в качестве общеобразовательной дисциплины. 

Установлено, что основными компонентами готовности к инновационной деятельности 
учителей по физической культуре являются устойчивая мотивация к инновационной 
деятельности; нацеленность на поиск новых, более эффективных способов решения 
профессиональных задач. Компонентами готовности к инновационной деятельности 
являются уровень развития знаний, навыков и умений по проведению занятий по 
физической культуре; уверенность в своих силах и способностях; творческое мышление; 
сообразительность при решении профессиональных задач. 

Задачи, реализуемые на уроках физической культуры таковы: 
 - развивать познавательный интерес к процессам, происходящим в организме 

занимающихся при физической нагрузке; 
 - ориентировать учащихся на здоровьеформирование и здоровьесбережение; 
 - создавать ситуации успеха, стимулировать желание заниматься самостоятельно; 
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 - воспитывать у учащихся положительные качества личности, нормы коллективного 
взаимодействия и сотрудничества в учебной деятельности. 

Физическая культура, в единстве с нормами здорового образа жизни, обеспечивает 
практическое решение вопросов по сохранению и укреплению здоровья человека. 
Способствуя физическому развитию, расширению физических возможностей, физическая 
культура влияет практически на все стороны жизнедеятельности человека: развивает 
духовно - нравственные качества личности, усиливает мотивацию ее саморазвития, 
осуществляет социальную адаптацию, помогает адекватно реагировать на стрессовые 
факторы окружающей среды, формирует потребность в здоровом образе жизни, 
обеспечивает сохранение и укрепление здоровья на протяжении всей жизни человека. 
[2,с.67] 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 
 

Игра – наиболее доступный для детей вид деятельности, способ переработки 
полученных из окружающего мира впечатлений и знаний. В игре ярко проявляются 
особенности мышления и воображения ребенка, его эмоциональность, активность, 
развивающаяся потребность в общении. 

В данной работе мы обращаемся к вопросам игры как средства воспитания и развития 
детей раннего возраста. Игры для детей являются сложным, многофункциональным и 
познавательным процессом, а не просто развлечением или веселым 
времяпрепровождением. Благодаря играм у ребенка вырабатываются новые формы 
реагирования и поведения, он адаптируется к окружающему его миру, а также развивается, 
учится и взрослеет. Поэтому данная тема актуальна, так как значение игр для детей раннего 
возраста очень велико, поскольку именно в этот период происходят основные процессы 
развития ребенка. 

Уже с первых лет своей жизни ребенок должен уметь играть. Об этом сегодня забывают 
многие родители, которые используют современные методики раннего развития ребенка. 
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Родители стараются пораньше научить читать своего ребенка, который и сидеть еще 
толком не научился, думая, что он вырастет умным и смышленым. Однако доказано, что 
речь, память, способность концентрироваться, внимание, наблюдательность и мышление 
развиваются именно в играх, а не в процессе обучения. 

Еще два - три десятилетия назад, когда не было такого количества развивающих 
игрушек, и главную роль в обучении детей играла школа, именно здесь их учили читать, 
писать, считать, и основным фактором в развитии ребенка были игры. С тех пор все 
кардинально поменялось и теперь, чтобы ребенка взяли в хорошую и престижную школу, 
он порой должен сдать не простые экзамены. Это и родило моду на развивающие игрушки 
и на обучающие программы для детей дошкольного возраста. К тому же, в дошкольных 
учреждениях главный упор делается на подготовку ребенка к школьной программе, а 
играм, которые являются основой детского развития, отводят второстепенную роль.[1.с. 
207] 

Современные психологи обеспокоены тем, что обучение сильнее и сильнее проникает в 
жизнь ребенка, иногда занимая основную часть его времени. Они призывают сохранить 
детям детство и возможность играть в игры. Одной из причин такой тенденции является то, 
что нет того, с кем ребенок может постоянно играть, и игры не так интересны, когда 
играешь в одиночестве. Родители большую часть времени проводят на работе, если есть 
братья или сестры, то они тоже могут быть, например, на учебе, ребенок предоставлен сам 
себе, и даже если у него тысячи игрушек, он скоро потеряет интерес к ним. Ведь игра – это 
процесс, а не количество игрушек. Детские игры происходят не только с использованием 
игрушек, детская фантазия поможет превратить самолет или птичку в летящую лошадку, а 
сложенный лист бумаги в домик. 

Не маловажным в играх для детей являются правила, в игре ребенку объясняют, что 
существуют особые правила, которые определяют, как можно и как нельзя играть, как надо 
и как не стоит себя вести. Привыкая с детства к игре по правилам, ребенок и в будущем 
будет стараться соблюдать общественные нормы, а малышу, не выработавшему такой 
привычки, будет трудно к ним приспособиться, и он может не понять, зачем 
придерживаться таких строгих ограничений. 

В игре у ребенка раскрываются те его возможности, которые еще не реализуются в 
реальной жизни. Это как бы взгляд в будущее. В игре ребенок бывает сильнее, добрее, 
выносливее, сообразительнее, чем во многих других ситуациях. И это естественно. Ребенок 
должен обязательно соотносить свои желания с желаниями других детей, иначе он просто 
не будет принят в игру. Он может упрямиться с родителями, с воспитателями, но только не 
с партнерами по игре. Игра формирует у ребенка навыки общения, умение устанавливать 
со сверстниками определенные взаимоотношения. 

Но игра влияет не только на развитие личности в целом, она формирует и отдельные 
познавательные процессы, и речь, и произвольность поведения. В самом деле, все мы 
знаем, как ребенку трудно управлять собой, особенно своими движениями, когда 
необходимо, например, хотя бы несколько минут просидеть на месте или простоять, 
сохраняя одну и ту же позу. Оказалось, что в игре, выполняя роль часового, дети могут 
сохранять одну и ту же позу до 9–10 минут. Часто бывает достаточно сказать неуклюжему 
и упорно не желающему легко двигаться ребенку, что теперь он зайчик и должен прыгать 
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так, чтобы не услышала лиса, как все его движения становятся легкими, мягкими, 
тихими.[2,с.143] 

Игра, особенно коллективная, требует от ребенка мобилизации всех его сил и 
возможностей: и физических, и умственных. Игра предъявляет высокие требования к 
развитию речи ребенка: ведь он должен объяснить, во что и как он хотел бы играть, 
договориться с другими детьми, кто какую роль может сыграть, суметь произнести свой 
текст так, чтобы его поняли остальные, и т.д. 

Таким образом, мы видим, что игра не является изначально присущей ребенку. Она сама 
представляет собой продукт развития общества. Игра не возникает стихийно, а 
складывается в процессе воспитания, тем самым являясь мощным средством воспитания и 
развития ребенка. 
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Значимость рассматриваемого вопроса связана с тем, что информационный взрыв 

породил большое число трудностей, самой важной из которых считается проблема 
обучения учащихся начальных классов. В педагогике возникло представление 
информатизации обучения.  

Программированное обучение – это система последовательных действий (операций), 
выполнение которых ведёт к заранее запланированному результату [1, с. 37]. 

Программированное обучение – это индивидуальное и самостоятельное усвоение знаний 
и умений по обучающей программе с помощью компьютерных средств обучения. 

Под информатизацией обучения в дидактике понимается использование техники и 
различных информационных технологий, как средств для управления обучения младших 
школьников и предоставления ученикам и учителям информации, которая будет дополнять 
содержание обучения. 

Как тенденция, информатизация обучения приобрела максимальное продвижение в 
минувшие десятилетия, что связано с возникновением в 70 - е года индивидуальных 
персональных компьютеров, ставших к нынешнему времени сравнительно недорогим, 
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легкодоступным в системе образования и обычным в управлении типом вычислительной 
техники.  

Теория программированного обучения стала совершенствоваться в 40 - 50 гг. XX в. в 
Соединённых Штатах Америки, далее в Европе. Она дала старт к формированию 
технологическим процессам обучения, к исследованию концепции и практике технически 
непростых обучающих программ. Сложным является процесс донесения до учащихся 
знаний, потому что их объём возрастает с каждым годом, а сроки и методы остаются 
прежними. Поэтому большое количество учителей делают вывод, что традиционных 
способов обучения недостаточно, их необходимо улучшать с помощью современных 
научных достижений. 

Важную роль в программированном обучении играет психолог Б.Ф. Скиннер. В 1954 
году он агитировал педагогическую общественность улучшить преподавание за счёт 
управления процессом обучения. 

Главным понятием для построения программированного обучения в начальных классах 
является категория управления. В.П. Беспалько отмечает, что истинная проблема 
заключается в том, чтобы на всех ступенях образования обучение было с хорошим 
управлением, включая и начальную школу и даже дошкольные учреждения [2, с. 54]. 

Сущность программированного обучения заключается в повышении эффективности 
управлением обучения на базе кибернетического подхода. Программированное обучение – 
это работа ученика по определённой программе, выполняя которую, он может овладеть 
определенными знаниями. Роль педагога состоит в отслеживании психологического 
состояния учащихся и эффективности поэтапного освоения ими учебного материала, но в 
случае необходимости, вмешательству в программные действия. В связи с этим 
спроектировали разные схемы программированного обучения – прямолинейная, 
разветвлённая, смешанная и другие, они реализуются при использовании компьютеров, 
программированных пособий, материалов и т.д. 

В традиционном стиле обучения учащийся начальных классов читает текст из книги и 
воспроизводит его, но при этом его работа не управляется. Главная идея 
программированного обучения – это управление обучением, обучающими действиями 
учеников с помощью обучающей программы. 

Улучшение учебно - воспитательного процесса зависит от повышения качества учета и 
контроля знаний учеников начальных классов. Это достигается с помощью 
программированного обучения, при нем создаются условия для активизации мыслительной 
деятельности учеников, появляются возможности для развития самостоятельной работы. 

Обучение станет полноценным только тогда, когда знания учеников постоянно 
контролируются, когда обучающиеся будут видеть результаты собственной работы. 
Поэтому использование учителем в начальной школе программированного обучения в 
процессе закрепления и усвоения знаний помогут ему оптимизировать учебную 
деятельность. 

В учебных заведениях уже есть компьютеры, но их очень мало. Подходящий вариант – 
оборудовать такой техникой каждый школьный кабинет и включить работы на компьютере 
в обучающие программы по каждому учебному предмету. Для этого нужна техническая 
база. В настоящее время в младших классах используется программированное и 
алгоритмизированное обучение.  
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Не нужно переоценивать программированное обучение, но и принижать его не следует. 
Этот метод жизненный и активно развивающийся. 

Примером динамичного развития программированного обучения может послужить 
программа, которую разработали в 60 - е года – концепция управляющих программ, 
которая представляет собой программированный текст, предназначенный для выполнения 
различных управляющих функций. Он отправляет учеников к учебным пособиям, 
энциклопедиям и к другим источникам; поручает им проведение бесед, экспериментов и 
др.; по результатам контроля эффективности обучения, он определяет необходимость в 
повторении ранее изученного материала; показывает всевозможные способы 
использования знаний на практике и т.д. 

Для учеников управляющие программы являются особым путеводителем в пути, 
который ведет к приобретению знаний не только при помощи учения по 
программированным пособиям, как это часто происходит, но и при помощи других 
различных источников информации. При линейных или разветвленных программах, они 
служат формированию у учеников начальных классов интереса к обучению, приучая к 
оценке и контролю хода обучающего процесса и его результатов, а также позволяет 
устранять возникшие пробелы в знаниях детей. 

В целом программированное обучение можно рассмотреть как попытку формализации 
процесса обучения с наиболее возможным устранением фактора непосредственного 
общения между учителем и учащимися. 

В настоящее время программированное обучение не оправдало себя. Его использование 
выявило, что процесс обучения не возможно полностью автоматизировать. Общение 
учителя с учениками в процессе обучения является главными. Но развитие компьютерных 
технологий и дистанционного обучения повышает роль программированного обучения в 
учебной практике. 
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ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ЗАНЯТИЙ НА 
ФИТБОЛАХ В КУРСЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

  
 Сегодня одно из главных в работе специалиста гражданской авиации и инженера – это 

оперативное реагирование на внештатные ситуации. Какая бы современная техника не 
была, она не сможет полностью оценить обстановку, чтобы принять единственно 
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правильное решение. Поэтому для пилота и инженера важными профессиональными 
качествами (наряду с психологической устойчивостью) являются координация движений, 
вестибулярная устойчивость, функциональная подготовленность [2].  

Необходимость поиска новых методов работы продиктована и тем, что количество 
студентов, имеющих избыточный вес, из года в год увеличивается. По данным ВОЗ 39 % 
людей в возрасте 18 лет и старше имеют избыточный вес [4]. Методы физической культуры 
дают возможность снижения массы тела, повышают функциональные возможности 
организма, апробированы методики с использованием гимнастического мяча (фитбола) 
[1,3].  

Цель работы - разработка методики аэробных нагрузок с помощью упражнений на 
фитболе для студентов с диагнозом ожирение. 

Методика - на «базовых шагах аэробики» [5] разработан комплекс упражнений, 
сочетающий разновидности ходьбы, бега, прыжков в положении сидя на фитболе. В 
эксперименте принимали участие студенты 1 - 3 курсов с диагнозом I–II степени ожирения. 
Занятия проводились 2 р / нед. по 2 час. в течение 2 - х семестров. 

На I этапе аэробная нагрузка: шаговая часть базовых шагов чередовалась с 
волнообразными, пружинящими движениями и подскоками в соотношении 1 / 3. На II 
этапе - 1 - й месяц «втягивающий», затем нагрузка увеличивалась количеством активных 
пружинящих движений в соотношении 2 / 2.  

Для оценки реализации оздоровительной программы занятий на фитболе для студентов 
были использованы: антропометрические показатели (масса тела, индекс массы тела 
(ИМТ), абсолютное количество жира, жировой компонент, окружность талии; 
функциональная подготовленность (пробы Руфье, Штанге, Генчи), физическая 
подготовленность (тест Купера, подъем туловища за 1 мин., сгибание - разгибание ног с 
приседом на фитбол за 30 с), адаптационный потенциал (АП) [2].  

Результаты.  
Антропометрические исследования - у студенток I ст. ожирения за экспериментальный 

период масса тела уменьшилась с 87,1кг до 86,0кг, при этом ИМТ изменился с 32,3кг / м² до 
31,2 кг / м², у студенток II ст. ожирения соответственно с 95,4кг до 93,9кг и с 37,7кг / м² до 
36,4кг / м². Различия приближаются к статистически значимому уровню.  

Результаты физической подготовленности (табл.) свидетельствуют об улучшении 
результатов до 31 % .  

 
 Таблица. 

Изменения физической подготовленности обследованных студенток 
Показатели физической 
подготовленности 

Ожирение I степени Ожирение II степени 
начало 1 
этапа, х ± σ 

конец 2 
этапа, х ± σ 

начало 1 
этапа, х ± σ 

конец 2 
этапа, х ± σ 

Тест Купера (км) 1,7±0,2 2,2±0,3 1,6±0,3 2,1±0,2 
Подъем туловища за 1 
мин. (кол. раз) 

17,3±1,9 19,4±1,04 15,1±1,3 18,5±1,8 

Сгибание–разгибание 
ног с приседом на 
фитбол - 30с (кол. раз) 

18,4±2,2 21,6±1,3 15,8±1,8 19,6±1,1 
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Показатели функциональной подготовленности у студентов экспериментальной группы 
улучшились до 30 - 40 % . В процессе занятий по оздоровительной программе на фитболах 
для студентов с диагнозом ожирение у всех отмечена удовлетворительная адаптация (менее 
2,6), наблюдалась положительная динамика АП.  

Заключение. 
1. Теоретический анализ показывает, что проблема здоровьесберегающей 

деятельности студентов занимает одно из центральных мест в теории и практике 
физического воспитания. Исследования подтверждают: в вузы поступают до 88 % 
молодежи с отклонениями в здоровье; почти 20 % имеют избыточный вес. 

2. Эксперимент показал, что применение в учебном процессе студентов с диагнозом 
ожирение разработанного комплекса упражнений на фитболах способствует улучшению 
физического развития, физической и функциональной подготовленности, адаптационного 
потенциала, что свидетельствует о здоровьесозидании будущих профессионалов 
воздушного транспорта и инженеров.  
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Глобальные процессы, происходящие в мире в разных областях экономики, науки и 
образования, не могли не затронуть вопросов, связанных с решением проблемы 
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профессиональной ориентации. Для поддержания долгосрочного сценария 
инновационного подъема промышленного производства России в условиях 
импортозамещения важной задачей является преодоление кризиса профессиональной 
ориентации. 

В данной работе мы использовали историко - компаративный анализ, который 
предполагает сравнительное изучение динамики развития роли, места и свойств 
исследуемого объекта в разных исторических периодах и объяснение перспективы его 
развития в системе научного знания [328].  

Слово «анализ» образовано от греческого «analysis» и означает разложение, расчленение. 
Анализ – «мысленное структурированное исследуемого объекта на составные части, 
экстрагирование (выделение) их отдельных свойств, отношений с целью их изучения» [с. 
24, 328]. В философии термин «анализ» определяется как «метод научного познания, 
являющийся этапом гносеологического процесса формирования понятий, начальный этап 
научного исследования». Историко - компаративный анализ является общенаучной 
основой нашего исследования, применение которого позволит более точно оценить 
особенности объекта исследования в различных исторических периодах и наметить 
стратегию его развития в будущем. Понятие «компаративный» многозначное и 
определяется как «равное соотношение, соразмерность, сравнение, сличение, взаимное 
соглашение». Согласно трактовке философского словаря, понятие «компаративный» 
применяется в разных областях науки и имеет следующие определения: 

1)  общее название совокупности сравнительных методов в различных областях 
гуманитарного знания; 

2) философская теория сравнения как базисной логической операции рассудка» [с. 452, 
328]. 

Компаративный анализ позволяет выявлять общее в изучаемых явлениях и заметить 
тенденции их стратегического развития. Термин «компаративизм» произошел от 
латинского слова «comparativus», что означает «сравнительный». На компаративный 
анализ, как на метод научного исследования объектов разной природы, опирались 
древнегреческие философы Платон и Аристотель, Ф. Бэкон, М. Вебер, И. Кант, Д. Локк и 
др. [с.621, СЭС]. Историко - компаративный анализ рассматривается как последовательное 
хронологическое изучение динамики зарождения, становления, развития проблемы 
профессиональной ориентации обучающихся при обучении физике в прошлых конкретных 
периодах на основе совокупности сравнительных методов, описывающих сходство и 
различия условий с целью выявления предпосылок прогнозирования перспектив 
исследуемого объекта в будущем. Системное историческое сравнение предполагает 
изучение динамики развития роли, места и свойств исследуемого объекта в разных 
исторических периодах и объяснение перспективы его развития в системе научного знания 
[328].  

Хронологические этапы зарождения и становления профессиональной ориентации при 
обучении физике тесно связаны с периодами зарождения, становления и развития физики, 
физического и естественнонаучного образования, теории и методики обучения физике в 
последовательных хронологических периодах (см. схема 1).  
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Схема 1. Логика зарождения и становления проблемы  
профессиональной ориентации при обучении физике 

 
 
В России можно указать три хронологических периода, которые оказали существенное 

влияние на динамику развития проблемы профессиональной ориентации обучающихся при 
обучении физике: 
 первый период – предсоветский – до 1917 - го года; 
 второй период – советский – 1917 - 1990 г. г. 
 третий период – постсоветский – 1990 - по н. вр. 
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ЗНАЧЕНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
В настоящее время в начальной школе существует необходимость расширения 

методического потенциала. Современная школа нуждается в активных формах обучения. К 
ним можно, в частности, отнести игровые технологии. 

Игровые технологии являются составной частью педагогических технологий, они 
относятся к педагогическим технологиям, основанным на активизации деятельности 
учащихся. В педагогической литературе существует большое количество определений 
термина «педагогическая технология». Исследованию этой проблемы посвящены работы 
отечественных педагогов В.П. Беспалько, М.В. Кларина, Н.Ф. Талызиной и других. Так, по 
мнению М.В. Кларина «педагогическая технология означает системную совокупность и 
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порядок функционирования всех личностных, инструментальных и методологических 
средств, используемых для достижения педагогических целей» [2, с. 36].  

Игровые технологии являются эффективным средством воспитания познавательных 
процессов и активизации деятельности школьников. Рассмотрим понятие игровой 
деятельности. О.С. Газман дает такое определение: «Игровая деятельность – это особая 
сфера человеческой активности, в которой личность не преследует никаких других целей, 
кроме получения удовольствия, удовольствия от проявления физических и духовных сил» 
[1, с. 9].  

Понятие «игровые технологии» включает в себя обширную группу методов и приёмов 
организации образовательного процесса в форме различных педагогических игр. Здесь 
следует отметить, что педагогическая игра обладает характерным признаком – четко 
поставленной целью. Педагогической цели соответствует результат, который можно 
обосновать и выделить. Как цель, так и педагогический результат характеризуются учебно - 
познавательной направленностью.  

Игра для детей является способом познания окружающего мира и своего места в нём. 
Именно поэтому она необходима для развития личности ребёнка. В педагогической 
психологии считается, что игра – деятельность именно дошкольного и младшего 
школьного возраста. Этому вопросу уделяли внимание такие авторы как А.И. Сорокина, 
Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова и др. (игры дошкольников), а также Ф.К. Блехер, Н.М. 
Конышева и др. (игры младших школьников). 

Игровые приёмы и ситуации выступают как средство побуждения, стимулирования 
учащихся к учебной деятельности. Именно с помощью игровых приёмов и ситуаций 
создаётся игровая форма занятий на уроках.  

Необходимо определить, в каких ситуациях могут применяться игровые технологии. Г.К. 
Селевко утверждает, что в современной школе, нацеленной на активизацию учебного 
процесса, игровая деятельность может использоваться в следующих случаях:  

1) в качестве самостоятельной технологии для освоения понятия, темы, раздела учебного 
предмета;  

2) как элемент более обширной технологии; 
3) в качестве урока или его части; 
4) как технология внеклассной работы [4, с. 10]. 
Место и роль игровой технологии в учебном процессе, а также правильное сочетание 

элементов игры и учения во многом зависят от понимания учителем функций и 
классификации педагогических игр. 

Исходя из назначения игр, авторы стремятся сгруппировать их. На сегодня существует 
обширное количество классификаций игр в зависимости от критерия, взятого в основу. К 
примеру, П.И. Пидкасистый все игры подразделяет на естественные и искусственные. По 
его мнению, естественная игра есть спонтанная ориентировочная деятельность, которой, 
благодаря естественным процессам самонаучения, человек самостоятельно осваивает 
новые формы и способы действия в привычной и непривычной обстановке. Главное 
отличие искусственной игры от естественной заключается в том, что человек знает, что он 
играет, и на основе этого очевидного знания широко использует игру в своих целях [3, с. 
31].  
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Г.К. Селевко предлагает классифицировать педагогические игры по нескольким 
принципам: 

1. Деление игр по виду деятельности на физические (двигательные), интеллектуальные 
(умственные), трудовые, социальные и психологические. 

2. По характеру педагогического процесса: обучающие, тренировочные, 
контролирующие, обобщающие; познавательные, воспитательные, развивающие; 
репродуктивные, продуктивные, творческие; коммуникативные, диагностические, 
профориентационные, психотехнические. 

3. По характеру игровой методики выделяют: предметные, сюжетные, ролевые, деловые, 
имитационные, игры - драматизации. 

4. По предметной области выделяют игры по всем школьным циклам. 
5. По игровой среде, которая в значительной степени определяет специфику игровой 

технологии: различают игры с предметами и без них, настольные, комнатные, уличные, на 
местности, компьютерные, с различными средствами передвижения [5, с. 4]. 

Возможностей в плане оценки творческих задатков учащихся, их находчивости, 
изобретательности, инициативности, артистичности, которые раскрывает перед педагогом 
игра, не может дать даже «лучший» в методическом плане урок. Однако ситуация классно - 
урочной системы обучения не дает возможности проявиться игре «в чистом виде», педагог 
должен организовать и координировать игровую деятельность. 

Для успешной организации игры необходимо заранее продумать все детали, провести 
подготовительную работу. При разработке технологии игры необходимо следовать 
основам педагогического проектирования: поставить цель, выбрать средства, методы и 
формы игровой деятельности; разработать правила игры и критерии ее оценки, 
соответствующие структуре учебной игры. 

Значение игровых технологий в начальной школе обусловлено следующими факторами. 
Игра формирует положительные качества для межличностных отношений. Ребенок в игре 
овладевает нравственными нормами и правилами поведения. Игра так же является 
эффективным средством обучения, облегчает образовательный процесс, вовлекая в 
деятельность учащихся с разным темпом работы и уровнем владения материала. Она 
гарантирует позитивное эмоциональное состояние, повышает работоспособность, снимает 
усталость и увеличивает мотивацию к обучению. 

Таким образом, можно обозначить цель применения игровых технологий – это развитие 
устойчивого познавательного интереса у учащихся через разнообразные игровые формы 
обучения.  
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ВОЗМОЖНОСТИ НОКСОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА  

В МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ ХИМИИ  
 
Необходимость изучения вопросов безопасности сегодня приобретает всё большее 

значение, поскольку химические объекты являются неотъемлемой частью цивилизации. 
Современный специалист должен обладать, по мнению Ефремова С.В., Ковшова С.В., 
Зинченко А.В., Цаплина В.В., рискориентированным мышлением и культурой 
безопасности. Химические опасности различных объектов изучает ноксология (от греч. 
ноксо – опасность). Различные аспекты ноксологии мы находим в работах (Ефремов С.В., 
Белов С.В., Русак О.Н., Ярочкин В.И.) [1, 2]. Предметом изучения ноксологии и главным 
её концептом выступает ноксосфера (сфера опасностей). Приведём структуру 
понятийного ряда ноксологии: ноксосфера, гомосфера, техносфера, опасность, 
химические угрозы, вред, ущерб, безопасная деятельность, риск, чрезвычайная ситуация, 
опасный и вредный фактор, аварийно химически опасные вещества (АХОВ), 
экстремальная химическая подготовленность. В качестве элементарных понятий 
ноксологии можно выделить понятия: угроза, вред, ущерб. В химическом содержании, а 
именно, в учебниках химии для общеобразовательных учреждений остаются не 
раскрытыми интегрированные ноксо - химические понятия: химическая безопасность, 
опасные вещества, химический вред, химическое загрязнение окружающей природной 
среды. К сожалению, ноксологический аспект в химическом школьном содержании связан 
лишь с рассмотрением отрицательного воздействия химических веществ на природу. 
Приведём темы курса неорганической химии 8 - 9 класса, имеющие ноксологические 
возможности: «Воздух и его состав», «Серная кислота и её химические свойства», 
«Соединения серы», «Фосфорная кислота», «Химическое производство аммиака» и т.д. 
При проведении семинарских и лабораторных занятий по методике химии, мы раскрываем 
химический материал урока через ноксологические понятия. Овладение методологией 
ноксологического подхода, обладание знаниями об опасных химических веществах, 
умениями идентифицировать химические опасности, умения защититься от опасного 
химического фактора – это новые задачи обучения методики химии в вузе. 
Реформирование методической подготовки бакалавров химии может осуществляться путём 
интеграции химических и ноксологических знаний в содержании учебного предмета 
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химии, включения химического эксперимента, использования АМО в химии, а также 
выполнения студентами химико - экологических исследовательских работ.  

Анализ литературы по проблеме исследования подтверждает тот факт, что вопросы 
химической безопасности на уроках химии должны быть раскрыты при сообщении 
учителем техники безопасности, а также при выполнении химического эксперимента 
обучающимися (Верховский В.Н., Гаркунов В.П., Злотников Э.Г., Пак М.С.). Тем не менее, 
в методических вузовских учебниках (Кузнецова Н.Е., Чернобельская Г.М., Зайцев О.С. и 
др.) мы не находим методологию ноксологического подхода и его роль в формировании 
культуры химической безопасности.  

Из приведенных рассуждений можно сделать вывод о необходимости внедрения в 
химическое содержание более расширенной структуры понятийного ряда ноксологии для 
глубокого понимания вопросов химической безопасности. 

Итак, это четыре группы ноксологических понятий: 
1. Понятия, связанные с опасностью (источник опасности; опасные вещества; опасные 

воздействия). 
2. Понятия опасных событий (опасное событие; профессиональное заболевание; 

несчастный случай; инцидент; авария). 
3. Понятия, связанные с поражением (поражающий фактор, вредный фактор, опасный 

фактор, поражающий параметр, критерий поражения). 
4. Понятия, связанные с риском (экологический риск, технический риск, потенциальный 

риск, индивидуальный риск, коллективный риск). 
Со всеми вышеназванными группами ноксологических понятий должен быть 

ознакомлен будущий учитель химии в процессе методической подготовки. Так, при 
изучении темы «Аммиак и его свойства» (9 класс) важно не только раскрыть строение 
молекулы, свойства, получение аммиака, но и рассказать о нём как об АХОВ при 
химической аварии. Нужно обращать внимание на уроке химии на следующие 
ноксологические аспекты: опасный фактор отравления аммиаком; опасное событие, 
известное в истории цивилизации; признаки поражения аммиаком (кашель, раздражение 
слизистых оболочек, зуд кожи, удушье); средства индивидуальной защиты от аммиака.  

Важно подчеркнуть связь «состав - строение - свойства аммиака» и раскрыть её через 
методологию ноксологического подхода с помощью следующего примера: при 
организации защиты населения нужно учитывать, что аммиак легче воздуха, но при 
разливе способен образовывать холодный аэрозоль, распространяющийся повсюду. Такой 
аммиак ещё более опасен для населения. Очевидно, что подобный план раскрытия единства 
ноксологических и химических знаний может использоваться учителем и при изучении 
других тем курса неорганической и органической химии. («Соляная кислота», «Хлор и его 
соединения», «Оксиды азота», «Амины», «Диоксины», «Альдегиды и спирты»). 

Таким образом, результатом образования в области химии в контексте методической 
подготовки бакалавров, должна стать теоретическая и практическая подготовленность по 
овладению знаниями химической безопасности. 
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Семейный социальный педагог в процессе своей деятельности решает многие проблемы 

семьи. Но, чтобы его деятельность была эффективной, нужна родительская поддержка, 
чтобы родители осознавали, что им хотят помочь, что все то, что делает социальный 
педагог – для их блага. Недаром ведь А.С. Макаренко был глубоко уверен, что 
«родительские требования к себе, родительское уважение к своей семье, родительский 
контроль над каждым своим шагом – вот первый и самый главный метод воспитания, а 
если с ребенком неблагополучно, нужно, прежде всего, самого себя положить под 
микроскоп. И нужно не ребенка перевоспитывать, а менять свое отношение к нему, т.к. его 
отношение к себе зависит только от родителей» [1, с. 76]. 

Помощь социального педагога родителям в основном состоит в консультировании, 
организации психологических тренингов, обучении обращения с ребенком, организации 
совместного с ребенком посещения клубов семейного отдыха, осуществлении психолого - 
педагогической работы с детьми и молодежью по месту жительства, выявление личных, 
межличностных и внутрисемейных трудностей и конфликтов, фактов отклоняющегося от 
нормы поведения, семей социального риска. Работа с родителями, семьей «трудных» 
подростков представляет собой очень важный, сложный и необходимый для профилактики 
и коррекции и виды деятельности социального педагога, а также специальных психолого - 
педагогических служб и институтов. Как отмечалось выше, семья является одним из 
важнейших факторов, влияющих на формирование отклонений в поведении детей и 
подростков, поэтому работа по профилактике и коррекции этих отклонений должна 
проводиться целостно, комплексно как с самим ребенком, так и с его семьей. 

Целью работы с родителями «трудных» подростков является профилактика и коррекция 
дисгармонии семейных отношений и устранение недостатков семейного воспитания как 
важнейших факторов, вызывающих отклонения в поведении детей и подростков. 

Задачи работы с родителями: 
 - осуществление информационно – просветительской работы с целью профилактики 

дисгармонии семейных отношений и нарушений в семейном воспитании; 
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 - осуществление диагностической работы с целью выявления типа семейного 
воспитания, установок родителей по отношению к детям и гармоничности семейных 
отношений в целом; 

 - осуществление комплексной коррекционной работы с семьей в целях восстановления 
здоровых взаимоотношений между ее членами и коррекции имеющихся отклонений в 
семейном воспитании. 

Поставленные задачи определяют те формы работы, которые необходимо осуществлять 
с семьей профилактики и коррекции отклонений в поведении детей и подростков [4, с. 111].  

Информационно – просветительская работа с родителями имеет целью профилактику, 
предупреждение возможных нарушений в семейных отношениях и семейном воспитании. 
С этой целью родителей необходимо знакомить с теми формами семейных отношений и 
семейного воспитания, которые могут приводить к негативным отклонениям в поведении 
детей и подростков. В здоровой семье устанавливается подвижное равновесие, 
проявляющееся в оформлении психологических ролей каждого члена семьи, 
формировании семейного «Мы» способности членов семьи самостоятельно решать 
противоречия и конфликты. Семьи с нарушенными взаимоотношениями не могут 
самостоятельно решать возникающие в семейной жизни противоречия и конфликты. В 
результате зрительно существующего конфликта у членов семьи наблюдается снижение 
социальных и психологических адаптаций, отсутствие способностей к совместной 
деятельности (в частности, неспособность к согласованности в вопросах воспитания детей) 
[5].  

Таким образом, дисгармония в супружеских отношениях создает неблагоприятный фон 
для эмоционального и личностного развития ребенка и может стать источником для 
возникновения отклоняющегося от нормы поведения детей и подростков. 

Помимо супружеских отношений, непосредственно детско - родительские отношения, 
тип семейного воспитания также оказывает огромное влияние на формирование 
девиантного поведения у детей и подростков. Между поведением родителей и поведением 
детей прослеживается определенная зависимость: «Принятие и любовь» порождает в 
ребенке чувство безопасности и способствует нормальному развитию личности, «явное 
отвержение» ведет к агрессивности и эмоциональной незрелости [2, с. 388]. 

Таким образом, информационно – просветительская работа с родителями должна быть 
направлена на разъяснение влияния супружеских отношений и типа семейного воспитания 
на развитие негативных отклонений в поведении детей и подростков.  

Диагностическая работа с родителями. Целью здесь является диагностика типа 
семейного воспитания, установок родителей по отношению к детям и к собственной семье. 
Результаты диагностической работы не только дают специалисту информацию о 
возможных неблагополучных в системе семейного воспитания детско - родительских 
отношений, но и позволяет выявить область возможных проблем в тех семьях, где 
дисбаланс семейных отношений еще не наступил, но уже имеются некоторые негативные 
тенденции. Диагностическая работа может проводиться как групповым, так и 
индивидуальным методом, сообщения же результатов диагностики всегда осуществляется 
индивидуально [3, с. 285]. 

В отечественной литературе существует достаточное количество методик диагностики 
типа детско - родительских отношений и семейного воспитания, а также родительских 
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установок среди них для профилактической работы характера в том направлении можно 
порекомендовать тест – опросник родительского отношения, опросник «измерение 
родительских установок и реакций», опросник «удовлетворенность браком», схему анализа 
особенностей и недостатков семейного воспитания. 

Коррекционная работа с семьей, имеющей «трудных» подростков. 
Понимание семьи как системы приводит, в свою очередь, к пониманию необходимости 

применения комплексного, системного подхода к организации психолого - педагогической 
коррекции негативных отклонений в поведении детей и подростков. Только совместная 
работа со всеми членами семьи ребенка сможет привести к положительному результату. 

Формы проведения коррекционной работы весьма разнообразны: это и групповая 
семейная психотерапия (работа с группой из нескольких семейных пар), и индивидуальная 
психотерапевтическая работа с отдельной семьей или ее членом, и совместная групповая 
психотерапия детей и родителей. Семейная, индивидуальная и групповая 
психокоррекционная работа представляют собой стадии единого психотерапевтического 
процесса, направленного на восстановление и укрепление психического единства личности 
посредством нормализации отношений в семье [5]. 

Таким образом, отклонения поведения детей и подростков зависят от благополучия 
семейных взаимоотношений и если в семье еще не произошли сбои, то нужно 
предупредить родителей о возможных проблемах, чем затем устранять, корректировать 
данную семью. Кроме того, целенаправленная работа социального педагога с семьями 
«трудных» подростков повышает их психолого - педагогическую культуру, у семьи 
появляется поддержка –социальный педагог и конкретная компетентная служба, 
заинтересованная в создании комфортной, безопасной среды для нормального и успешного 
развития детей и их защиты. 
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Ключевая роль современной школы – раскрытие способностей каждого ученика, 
патриотическое воспитание и воспитание порядочного человека, личности, готовой к 
жизни в окружающем мире. Профессиональный педагог – это человек, который большую 
часть своего времени отводит на обучение и воспитание детей. Родители ребенка, занятые 
своими профессиональными проблемами и домашними заботами, вынуждены уделять 
своему ребенку меньше времени. Для того чтобы общество не прекратило свое развитие 
обучением и воспитанием подрастающего поколения должны заниматься 
профессиональные педагоги. Иначе новое поколение людей оказалось бы просто 
недостаточно подготовленным для того, чтобы поддерживать социальный, экономический 
и культурный прогресс. Учитель в начальной школе – это знаковая фигура. Ни для кого не 
секрет, что младшие школьники идеализируют своего учителя, подражают ему и при 
переходе на среднюю ступень обучения переносят стиль взаимоотношений с ним на других 
учителей. 

Планирование работы классного руководителя представляет собой конкретное 
отображение предстоящего хода воспитательной работы в ее общих чертах и мельчайших 
деталях. Основываясь на опыте многих педагогов, можно утверждать, что целесообразнее 
классному руководителю иметь перспективный план работы на весь учебный год, который, 
в свою очередь, должен быть детально разработан по четвертям.  

Работу над планом на следующий учебный год классный руководитель начинает в конце 
предшествующего учебного года. Если классный руководитель принимает новый класс, 
ему необходимо познакомиться с личными делами воспитанников. Это поможет ему лучше 
понять и спланировать предстоящую воспитательную работу. В конце учебного года 
целесообразно провести с помощью школьного психолога диагностические «срезы» в 
классе с целью выявления психологической атмосферы. Это поможет выявить отношения 
воспитанников между собой, а также к учебе, труду.  

Педагог, как личность, требует особого внимания общества, ведь если его место 
занимают профессионально неподготовленные люди, страдают дети. Недопустимо, чтобы 
в начальной школе процесс воспитания осуществлялся безразличными людьми. Потери от 
такого воспитания невосполнимы. К личности будущего педагога предъявляется ряд самых 
серьезных требований, главным из которых является любовь к детям. Также важны и 
необходимы такие качества педагога, как любовь к своей профессии, широкая эрудиция, 
интуиция и высокоразвитый интеллект, высокий уровень общей культуры и 
нравственности. Кроме того необходимо профессиональное владение методами 
воспитания. Все перечисленные выше качества – это залог успешной педагогической 
деятельности. 
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Все перечисленные качества не являются врожденными. Они приобретаются огромным 
трудом, упорной работой педагога над собой. Хороших учителей и воспитателей много, а 
одаренных и талантливых – лишь единицы. Классному руководителю отводится ведущая 
роль в решении задач воспитания, поскольку он является ближайшим и непосредственным 
педагогом и наставником учащихся. Классный руководитель организует и направляет 
воспитательный процесс, отвечает за организацию планирования работы в классе [1, с. 5]. 

Создание благоприятных условий для развития ребенка как личности является целью 
планирования работы классного руководителя. Классный руководитель – это человек 
творческий. Одной из важнейших задач классного руководителя является планирование 
работы. В первую очередь планирование работы классного руководителя направлено на 
работу с учениками всего класса. Классному руководителю важно сформировать 
мотивацию к учению каждого отдельного ребенка, учитывая его возрастные и 
индивидуальные особенности. Развитие и стимулирование познавательных интересов 
может происходить через разнообразные формы и методы индивидуальной работы. 
Учитель создает благоприятные условия для развития ребенка как гражданина своей 
страны, для развития навыков созидательного труда, творческой индивидуальности. Н. К. 
Крупская в статье «О воспитательной работе» пишет нам о том, что зачастую педагоги 
забывают важное правило педагогики: чтобы воспитывать ребенка, надо очень хорошо 
знать ребят вообще и тех ребят, которых воспитываешь в частности. Без этого нельзя 
правильно организовать не только воспитательный, но и учебный процесс. Не зная детей 
легко опуститься до уравниловки в подходе к детям [2, с. 675]. 

Ошибочно полагать, что индивидуальный подход требуется только по отношению к 
трудным школьникам, к нарушителям правил поведения. Конечно, нет сомнения в том, что 
они нуждаются в особом внимании. Но не следует забывать и остальных, ведь за внешним 
благополучием иногда скрываются отрицательные черты. Задача классного руководителя 
состоит поэтому и в том, чтобы способствовать полноценному развитию положительных 
качеств у всех без исключения учеников в классе. А.С. Макаренко, будучи 
последовательным сторонником воспитания личности, в коллективе и через коллектив, в то 
же время указывал на необходимость учета индивидуальных особенностей воспитанников. 
В статье «Цель воспитания» он писал: «Каким бы цельным ни представлялся для нас 
человек в порядке широкого отвлечения, все же люди являются очень разнообразным 
материалом для воспитания…» [3, с. 353]. 

Педагог строит отношения между детьми в коллективе, формирует нравственные и 
духовные ориентиры, организует отношения воспитанников в классном сообществе. 
Классный руководитель создает у учеников ощущение защищенности и эмоционального 
комфорта, условия благоприятные для развития личности ребенка, способствует 
формированию навыков самовоспитания обучающихся. Его работа направлена на 
проявление индивидуальности, «лица» классного сообщества. В то же время классный 
руководитель заботится о позиции и месте класса в школьном коллективе, способствуя 
общению своих воспитанников с учащимися других возрастных групп. Любой классный 
руководитель знает, что от уровня сплоченности коллектива, от эмоционального настроя 
класса зависит индивидуальный успех каждого учащегося и удовлетворенность жизнью в 
школе всех ребят. В дружном коллективе легко работать и самому педагогу. Именно в 
коллективе сверстников у детей формируется умение сосуществовать в обществе, 
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развиваются разнообразные коммуникативные навыки. Эти навыки, вместе со 
специальными знаниями и умениями по предметам, являются непременным условием 
успеха выпускников в непрерывно меняющихся социально - экономических условиях.  

Наряду с организацией интересного досуга учащихся, участия в традиционных общих 
делах класса, для классного руководителя принципиально важным становится создание 
условий для развития информационно - познавательных, коммуникативных, 
мировоззренческих навыков и способов поведения обучающихся. Высокий уровень 
развития потребности и способности личности к самосовершенствованию – залог успеха 
выпускника школы. Именно классный руководитель может и должен научить детей 
эффективной коммуникации, успешной деятельности и самоорганизации. 

 
Список использованной литературы: 

1. Болдырев Н.И. Методика работы классного руководителя: пособие по спецкурсу для 
студ. пед. ин – ов. – М.: Просвещение, 1984. – 271 с. 

2. Крупская Н.К. Избранные педагогические произведения. – М.: Просвещение, 1965. – 
868 с. 

3. Макаренко А.С. Методика организации воспитательного процесса: Пе - дагогические 
сочинения в 8 т. – М.: Педагогика, 1983. т I. – 385 c. 

© А.К. Еськова, 2017 
 
 
 

УДК 37 
М.А. Захаров 

студент 2 курса (магистратуры) 
Факультет гуманитарных и социальных наук 
Оренбургский государственный университет 

Г. Оренбург, Российская Федерация 
 

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РАМКАХ УНИВЕРСИТЕТСКИХ 

ОКРУГОВ 
 

В российском образовательном пространстве одной из основных форм инновационно - 
организационного построения взаимодействия университетов с образовательными 
учреждениями является университетский округ. Согласно мнению ряда авторов (В. Е. 
Шукшунов, В. В. Ленченко, А. Я. Третьяк, А. Н. Ткачев, Е. А. Нырков), под 
университетским образовательным округом следует понимать специально организованное 
образовательное пространство университета в масштабах города или региона, куда входят 
образовательные учреждения, реализующие образовательные программы различных 
уровней (школы, гимназии, лицеи, колледжи, институты, учреждения дополнительного 
образования), различных форм собственности и ведомственной принадлежности с целью 
повышения качества общего и профессионального образования на основе научно - 
методического, кадрового и информационного влияния университета, преемственности 
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государственных образовательных стандартов и программ обучения в образовательных 
учреждениях различных уровней, повышение квалификации преподавателей в городе или 
регионе и т.п. [6, с. 4 - 8]. 

Присутствие в российском образовательном пространстве иных организационно - 
правовых форм объединений говорит о наличии определённых отличительных черт, 
создающих специфику управления интеграционными и коммуникативными процессами в 
рамках университетского округа. Проблемы организации взаимодействия в 
образовательном пространстве округов рассматриваются исследователями с разных 
позиций. В частности, можно обозначить такие, как стратегическое управление, 
кластерный подход и проектное управление. 

Методы стратегического управления при построении и выборе модели развития 
образовательной сети позволяют рассмотреть возможные способы взаимодействия 
организаций в сети. Н. Н. Жуковицкая выделяет две определяющие стратегии – 
конкуренцию и кооперацию, которые обусловлены соответствующей мотивацией 
отношений, а также такие формы партнерства, как аутсорсинг и сетевые организации, 
основанные на сетевом взаимодействии [1, с. 206]. 

В последнее время в России происходит осмысление значимости в достижении данных 
целей так называемого «кластерного подхода», который предполагает непрерывное 
взаимодействие участников объединения, их взаимовыгодное сотрудничество. Понятие 
кластера в западной литературе было введено в экономическую теорию М. Портером: 
«Кластер – это сконцентрированные по географическому признаку группы 
взаимосвязанных компаний, специализированных поставщиков, поставщиков услуг, фирм 
в соответствующих отраслях, а также связанных с их деятельностью организаций» [4, с. 
207]. Российские исследователи определяют кластер как «совокупность локально 
сконцентрированных взаимодействий органов управления, организаций и учреждений 
различных форм собственности, объединенных общими интересами, отношениями 
сотрудничества и конкуренции, взаимодействующих в рамках единой информационно - 
коммуникационной среды, реализующих совместные проекты и программы, направленные 
на улучшение качества и доступности социально значимых услуг» [5]. Таким образом, для 
того чтобы быть кластером, группа соседствующих взаимосвязанных компаний и 
связанных с ними организаций должна действовать в определенной сфере, 
характеризоваться общностью деятельности и взаимодополнять друг друга. 

Взаимодействие различных учреждений, организованное в рамках образовательного 
кластера позволяет создать своеобразную образовательную сеть, являющуюся, по мнению 
Т. А. Зубаревой, «средой, в которой любая образовательная организация или педагог могут 
взаимодействовать с любым образовательным и другим учреждением или педагогом по 
вопросам совместной деятельности и это взаимодействие составляет содержание 
индивидуального образовательного развития учащегося, педагога, образовательной 
организации и образовательной среды в целом» [2, с. 179].  

В качестве ещё одного механизма организации совместной образовательной 
деятельности в округе можно рассматривать проектное управление, так как инновационная 
деятельность университетских округов связана с реализацией проектов. Проектное 
управление (проектный менеджмент) представляет собой совокупность процессов по 
планированию, координации и контролю работ для реализации целей проектов с учетом 
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ограничений на ресурсы, бюджет и требований качества. В более широком смысле под 
управлением проектами понимается применение знаний, практического опыта, 
инструментальных средств и методов для удовлетворения потребностей заинтересованных 
лиц проекта [3, с. 164]. 

Регулируя процессы взаимодействия субъектов округа при реализации ими совместных 
проектов следует учитывать, что в сетевых организациях, в которых потенциально 
существуют связи между всеми участниками, некоторые из них актуализируются на время 
решения стоящих перед системой задач, а затем разрушаются до момента появления новых 
задач. Поэтому управление проектами в сетевых организациях имеет свои специфические 
особенности. 
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поэтапного управления взаимодействием общеобразовательных организаций и 
учреждений дополнительного образования. 

Ключевые слова: общеобразовательная организация; учреждение дополнительного 
образования; взаимодействие; управление взаимодействием, общее образование; 
дополнительное образование. 

Качество образовательных услуг определяется вкладом каждого образовательного 
учреждения, входящего в систему общего образования. Дополнительное образование детей 
занимает особое место в образовательном пространстве и расширяет спектр 
образовательных услуг [1]. 

Для решения современных образовательных проблем необходима организация 
взаимодействия школ и учреждений дополнительного образования. Благодаря такому 
взаимодействию дополнительное образование становится неотъемлемым компонентом 
единого образовательного пространства, расширяя возможности образовательных 
организаций по формированию личности ребенка. Потенциал дополнительного 
образования является одним из механизмов совершенствования и модернизации общего 
образования. 

В качестве необходимых условий организации взаимодействия общеобразовательных 
организаций и учреждений дополнительного образования мы выделяем: 

1) Возможность перемещения обучающихся и педагогов учреждений дополнительного 
образования для осуществления взаимодействия общего и дополнительного образования; 

2) Возможность осуществления мониторинга обучения и результатов деятельности 
взаимодействия общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного 
образования. 

Управление взаимодействием общеобразовательных организаций и учреждений 
дополнительного образования осуществляется путем решения методических и 
организационных задач. 

К методическим задачам управления взаимодействием школ и учреждений 
дополнительного образования относятся: 

 - стратегическое планирование взаимодействия общеобразовательных организаций и 
учреждений дополнительного образования; 

 - оценка образовательных ресурсов учреждений дополнительного образования; 
 - содействие общеобразовательным организациям и учреждениям дополнительного 

образования по составлению планов и программ по взаимодействию; 
 - оценка результатов взаимодействия общеобразовательных организаций и учреждений 

дополнительного образования. 
К организационным задачам управления взаимодействием школ и учреждений 

дополнительного образования относятся: 
 - выбор модели взаимодействия общеобразовательных организаций и учреждений 

дополнительного образования; 
 - распределение ролей между участниками взаимодействия и определение механизмов 

финансирования взаимодействия общего и дополнительного взаимодействия; 
 - создание нормативной базы взаимодействия общеобразовательных организаций и 

учреждений дополнительного образования; 
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 - составление плана и разработка расписания взаимодействия общеобразовательных 
организаций и учреждений дополнительного образования;  

 - координация действий взаимодействия общеобразовательных организаций и 
учреждений дополнительного образования; 

 - информационное обеспечение взаимодействия общеобразовательных организаций и 
учреждений дополнительного образования. 

Для решения перечисленных задач необходимо определить проблемы образовательного 
пространства взаимодействия общеобразовательных организаций и учреждений 
дополнительного образования и организовать их поэтапное решение. Вместе с тем, данный 
механизм совершенствования образовательной среды, изменяя организацию системы 
образования, нуждается в непрерывном управлении. Только тогда данное взаимодействие 
станет катализатором положительного и стабильного функционирования образовательной 
среды.  

Для того, чтобы потенциал взаимодействия общеобразовательных организаций и 
учреждения дополнительного образования был реализован в полной степени, необходимо 
четко и слаженно работать над всей системой интеграции общего и дополнительного 
образования. 
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В настоящее время, в эпоху стремительного прогресса и серьезных экологических 
проблем, люди стали невольно задумываться, как сделать и сохранить нашу планету 
чистой. Конечно, чистота природы зависит, прежде всего, от самого человека, от его 
внимательного и бережного отношения к окружающему миру. Знания, которые 
приобретены в детстве, и привычки, сформированные в том же возрастном периоде, 
формируются в убеждения и сохраняются во взрослой жизни. Дети с четким пониманием 
того, насколько важно сохранять природу в чистоте и порядке и грамотно использовать ее 
ресурсы, не нанесут непоправимый ущерб и вред ей. В целях ликвидации экологических 
проблем, которые связаны с отрицательным антропогенным влиянием на природу, 
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необходимо уже с ранних лет формировать у младших школьников экологическую 
культуру, направить свои силы на экологическое воспитание детей начальных классов. 

Непосредственно термин «экология» впервые ввел в 1966 году Эрнест Геккель. Экология 
является наукой, изучающей условия существования растительного и животного мира во 
взаимосвязи с окружающей их средой.  

Для раскрытия темы статьи необходимо обратиться, прежде всего, к самому термину о 
процессе воспитания. Воспитание – это целенаправленный систематизированный процесс 
передачи следующим поколениям приобретенного опыта, знаний, умений, навыков, 
культурных и нравственных ценностей. 

Экологическое воспитание – это целенаправленный, организованный, систематичный, 
последовательный, планомерный педагогический процесс формирования системы 
экологических знаний, умений, навыков, взглядов, убеждений, нравственных качеств; он 
обеспечивает становление и развитие у личности ответственного отношения к природе как 
к универсальной ценности [3, с. 60]. 

Л.П. Печко считает, что экологическое воспитание включает: 
 – культуру познавательной деятельности учащихся по освоению опыта человечества в 

отношении к природе как к источнику материальных ценностей, основе экологических 
условий жизни, объекту эмоциональных, в том числе и эстетических, переживаний. 
Успешность этой деятельности обусловлена развитием нравственных черт личности по 
отношению к природной среде на основе формирования умений принимать 
альтернативные решения; 

– культуру труда, формирующуюся в процессе трудовой деятельности. При этом 
учитываются экологические, эстетические и социальные критерии при выполнении 
конкретных дел в различных областях природопользования;  

– культуру духовного общения с природой. Здесь важно развивать эстетические эмоции, 
умение оценивать эстетические достоинства как естественной, так и преобразованной 
природной сферы [2, с. 32]. 

С первого класса экологическое воспитание реализуется на уроке «Окружающий мир», а 
также во внеурочное время (различные экологические кружки для детей, например, кружки 
юных геологов, географов, натуралистов, садоводов и т.п., экскурсии, праздники, походы).  

Для младших школьников важно выработать такую позицию, которая будет направлена 
на сохранение и облагораживание природы, разнообразие растительного и животного мира, 
а также улучшить знания об экологической безопасности окружающей среды. 

Экологическое воспитание формирует систему ценностей, которые определяют 
правильное, бережное отношение к природе и направляют действия человека на решение 
экологических проблем. Дети наиболее восприимчивы к нравственным чувствам: добру, 
сопереживанию, милосердию и чуткости к окружающим. Поэтому с ранних лет 
воспитывается любовь к Родине и к родной природе, и именно в это время нужно 
прививать детям любовь к красоте, единству и гармонии, которые господствуют в природе. 

Уровень экологической культуры можно определить с помощью приобретённого опыта 
взаимодействия с окружающей средой и проявлений следующих позиций младшего 
школьника: 

– усвоение правил экологически грамотного взаимодействия с окружающей средой; 
– умение ученика применять экологические знания на практике; 
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– желание контактировать с животными и растениями, проявление любви, заботы, 
внимательности и милосердия к ним. 

Постоянный контакт с природой приводит младшего школьника к усвоению понятий, 
слов, выработки связной речи. Природа возбуждает у детей воображение, интерес, учит 
логически мыслить на основе сопоставления предметов и явлений, познания их причин и 
последствий, пользы и вреда. Земля, вода, небо, воздух, жизнь растительного и животного 
мира призывают к наблюдениям, лелеют любознательность, творческую 
изобретательность, морально облагораживают каждого человека [1, с. 69]. 

Для того чтобы экологическое воспитание было более эффективным, необходимо 
систематическое целенаправленное руководство учителя данным процессом. Учитель 
должен правильно продумать методы и приемы, с помощью которых он сможет передать 
основное содержание по экологическому воспитанию. Главное в работе педагога с детьми – 
использовать разнообразные виды деятельности, межпредметные связи, которые будут 
способствовать формированию экологически грамотного и всесторонне развитого 
человека. 

Каждая из форм организации процесса экологического воспитания стимулирует 
разные виды познавательной деятельности. Так, самостоятельная работа с книгами, 
пособиями, словарями накапливает фактический материал, раскрывает более 
понятную сущность проблемы; игра формирует творческие способности, 
способствует сближению детей в совместной работе. Познание детьми природы 
может проходить также через наблюдения, экскурсии, экологические беседы, 
несложные эксперименты, работу с художественной литературой, которая включает 
в себя чтение сказок, просмотр кукольной театрализации. Можно дать задание 
младшим школьникам в виде постановки сказки на экологическую тему с 
декорациями, с действующими лицами, а остальным ребятам будет очень интересно 
посмотреть сценку. В качестве проверки усвоения знаний учитель может провести 
тест или контрольную работу по тем экологическим темам, которые они изучили. 

Таким образом, роль экологического воспитания подрастающего поколения, а 
конкретно детей младшего школьного возраста, очень велика, поскольку в будущем 
они являются главными в сохранении планеты в чистоте и порядке. Учителя 
должны грамотно научить детей правильному природопользованию, бережному 
отношению к окружающему миру и ко всему живому на Земле, ведь будущее 
родного чистого края зависит, в первую очередь, от нас самих. 
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ПРОБЛЕМА ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ 
МОЛОДЕЖИ 

 
В настоящее время одной из актуальных проблемой российской образовательной 

системы на всех уровнях является проблема патриотического воспитания современной 
молодежи.  

Говоря о патриотическом воспитании молодёжи, в первую очередь необходимо понять, 
что подразумевается под этим термином. В российском обществе на данном этапе 
понимание патриотизма характеризуется неоднозначностью. Но наиболее обобщенным 
понятием патриотического воспитания - является «систематическая и целенаправленная 
деятельность по формированию у обучающихся высокого патриотического сознания, 
чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 
конституционных обязанностей по защите интересов Родины» [3]. 

Изменения, происходящие в российском социокультурном пространстве в последние 
десятилетия, отразились на всех сферах жизнедеятельности. Переход к гражданскому 
обществу, информационная борьба внутри государства, внутриполитические выступления, 
спровоцированные, отчасти, событиями в других странах, вызвали угрозу национальному 
самосознанию. В результате в государственной системе управления был намечен ряд 
наиболее значимых стратегических задач, в том числе касающихся и патриотического 
воспитания подрастающего поколения, формирования личности, способной к восприятию 
высших духовных и нравственных ценностей, а также проявление бескорыстной любви к 
своей Родине. 

В результате сложившейся обстановки, на государственном уровне является очевидной 
необходимость решения проблем, связанных с патриотическим воспитанием и определение 
патриотического воспитания как основы для объединения общества и укрепления 
государственной системы. Таким образом, основным органом, который должен 
обеспечивать организацию и функционирование всей системы патриотического 
воспитания, является государство. 

В Российской Федерации, на данный момент образовался определенный блок 
нормативно - правовых документов, который, в определенной степени, нацелен на решение 
проблем патриотического воспитания. 

В указе Президента РФ от 1 июня 2012 г. "О Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012 – 2017 годы" отмечается необходимость укрепления духовно - 
нравственных основ российского общества, совершенствования работы по 
патриотическому воспитанию молодежи [4]. 
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Из доктрины информационной безопасности РФ следует, что сохранение и укрепление 
традиций патриотизма является одной из первостепенных задач государственной системы 
образования. 

Вопросу патриотического воспитания молодежи уделяется большое значение и в 
разрабатываемых государственных документах, одним из значимых является: «Основы 
государственной молодёжной политики Российской Федерации до 2025 года». 

Из наиболее существенных нормативно - правовых актов можно выделить:  
 закон «Об образовании в Российской Федерации» [5], который акцентирует 

внимание на воспитании патриотических и гражданских чувств у современной молодежи.  
 государственную программу «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 – 2020 годы» [1], где патриотическое воспитание является процессом 
формирования высоких гражданских чувств, преданности своему Отечеству, готовности к 
исполнению гражданского долга и конституционных обязанностей своей Родины. 

В распоряжении правительства РФ по государственной молодежной политики, 
направленной на воспитание граждан Российской Федерации в период до 2025 года [2] 
подчеркивается, что главная задача – это формирование в молодежной среде 
патриотических качеств и развитие личности с свободным мышлением, имеющей 
созидательное мировоззрение.  

Таким образом, на государственном уровне имеется ряд нормативно–правовых 
документов, которые в свою очередь направленны на решение проблемы патриотического 
воспитания среди молодежи, но на практике это происходит довольно медленно. В систему 
образования необходимо внедрять новые педагогические технологии, совершенствовать 
образовательный процесс, как школы, так и вуза. Наиболее эффективным на наш взгляд 
является внедрение в образовательный процесс современных информационных 
технологий, которые способствуют большему включению в процесс воспитания и 
обучения как школьников, так и студентов. 
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К ПРОБЛЕМЕ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  
В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 
Развитие творческого потенциала личности детей – достаточно новая, сложная и 

многогранная проблема, которая в отечественной психолого - педагогической науке, в 
отличие от зарубежной, стала активно исследоваться только в последние десятилетия в 
связи с современными социально - экономическими реформами российского общества. 

Современный этап развития общества характеризуется становлением образования 
нового типа, смыслообразующим фактором которого выступает идея воспитания человека, 
способного позитивно и конструктивно подойти к решению актальных жизненных 
проблем. Это повлекло за собой переориентацию целей и содержания дошкольного 
образования на позиции гуманизации и гуманитаризации, в контексте которой ребенок 
предстает эпицентром культуры и главной ценностью образовательного процесса.  

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования 
предусматриваетя подход к проектированию современного образовательного пространства, 
ориентированного на сохранение и поддержку индивидуальности ребенка, развитие его 
творческих способностей. Одной из задач дошкольного образования является «…создание 
благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром…» [2, с. 3]. 

Дошкольный возраст все чаще рассматривается не просто как сензитивный период 
развития воображения, а как сензитивный период развития творческого потенциала 
личности (Дружинин В.Н., Дьяченко О.М. и др.). 

Понятие «творческий потенциал» отражает совокупность базовых основ творчества, его 
индивидуально - личностные проявления. 

Потенциал (от латинского potentio – сила) в философии рассматривается как источник, 
возможность, средство, запас, имеющиеся в наличии, то, что может быть приведено в 
действие, использовано для достижения определенной цели, решения какой - либо задачи 
(Еремина Т.Н., Симонова П.И., Татьянченко B.C.). Изучением понятия «творческий 
потенциал», его структурой, факторами развития занимались представители научной 
педагогической мысли (Симеон Л.Р., Фохт - Бабушкин Ю.У. и др.). Разработка данной 
проблемы в большей степени характерна для исследований в области психологии 
(Богоявленская Д.Б., Ермолаева - Томина А.Б., Пономарев Я.А. и др.), философии (Евинзон 
С.Р., Мартынюк И.О. и др.).  

При этом необходимо отметить, что до сих пор в науке отсутствует единство в 
определении содержания понятия «творческий потенциал». Исследователи выделяют 
следующие трактовки данного феномена: 

 синтетическое (интегрирующее) качество, характеризующее меру возможностей 
личности, осуществляемой деятельность творческого характера (Мартынюк И.О., 
Овчинников Ф.И.); 
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 совокупность реальных возможностей, умений и навыков, определяющих 
уровень их развития (Пихтовников Г.Л., Москвичева Л.Н.); 

 развитое чувство нового, открытость всему новому, как система знаний, 
убеждений, на основе которых строится, регулируется деятельность человека; высокая 
степень развития мышления, его гибкость, не стереотипность и оригинальность, 
способность быстро менять приемы действия в соответствии с новыми условиями 
деятельности (Браже Т.Г., Кулюткин Ю.Н.); 

 специальное качество, характеризующее меру соответствия деятельностных 
качеств индивида социальной норме (определенной социальной роли), требуемой для 
самоопределения в качестве субъекта творчества (Евинзон С.Р.); 

 интегральное личностное свойство, выражающееся в отношении (позиции, 
установке, направленности) человека к творчеству (Матюшкин A.M.); 

 социально - психологическую установку на нетрадиционное разрешение 
противоречий объективной реальности (Колесникова Е.В.). 

Несмотря на многообразие подходов и глубину изучения проблемы творчества, задача 
формирования творческого потенциала ребенка продолжает оставаться одним из 
малоизученных феноменов. 

Наиболее общей характеристикой и структурным компонентом творческого потенциала 
ребенка дошкольного возраста являются познавательные потребности, доминирующая 
познавательная мотивация. Она выражается в поисковой активности ребенка, проявляется в 
повышенной сензитивности и избирательности к новому и необычному. 

Среди интеллектуальных характеристик творческого потенциала Дж.Гилфорд, К. Тэйлор 
и др. выделяют беглость (скорость, продуктивность), четкость, пластичность, подвижность, 
оригинальность, дивергентность мышления. Каждая из них представляет собой 
определенную интеллектуальную способность и проявляется в соответствующих 
показателях творческой активности ребенка. 

Исследователь В.И. Маслова выделяет личностные качества ребенка, обладающего 
высоким творческим потенциалом. По мнению автора, такой ребенок предлагает много 
идей и решений; проявляет любопытство ко многим явлениям; свободно высказывает свое 
мнение и отстаивает его; склонен к рискованным действиям; обладает развитым чувством 
юмора; обладает богатой фантазией; чувствителен к красоте; не конформист, не боится 
отличаться от других; конструктивно критичен [1, с. 10]. 

Психологическими условиями развития творческого потенциала детей являются: 
содержание творческой активности ребенка; создание творческой среды в работе с детьми 
и в обеспечении их развития; реализация формирующих программ, направленных на 
развитие целостной творческой личности ребенка.  

Основным условием развития творческого потенциала ребенка является разнообразная, 
организованная педагогом или инициированная самим ребенком творческая активность. 
Являясь формой реализации творческого потенциала, творческая деятельность ребенка в то 
же время выступает и главным условием его развития. Но, чтобы стать условием развития 
личности, творческая активность ребенка должна быть соответственно организована в 
творческой деятельности.  

Автор В.И. Маслова выделяет следующие способы организации творческой 
деятельности детей: использование задач и заданий, которые невозможно решить 
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обычными способами; организация общения между детьми в группе, между детьми и 
воспитателем; принятие всего разнообразия продуктов творческой активности с учетом 
многообразия индивидуальных особенностей детей; нерегламентированность поведения 
дошкольников [1, с. 11]. 

Среди условий, стимулирующих развитие творческого потенциала в дошкольном 
возрасте, выделяются: ситуации незавершенности, открытости, в отличие от жестко 
заданных и строго контролируемых; поощрение множества вопросов; стимулирование 
ответственности и независимости; акцент на самостоятельных разработках, наблюдениях, 
чувствах, обобщениях, сопоставлениях; внимание к интересам детей со стороны родителей 
и окружающих. Это факторы, позитивно влияющие на формирование творческого 
потенциала и отдельных его структурных компонентов. Препятствуют формированию 
творческого потенциала ребенка следующие факторы: стремление к успеху, во что бы то ни 
стало, недопущение риска; конформность, неспособность противостоять давлению других; 
регламентация поведения, неодобрение сомнения, соображения, фантазии; жесткие 
половые стереотипы; дифференциация игры и учения; готовность к изменению 
собственного мнения; преклонение перед авторитетами. 

В качестве основных психолого - педагогических условий эффективного развития 
творческого потенциала дошкольников выступают: учет высокого исходного уровня 
способностей ребенка; содержание творческой активности ребенка в интеллектуальном, 
эмоционально - образном, мотивационном, волевом, духовно - нравственном планах; 
ориентация всей работы с детьми на развитие целостной личности ребенка; создание 
творческой среды в учебно - воспитательной работе; творческая личность педагога и 
продукты его собственного творчества; семья и соответствующие условия семейного 
воспитания [1, с. 22]. 

Как отмечает М.В. Созинова, в современном дошкольном образовании проблема 
развития творческого потенциала ребенка предполагает отбор оптимальных видов детской 
деятельности, среди которых особое место занимает досуг. 

По мнению автор, развивающие возможности досуговой деятельности определяются ее 
интегративными особенностями. Досуг представляет собой комплексный феномен, 
сочетающий в себе отдых, развлечение, праздник, элементы самообразования и творчество 
детей в продуктивных и непродуктивных видах деятельности. 

Максимальное творческое развитие старшего дошкольника в досуге становится 
возможным при его целенаправленной организации педагогом как продуктивной 
деятельности, значимой для ребенка. 

Развитие творческого потенциала ребенка в досуговой деятельности обеспечивается 
наличием следующих педагогических условий: 

 вариативное содержание продуктивной досуговой деятельности ребенка в 
соответствии с его половозрастными особенностями, склонностями и интересами, 

 психолого - педагогическое сопровождение детской досуговой деятельности, 
 гибкая тактика руководства, когда педагог выступает как носитель опыта 

творческой деятельности, партнер по деятельности, обеспечивает освоение детьми позиции 
субъекта в досуговой деятельности, успешность развития творческого потенциала ребенка, 
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 модульная организация развивающей среды для разных видов продуктивной 
досуговой деятельности обеспечивает ребенку возможность самореализации, проявления 
творчества, позволяет занять позицию субъекта деятельности [3, с. 7]. 

Таким образом, можем отметить, что дошкольный возраст имеет богатейшие 
возможности для развития способностей детей к творчеству, творческого потенциала. От 
того, насколько были использованы эти возможности, во многом будет зависеть творческий 
потенциал взрослого человека. 
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ИСТОРИЯ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА ДЕКАРТА 

 
Рене Декарт (1596 – 1650) является одним из выдающихся мыслителей Нового времени. 

Во Франции в период, когда складывалось философское мышление Декарта, происходит 
усиление центральной власти. Кардиналу Ришелье удалось постепенно ликвидировать все 
очаги сопротивления гугенотов и создать прочное централизованное государство, которое 
ещё страдало от внутренних потрясений, но уже выступало как одно из важнейших на 
арене европейской политики. Французская буржуазия в то время ещё только возникала. 
Централизованное государство с крепкой монархической властью, с одной стороны, 
создавало благоприятные условия для развития внутреннего рынка. Однако, с другой 
стороны, абсолютизм заметно закреплял сословные деления и привилегии. Вместе с этим 
во французской культурной и духовной жизни окрепла позиция католицизма, под 
влиянием которого находились все центры образования в стране. Однако он не мог ни во 
Франции, ни где - либо в Европе подавить прогресс естественнонаучного познания, 
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стимулировавшегося развитием производственных сил. Именно достижения в развитии 
естественных наук сильно повлияли на формирование воззрений Декарта. 

Рене Декарт в восемь лет уходит на учёбу в иезуитский колледж Ла - Флеш. Здесь он 
получил основы образования. В ряде жизнеописаний Декарта указывается, что сухое, 
педантичное обучение его не удовлетворяло. Отрицательное отношение к схоластическому 
пониманию науки и философии проявилось у него, однако, позже, когда он как военный 
побывал в значительной части Европы. В 1621 году он уходит с военной службы и 
путешествует. Посетил Германию, Польшу, Швейцарию, Италию и некоторое время жил 
во Франции. Наиболее интенсивно предавался исследованиям во время своего 
сравнительно долгого пребывания в Голландии в 1629 – 1644 годах. В этот период он 
пишет большинство своих работ. Годы 1644 – 1649 были наполнены стремлением отстоять, 
и не только теоретически, взгляды и идеи, содержащиеся, в частности, в «Размышлениях о 
первой философии» и в «Началах философии». В 1643 году в Утрехте, а в 1647 году в 
Лейдене (где сравнительно долго жил Декарт) было запрещено распространение его 
воззрений, а его труды были сожжены. В этот период Декарт вновь несколько раз посещает 
Париж и думает даже о возвращении во Францию. Однако затем он принимает 
приглашение шведской королевы Кристины и уезжает в Стокгольм, где вскоре умирает от 
простуды. 

Наиболее выдающиеся из его философских трудов – это работы, посвящённые 
методологической проблематике. К ним принадлежат прежде всего «Правила для 
руководства разума», написанные в 1628 – 1629 годах, в которых Декарт излагает 
методологию научного познания. С этой работой связано и вышедшее в 1637 году 
«Рассуждение о методе». В 1640 – 1641 годах Декарт пишет «Размышления о первой 
философии», в которых вновь возвращается к определённым аспектам своей новой 
методологии и одновременно придаёт ей более глубокое философское обоснование. В 1643 
году выходит его труд «Начала философии», в котором полно изложены его философские 
воззрения. 

Кроме того, Декарт является автором ряда исследований, касающихся самых различных 
областей человеческого познания. К наиболее значительным из них принадлежит «Реферат 
о свете», над которым он работал в 1630 – 1633 годах, затем его «Диоптрика», где он 
заложил основы геометрической оптики. Следует упомянуть и работу «О страстях», 
посвящённую этической проблематике, написанную в 1649 году. 

Декарт интенсивно занимался и экспериментальными (говоря современными 
терминами) науками, например, в связи с диоптрикой он изучает анатомию человеческого 
глаза. Одна из его выдающихся заслуг относится к психологии (он первым выдвигает идею 
условного рефлекса). Как создатель аналитической геометрии, он внёс большой вклад в 
развитие математики и математического мышления. 

Основы философии Декарта 
Из приведённого выше следует, что Декарт был одним из тех мыслителей, кто тесно 

связывал развитие научного мышления и общие философские принципы. Поначалу при 
формировании его философии важную роль играл способ мышления, воплощённый в 
современном ему естествознании. Значение развития естественных наук нельзя 
ограничивать лишь новыми открытиями. То новое, что приносит естествознание, чем 
знаменуются все сферы духовной жизни, есть новый способ понимания мира и самого 
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процесса познания. Естествознание 16 - го – 17 - го столетий ещё не формулирует эти 
новые принципы познания (по крайней мере, без соответствующей степени общности). Оно 
скорее реализует их непосредственно в процессе овладения своим предметом. Если 
философия Бэкона является предвестником нового (его философия скорее симпатизирует 
естествознанию Нового времени, чем создаёт для него философское обоснование), то в 
философии Декарта уже закладываются основания (достаточно общие) новой теории света, 
в которой не только обобщены, но и философски разработаны и оценены все полученные к 
тому времени результаты нового естествознания. Поэтому философия Декарта 
представляет собой новый, цельный и рационально обоснованный образ мира, не только 
соответствующий актуальному состоянию естествознания, но и полностью определяющий 
направление его развития. Одновременно она вносит и основополагающие изменения в 
развитие самого философского мышления, новую ориентацию в философии, которую 
Гегель характеризует словами: «Декарт направил философию в совершенно новое 
направление, которым начинается новый период философии… Он исходил из требования, 
что мысль должна начинать с самой себя. Всё предшествующее философствование, в 
частности то, которое исходило из авторитета церкви, было, начиная с этого времени, 
отвергнуто» [2]. 

Первую и исходную определённость всякой философии Декарт видит в определённости 
сознания – мышления. «Требование, что должно исходить из мышления как такового, 
Декарт выражает словами: «De omnibus dubitandum est» (во всём должно сомневаться); это 
абсолютное начало. Таким образом, первым условием философии он делает само 
отвержение всех определений» – так характеризует исходный путь философии Декарта 
Гегель [2]. 

Декартово сомнение и «отвержение всех определений» исходит, однако, не из 
предпосылки о принципиальной невозможности существования этих определений. Это не 
скепсис, с которым мы встречались, например, в античной философии. Принцип Декарта, 
согласно которому во всём следует сомневаться, выдвигает сомнение не как цель, но лишь 
как средство. Как пишет Гегель, этот принцип «имеет скорее то значение, что мы должны 
отречься от всяких предрассудков, то есть от всех предпосылок, которые бывают 
принимаемы непосредственно как истинные, и должны начать с мышления и лишь отсюда 
прийти к чему - то достоверному, чтобы обрести подлинное начало» [2]. Скепсис Декарта, 
таким образом, по своей сути является скепсисом методологическим. Он выступает как 
скепсис, который рушит всякие (мнимые) достоверности, чтобы найти единственную 
(действительную) достоверность. «Первичная» достоверность может быть краеугольным 
камнем, положенным в основание всей конструкции нашего познания. К этим выводам 
Декарт приходит на основе исследований и собственного личного опыта. 

Первичную достоверность Бэкон находит в чувственной очевидности, в эмпирическом, 
смысловом познании. Для Декарта, однако, чувственная очевидность как основа, принцип 
достоверности познания неприемлема. «Всё, что я до сих пор полагал наиболее истинным, 
я получил либо от чувств, либо при их посредстве. Но чувства я иногда уличал в обмане, и 
разумно будет не всегда крепко верить тем, кто хотя бы раз нас обманул». Нельзя также 
основывать достоверность познания на «авторитетах». Моментально возник бы вопрос, 
откуда берётся достоверность этих авторитетов. Декарт ставит вопрос о постижении 
достоверности самой по себе, достоверности, которая должна быть исходной 
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предпосылкой и поэтому сама не может опираться на другие предпосылки. Такую 
достоверность он находит в мыслящем Я – в сознании, в его внутренней сознательной 
очевидности. «Если мы отбросим и провозгласим ложным всё, в чём можно каким - либо 
способом сомневаться, то легко предположить, что нет бога, неба, тела, но нельзя сказать, 
что не существуем мы, которые таким образом мыслим. Ибо является 
противоестественным полагать, что то, что мыслит, не существует. А поэтому факт, 
выраженный словами: «я мыслю, значит, существую» (cogito ergo sum), является 
наипервейшим из всех и наидостовернейшим из тех, которые перед каждым, кто правильно 
философствует, предстанут». 

Факт, что Декарт находит первичную достоверность в «ego cogito» (мыслящем Я) и что, 
исходя из этой достоверности, он выдвигает свою первую философию, связан в 
определённом смысле с развитием естествознания или, точнее сказать, с развитием 
математических конструкций естествознания.  
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 ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ФИЛОСОФИИ 
 

Философия (любовь к мудрости) - одна из древнейших областей знания, духовной 
культуры. Зародившись в VII - VI веках до н.э. в Индии, Китае, Древней Греции, она стала 
устойчивой формой сознания, интересовавшей людей все последующие века. Призванием 
философов сделался поиск ответов на вопросы, да и сама постановка вопросов, 
относящихся к мировоззрению. Уяснение таких вопросов жизненно важно для людей. Это 
особенно ощутимо в эпохи перемен с их сложным сплетением проблем - ведь именно тогда 
активно проверяется делом и преобразуется само мировоззрение. Так в истории было 
всегда. Но, пожалуй, никогда еще время не ставило так остро задач философского 
осмысления всего происходящего, как в переживаемый сейчас период истории, в самом 
начале III тысячелетия. 

Уже давно было подмечено, что философская мысль тесно связана с тем или иным 
соотнесением духа и природы, мысли и действительности. И в самом деле, внимание 
философов постоянно приковано к многообразным отношениям человека как существа, 
наделенного сознанием, к объективному, реальному миру, связано с уяснением принципов 
практических, познавательно - теоретических, художественных и других способов 
освоения мира. В зависимости от того, как философы понимали данное соотношение, что 
принимали за исходное, определяющее, сложились два противоположных направления 
мысли. Объяснение мира, исходя из духа, сознания, идей, получило название идеализма. В 
ряде моментов он перекликается с религией. Философы же, бравшие за основу природу, 
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материю, объективную реальность, существующую независимо от человеческого сознания, 
примыкали к различным школам материализма, во многом родственного по своим 
установкам науке, жизненной практике, здравому смыслу. 

Однако изучающим философию, а порой и тем, кто профессионально работает в данной 
области, бывает нелегко понять, почему и в каком именно смысле вопрос о соотношении 
материального и духовного является для философии основным и так ли это на самом деле. 
Философия существует более двух с половиной тысяч лет, и нередко бывало так, что в 
течение долгого времени этот вопрос четко не ставился, не обсуждался философами. 
Полярность "материальное - духовное" то выступала отчетливо, то отступала в тень. Ее 
"стержневая" роль для философии была осознана не сразу, для этого потребовались долгие 
века. В частности, она отчетливо выявилась и заняла принципиальное место в период 
формирования собственно философской мысли (XVII - XVIII века), ее активного 
отмежевания от религии, с одной стороны, и от конкретных наук - с другой. 

Но может ли рассматриваться в качестве основного вопрос, который вообще не 
формулируется большинством философов? Может быть, он вводится post factum (задним 
числом) в целях классификации философских позиций и направлений? Одним словом, 
особое место в философии вопроса об отношении духовного и материального не очевидно, 
его нужно пояснить, теоретически обосновать. По крайней мере ясно одно: вопрос об 
отношении сознания и бытия не находится в одном ряду с многочисленными конкретными 
вопросами. Он носит иной характер. Может быть, это вообще не столько вопрос, сколько 
смысловая направленность философской мысли. Важно понять, что полярность 
"материальное - духовное", "объективное - субъективное" составляет некий "нерв" любого 
конкретного философского вопроса или размышления, независимо от того, отдают ли себе 
в этом отчет те, кто философствуют. Притом эта полярность далеко не всегда выливается в 
вопрос, а с переводом в такую форму разрастается во множество взаимосвязанных между 
собой вопросов. Формирование этой системы вопросов - факт истории философской 
мысли. 

История философии - - это исторический процесс развития и изменения философских 
учений. Также историей философии называется историко - философская наука. 

Мифология (от греч. mythos - предание, сказание и logos - слово, понятие, учение) - тип 
сознания, способ понимания мира, характерный для ранних стадий развития общества. 
Мифы существовали у всех народов мира. В духовной жизни первобытных людей 
мифология выступала как универсальная форма их сознания, как целостное мировоззрение. 

Со временем, миф в собственном смысле слова - как целостный тип сознания, особая 
форма жизни первобытных народов - себя изжил. Однако не прекратился начатый 
мифологическим сознанием поиск ответов на вопросы о происхождении мира, человека, 
культурных навыков, социального устройства, о тайне рождения и смерти. Время показало, 
что это - принципиальные, ключевые вопросы всякого миропонимания. Их унаследовали 
от мифа сосуществующие в веках две важнейшие формы мировоззрения - религия и 
философия. 

Родиной философии считается Древняя Греция. Формирование философии, наряду с 
возникновением математики, знаменовало рождение в древнегреческой культуре 
совершенно нового явления - первых зрелых форм теоретической мысли. Некоторые 
другие области знаний достигли теоретической зрелости значительно позже, притом в 
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разное время, и этот процесс продолжается поныне. Отсутствие на протяжении веков 
научно - теоретических знаний о многих явлениях действительности, резкие различия в 
уровне развития наук, постоянное существование разделов науки, не имеющих сколько - 
нибудь зрелых теорий, - все это создавало потребность в познавательных усилиях 
философских умов. При этом на долю философии выпали особые познавательные задачи. 
В разные периоды истории они принимали различный вид, но все же сохранялись и 
некоторые устойчивые их черты. В отличие от других видов теоретического познания (в 
математике, естествознании) философия выступает как универсальное теоретическое 
познание. Согласно Аристотелю, специальные науки заняты изучением конкретных видов 
бытия, философия же берет на себя постижение самых общих принципов, начал всего 
сущего. И. Кант усматривал основную задачу философского познания в синтезе 
разнообразных человеческих знаний, в создании их всеохватывающей системы. Отсюда 
важнейшим делом философии он считал две вещи: овладение обширным запасом 
рациональных (понятийных) знаний и "соединение их в идее целого". Лишь философия 
способна, по его убеждению, придать "всем другим наукам систематическое единство". От 
эпохи и интеллектуальной позиции мыслителя зависит предмет философии. Споры, что 
такое предмет философии продолжаются. По словам Виндельбанда: "Только уяснив 
историю понятия философия, можно определить, что в будущем сможет притязать в 
большей или меньшей степени к ней" Свои варианты ответа на вопрос о предмете 
философии предлагали разные школы. Один из наиболее значимых вариантов 
принадлежит Иммануилу Канту. В марксизме - ленинизме также предлагалась своя 
формулировка "основного вопроса философии". 

Марксизм - ленинизм относил к числу важнейших вопросов два: 
"Что первично: дух или материя?" Этот вопрос считался одним из главнейших вопросов 

философии, поскольку, утверждалось, что с самого начала развития философии произошло 
деление на идеализм и материализм, то есть суждение о главенстве духовного мира над 
материальным, и материального над духовным соответственно. Вторым вопросом был 
вопрос о познаваемости мира. 

Современная европейская философия (философия современности европейской 
культурной традиции) - - это философия XX - XXI века. Она всё больше рассматривает 
человека с точки зрения экзистенциализма, т.е. как объект системы общества, который сам 
определяет путь своего развития. 

Эмоциональный мир человека как бы суммируется в его мироощущении, но находит 
выражение и в миропонимании, в том числе и в философском мировоззрении. Ярким 
выражением возвышенных эмоций такого типа могут служить, например, знаменитые 
слова немецкого философа И. Канта: "Две вещи наполняют душу всегда новым и все более 
сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о 
них, - это звездное небо надо мной и моральный закон во мне". 

Итак, мировоззрение - единство знаний и ценностей, разума и чувств, миропонимания и 
мироощущения, разумного обоснования и веры, убеждений и сомнений. В нем 
переплетены общественно значимый и личный опыт, традиционные представления и 
творческая мысль. Соединены вместе понимание и действие, теории и практика людей, 
осмысление прошлого и видение будущего. Сочетание всех этих "полярностей" - 
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напряженная духовно - практическая работа, призванная придать целостный характер всей 
системе ориентаций. 
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Процесс воспитания осуществляется при помощи разнообразных методов, приемов и 
средств. Под методами воспитания понимают способы воздействия воспитателей на 
воспитанников и организацию их деятельности [4]. Методы нравственного воспитания 
выступают как пути и способы формирования нравственного сознания, развития 
моральных чувств и выработки навыков и привычек поведения. Характер методов 
нравственного воспитания изменяется и в зависимости от развития детского коллектива.  

Основным приемом, посредством которого учитель направляет и организует 
деятельность учащихся, являются обычно задания, которые он ставит перед младшими 
школьниками. Для их эффективности нужно, чтобы они были внутренне приняты, от чего 
зависит смысл задания для него. При необеспеченности мотивации заданий со стороны 
учителя внутреннее их содержание для младшего школьника может резко разойтись с их 
объективным содержанием и с замыслом учителя, воспитателя [2].  

Традиционные методы нравственного воспитания ориентированы на привитие 
школьникам норм и правил общественной жизни. Однако часто они действуют лишь в 
условиях достаточно сильного внешнего контроля (взрослые, общественное мнение, угроза 
наказания). Важным показателем усвоения нравственных норм является внутренний 
контроль, действие которого приводит порой к эмоциональному дискомфорту, 
недовольству собой, если нарушаются проверенные личным опытом правила 
общественной жизни.  

Педагогический смысл работы по воспитанию нравственных норм младшего школьника 
состоит в том, чтобы помогать ему продвигаться от элементарных навыков поведения к 
более высокому уровню, где требуется самостоятельность принятия решения и 
нравственный выбор.  
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Наиболее последовательной и современной представляется классификация, 
разработанная Г.И. Щукиной, в которой выделяют такие группы методов.  

1. Методы разностороннего воздействия на сознание, чувства и волю учащихся в 
интересах формирования у них нравственных взглядов и убеждений (методы 
формирования сознания личности).  

2. Методы организации деятельности и формирования опыта общественного 
поведения.  

3. Методы стимулирования поведения и деятельности.  
Каждый из методов имеет свою специфику и область применения. Несмотря на 

кажущуюся простоту, все без исключения методы требуют высокой педагогической 
квалификации [2].  

Рассмотрим наиболее сложные по содержанию и применению методы словесно - 
эмоционального воздействия: рассказ, разъяснение, этическую беседу и метод наглядно - 
практического воздействия.  

В младших классах часто используется рассказ на этическую тему. Воздействуя на 
чувства, рассказ помогает воспитанникам понять и усвоить смысл моральных оценок и 
норм поведения. Хороший рассказ не только раскрывает содержание нравственных 
понятий, но и вызывает у школьников положительное отношение к поступкам, 
соответствующим нравственным нормам, влияет на поведение.  

У рассказа на этическую тему несколько функций:  
 служить источником знаний;  
 обогащать нравственный опыт личности опытом других людей;  
 служить способом использования положительного примера в воспитании.  
Условия эффективности этического рассказа.  
1. Соответствие социальному опыту школьников. В младших классах он краток, 

эмоционален, доступен, соответствует переживаниям детей.  
2. Рассказ сопровождается иллюстрациями, которыми могут стать произведения 

живописи, художественные фотографии, изделия народных умельцев. Усиливает его 
восприятие хорошо подобранное музыкальное сопровождение.  

3. Обстановка имеет большое значение для восприятия этического рассказа. 
Эмоциональное воздействие окружающей обстановки должно соответствовать замыслу и 
содержанию рассказа.  

4. Рассказ производит должное впечатление только тогда, когда выполняется 
профессионально. Неумелый, косноязычный рассказчик не может рассчитывать на успех.  

5. Рассказ обязательно должен переживаться слушателями. Нужно позаботиться, 
чтобы впечатления от него сохранялись как можно дольше. Нередко воспитательное 
значение этического рассказа сильно снижается только из - за того, что сразу после него 
дети переходят к делу, совершенно отличному и по содержанию, и по настроению, 
например, к спортивному соревнованию.  

Разъяснение – метод эмоционально - словесного воздействия на воспитанников. Важная 
черта, отличающая разъяснение от объяснения и рассказа, – ориентированность 
воздействия на данную группу или отдельную личность. Применение этого метода 
основывается на знании особенностей класса и личностных качеств членов коллектива. Для 
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младших школьников применяются элементарные приемы и средства разъяснения: 
«Поступать нужно так», «Все так делают» и т.п.  

Разъяснение применяется:  
 чтобы сформировать или закрепить новое моральное качество или форму 

поведения;  
 для выработки правильного отношения воспитанников к определенному поступку, 

который уже совершен.  
Необходимо отметить, что при неквалифицированном применении рассказ, разъяснение, 

внушение могут принимать форму нотации. Она, как известно, никогда не достигает цели, а 
скорее вызывает противодействие у воспитанников, желание действовать вопреки. Нотация 
не становится формой убеждения.  

В работе с учащимися различных возрастных групп широко применяется этическая 
беседа.  

Эффективность этической беседы зависит от соблюдения ряда важных условий.  
1. Беседа должна носить проблемный характер. Воспитатель должен стимулировать 

нестандартные вопросы, помогать школьникам самим находить на них ответы.  
2. Нельзя допускать, чтобы этическая беседа развивалась по заранее составленному 

сценарию с заучиванием готовых или подсказанных взрослыми ответов.  
3. Нельзя допускать также, чтобы беседа превращалась в лекцию: воспитатель 

говорит, воспитанники слушают.  
Пример – воспитательный метод исключительной силы. Его воздействие основывается 

на известной закономерности: явления, воспринимаемые зрением, быстро и без труда 
запечатлеваются в сознании, потому что не требуют ни раскодирования, ни 
перекодирования, в котором нуждается любое речевое воздействие. Пример действует на 
уровне первой сигнальной системы, а слово – второй.  

Психологической основой примера служит подражательность, благодаря которой люди 
овладевают социальным и нравственным опытом. Подражательность – деятельность 
индивида. Иногда очень трудно определить черту, где заканчивается подражание и где 
начинается творчество. Часто творчество и проявляется в особенном, своеобразном 
подражании.  

Младшие школьники подражают тем, кто оказывает на них наиболее сильное 
впечатление. Согласно данным психологов, неизменную симпатию младших школьников 
вызывают люди смелые, волевые, находчивые, обладающие большой физической силой, 
стройной фигурой, приятной манерой общаться, правильными чертами лица [1]. 

При выборе моральных примеров, учитывая эти закономерности восприятия личности, 
следует добиваться того, чтобы носители добрых начал были приятны и симпатичны, а 
носители пороков вызывали неприязнь. При отсутствии такого соответствия нужны 
специальные меры по их обеспечению.  

В педагогической литературе описывается и такой метод формирования сознания 
личности, как диспут. Он представляет собой живой горячий спор на какую - то тему, 
волнующую воспитанников. Диспуты ценны тем, что убеждения, мотивы вырабатываются 
при столкновении и сопоставлении различных точек зрения. Этот метод сложный, 
используется в основном в средних и старших классах. В начальной школе его можно 
использовать как прием, например, в этической беседе [3].  
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Итак, отметим, что в реальных условиях педагогического процесса методы воспитания 
выступают в сложном и противоречивом единстве. Решающее значение имеет не логика 
отдельных «уединенных» средств, а гармонично организованная их система.  
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ВОЗМОЖНОСТИ УРОКОВ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ В ВОСПИТАНИИ 

ТОЛЕРАНТНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

В наше время одна из важнейших функций школы – научить людей жить вместе. 
Именно в школе учащийся должен знакомиться с толерантными установками. Воспитание 
толерантности актуально и востребовано в наши дни. В деле воспитания толерантности 
важно окружение школьника толерантными людьми.  

Богатым источником для воспитания культуры толерантности являются уроки 
литературного чтения. Через эти уроки пробуждается интерес к общечеловеческим 
ценностям, развиваются нравственные качества и эмоциональная сфера личности 
школьника, постоянно возникают определенные деловые и нравственные отношения 
между учащимися. Решая познавательные задачи, поставленные перед классом, учащиеся 
общаются между собой, влияют друг на друга, учатся терпимо относиться к 
высказываниям и мыслям одноклассников, но при этом сохраняют свою яркую 
индивидуальность. 

Многие литературные произведения помогают понять и оценить нравственные поступки 
героев. В разных произведениях в доступной для учащихся форме ставятся вопросы о 
дружбе, честности, справедливости, товариществе и дети обсуждают их, ищут ответы на 
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поставленные вопросы. Анализируя образы и поступки героев произведений, младшие 
школьники усваивают ключевые понятия: добро, правда, ложь, зло, любовь, ненависть, 
честь, дружба. Разделы «Учимся уму - разуму», «О наших друзьях – животных», «Читаем о 
родной природе» в 1 - м классе; «О детях и для детей», «Произведения о животных», 
«Зарубежные сказки», «Рассказы, стихи и сказки о семье» во 2 - м классе, а в 3 - м и 4 - м 
классах морально - этические проблемы, так или иначе, обсуждаются в рамках всех 
изучаемых разделов литературного чтения. Такой подход к отбору содержания позволяет 
решать задачу эмоционального развития младших школьников, воспитания позитивного 
мышления, толерантного отношения к окружающему миру [4]. 

Эффективны в воспитании толерантности учащихся различные виды работы на уроках 
литературного чтения:  

– работа в парах; 
– работа в группах; 
– творческая работа; 
– различные виды беседы с учащимися; 
– инсценирование отрывков произведения; 
– чтение «по ролям»; 
– взаимопроверка навыка чтения. 
Огромное значение имеет характер бесед по содержанию произведения. Они не должны 

быть назидательными, сугубо нравоучительными, подводить младших школьников к 
готовым выводам. Нужно, чтобы учащиеся начальной школы больше размышляли сами. 
Добытые таким образом знания определяют дальнейшее поведение ученика и его 
отношение к окружающему миру. 

Основные воспитательные мероприятия в процессе формирования толерантности у 
младших школьников должны быть нацелены на знакомство с культурой и обычаями 
России и других народов, в частности национальностей, представленных в классе, школе 
[1]. 

В начальной школе на уроках литературного чтения задача воспитания толерантности 
как позитивного отношения к представителям другой веры, нации, культуры наиболее 
эффективно решается через приобщение к фольклору. 

Фольклор – вид культуры, носителем которой является каждый человек; фольклор 
слагается стихийно, никем не контролируется, не управляется. Фольклорные тексты 
безавторские (если и есть у текста автор, то он «теряется», когда текст становится 
произносимым многими и во множестве мест.) Все, что пели и поют, рассказывали и 
рассказывают в устойчивых формах, а также все короткие фразы, шутки в виде 
формульных (клишированных) текстов и ещё много другого входит в поле фольклора. 
Фольклор отражает темы, которые важны людям определённых эпох, коллективов, групп. 

Драматургические жанры фольклора имеют зрелищно - игровую природу и передают 
отношение к действительности в игровом действии. К драматургическим жанрам относятся 
обрядовые игрища (медвежьи потехи), драматические игры, а также поздние театральные 
жанры, такие как театр живых актёров (народная драма), кукольный театр (вертеп, 
петрушка) и раёк (театр картинок). 

По способу бытования произведений, фольклор подразделяется на обрядовый 
(обрядовый календарный и обрядовый семейный) и внеобрядовый. Кроме этого различают 
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малые жанры фольклора, такие как пословицы и поговорки, загадки. А также такие виды 
как детский фольклор (колыбельные, дразнилки, страшилки, заклички), фольклор рабочих 
(песни, частушки, проза), фольклор ВОВ (частушки, фольклор фронта, тыла, угнанных в 
оккупацию).  

Каждый фольклорный жанр имеет свой круг героев, свои сюжеты и стилевые приёмы, 
однако, все вместе фольклорные жанры в их естественном бытовании взаимосвязаны, 
образуют систему. В этой системе разрушаются устаревшие фольклорные жанры и на их 
основе рождаются новые. 

В условиях проживания в многонациональном регионе, каким является Краснодарский 
край, воспитание толерантности является одним из факторов благополучия, мирного 
проживания и межнационального общения. В этой связи крайне важно дать младшим 
школьникам правильные ориентиры в социальном окружении: о человеке судят не по его 
национальности, а потому, каков он, по его делам и поступкам. Добрые дела – значит и 
человек добрый, хороший. Для развития ярких, образных впечатлений о каком - либо 
народе значительное место всегда отводилось фольклору. Фольклор во все времена 
органично вписывался в народную педагогику. С его помощью испокон веков в наиболее 
доступной форме передавались молодому поколению сложившиеся в течение столетий 
эстетические, нравственные, трудовые идеалы, представления о мире и человеке, 
воспитывалось толерантное отношение к людям различных национальностей.  

Изучение фольклорных произведений позволяет познать историю Отечества, 
национальные особенности своего народа и людей других национальностей, приобщиться 
к традициям, творчеству, искусству родного края. Именно поэтому знание фольклора 
воспринимается как составляющая духовности, самобытный фактор преемственности 
поколений. Педагогическая направленность всех видов и жанров фольклора очевидна, 
поэтому обращение к сокровищам, сохраненным в фольклоре, является насущной 
необходимостью толерантного воспитания. 

Приобщение младших школьников к фольклорной культуре можно считать одним из 
определяющих факторов толерантного воспитания личности. Освоение культурного 
наследия всегда расценивалось как восхождение растущего человека к вершинам 
ценностей, созданных человечеством. 

Наиболее отвечает особенностям детской психики обрядовый фольклор, который 
сочетает в себе музыку и движение, песню и танец, содержит элементы театрально - 
игровых действий. Взаимосвязь слова, музыки, театрального действия и танцевальных 
движений в произведениях обрядового фольклора позволяет задействовать 
воспринимающую, эмоционально - чувственную и двигательную сферы ученика, что 
создаёт прекрасные возможности для комплексного решения многих задач эстетического 
воспитания и развития школьников [3].  

Образы, сюжеты, мотивы обрядовых песен, игр, хороводов естественны, просты, легки 
для восприятия, осознания, запоминания и в своей основе отвечают психологическим 
возможностям младших школьников, соответствуют уровню его познавательной 
деятельности, способствуют воспитанию толерантности. 

Подчеркивая значение национальных традиций в воспитании младших школьников, 
важно определить региональный вариант решения проблемы. Формирование 
представлений о своей стране, усвоение понятий об общечеловеческих ценностях 
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убедительнее осуществляется на близком для ребенка материале, который может быть 
включен в повседневную деятельность. Отсюда видится актуальным приобщение 
учащихся, живущего на Кубани, к культурно - историческим традициям и обычаям 
народов, проживающих в регионе. 

Принимая во внимание региональные особенности Краснодарского края, 
психологические возможности и потребности младших школьников, считают, что 
учащиеся, живущих на Кубани, целесообразно приобщать к музыкальному календарно - 
обрядовому фольклору как доступному для детского восприятия и понимания, простому, 
но глубокому по содержанию и форме [2]. 

Итак, знакомясь со сказками и песнями, пословицами и прибаутками разных народов 
учащийся начальных классов будет находить похожие элементы, и от этого чужое станет 
ближе и роднее. Приобщение младших школьников к фольклору, позволяет сформировать 
у учеников толерантное отношение, знания и представления об этнической культуре 
казаков Кубани и других национальностей, проживающих в регионе.  
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Анализ состояния системы инженерного образования показал, что в индустриальном 

обществе система образования была на втором месте по своему статусу после 
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производства, так как производство обеспечивалось кадрами. Но немаловажен тот факт, что 
профессиональное образование было полностью направлено на требования, которые 
выдвигались для производства. Но организация образования проходила вне системы 
производства. Подход к инженерному образованию, который активно используется в 
современном обществе, формировался в ту эпоху, когда основой развития технологий были 
фундаментальная наука и прикладные научные знания. В последствии их использовали как 
на практике, так и в производстве. В своих работых Б.Л. Агранович отмечал, что «главным 
недостатком такого подхода к инженерному образованию является то, что в результате 
выпускник может знать все, но не уметь делать ничего» [2]. 

Без основательного подхода к изучению основных дисциплин подготовка 
квалифицированных и компетентных инженеров в достаточной степени невозможна. В 
основном формирование проектно - конструкторских компетенций происходит при 
обучении инженерному делу. До революции благодаря трудам математика М.В. 
Остроградского обучение и преподавание математики и механики были на очень высоком 
уровне. Во второй половине девятнадцатого века ученики М.В. Остроградского 
подготовили большое количество важных публикаций. Один из учеников был И.А. 
Вышнеградский, который выдвинул теорию регуляторов. Получив мировую известность, 
его теория стала основой для развития механики, которая тесно связана с регулированием 
скоростей машине. Студенты, которые обучались на инженерных специальностях имели 
более высокую математическую подготовку, чем студенты, обучающиеся по 
математическим направлениям в Университете Санкт - Петербурга. 

В середине девятнадцатого века обучение сопротивлению материалов и строительной 
механике, а также механическим свойствам строительных материалов и конструктивным 
особенностям изделий из металла было на высоком уровне. Позже было открыто 
Техническое училище, которое являлось высшим учебным заведением. Здесь появилось 
преподавание аэродинамики в лаборатории одним из первых в мире. Кроме того, в 1912 
году Н.Е. Жуковский выпустил книгу, в которой впервые в литературе было 
систематическое изложение аэродинамики. В эту эпоху российские ученые внесли 
большой вклад в развитие инженерии. Развитие инженерных наук и их преподавание в 
учебных заведениях было на высоком уровне. Кроме того, в настоящее время наша страна 
имеет наиболее полную и современную литературу в отрасли строительной механики 
кораблей и подводных лодок.  

Во времена коммунизма в учебные планы внедрили большое количество нововведений, 
которые в скором времени были отменены. Преподавание по естественным наукам и 
математике стало значительно улучшаться в средних школах. Вероятнее всего, требования 
по математике к учащимся средних школ к концу тридцатых годов приблизилось к 
дореволюционному стандарту. Система образования постоянно нуждалась в наиболее 
актуальных и результативных методах обучения. Очень важно уделять внимание 
технологической практике будущих инженеров.  

Анализируя инновационную экономику можно выделить необходимое условие для 
успешного формирования проектно - конструкторской компетенции: владение 
специалистом современными методами проектирования конкурентоспособных изделий, 
включающими разработку альтернативных вариантов, их анализ и синтез, прогнозирование 
динамики и тенденции развития объекта, умение пользоваться формализованными 
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моделями и т. д. Способность к профессиональной деятельности, направленной на 
формирование инженерного мышления, закладывается в проектно - конструкторской 
компетенции будущего специалиста, которая является важным компонентом в 
деятельности будущего инженера. Именно такая деятельность является инженерным 
проектированием. 

Таким образом, система инженерного образования постоянно требовала новых и 
результативных методов обучения. Самой важной функцией инженера является 
интеллектуальное обеспечение процесса создания техники, на основе применения научных 
знаний в технической практике. Очень важно чтобы специалист владел современными 
методами проектирования, умел проектировать изделия, анализировать их. Современные 
требования к выпускнику – это сформированность ключевых компетенций, определяющих 
владение профессиональной деятельностью на достаточно высоком уровне, готовность к 
инновациям в профессиональной области. 
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ОСОБЕННОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

 
Процесс экологического воспитания младших школьников приобретает наибольшую 

актуальность, поскольку в нынешнее время, в время инновационных технологий, в время 
развития промышленности, наиболее актуальным выступает проблема экологии. Проблема 
экологии выражается, например, в повышении выпускаемых выхлопных газов 
автотранспортов, а также набирает остроту развитие браконьерства и т.п. Нелегальная 
вырубка деревьев также приводит к катастрофическим последствиям, поскольку деревья 
выполняют функцию очищения воздуха. Выше перечисленные проблемы должны 
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решаться именно в младшем школьном возрасте, именно в этом возрасте должна 
прививаться любовь к окружающему миру, а также ответственное и бережное отношение к 
природе. Правильно организованный процесс экологического воспитания способствует к 
развитию познавательных процессов, формирует у детей ценностную картину мира, 
воспитывает экологическое сознание – бережное отношение к окружающему миру 
природы. 

Начальная школа является основной ступенью формирования у обучающихся базовых 
знаний об окружающем нас мире и навыков ее защиты. Данное утверждение связано с тем, 
что младшим школьникам присущи такие особенности экологического мышления, как 
эмоциональная искренность, отзывчивость, любознательность, восприимчивость, 
склонность подрожать. Эти качества личности младшего школьника способствуют 
успешному формированию экологической воспитанности. Дальнейшее отношение детей к 
природе во многом будет зависеть от того, осознают ли они ценность природы в жизни 
человека, многообразие связей человека с природной средой, насколько глубоко будут 
воспитаны нравственные отношения к природным объектам, желание трудиться на пользу 
природе. 

Понятие «экологическое воспитание» В. А. Ясвин рассматривает как специально 
организованное, а также систематичное и последовательное педагогическое направление 
процесса формирования экологических умений, знаний, нравственных качеств, в 
результате которого у личности складываются убеждения и взгляды ответственного и 
бережного отношения к природе. 

Рассматривая психолого - педагогические азы экологического воспитания младших 
школьников, необходимо отметить, что этот период в развитии личности является наиболее 
благоприятным, поскольку окружающий его мир младшие школьники воспринимают и 
осваивают более эмоционально, чувственно, формируются те качества и свойства 
личности, которые будут характеризовать человека в его последующей жизни. В данном 
возрасте ребенок начинают осознавать, представлять себе в наглядно - образном виде 
общую картину и мира, и его окружения, и эти представления будут определять его 
последующее отношение к природе. А то, насколько эмоционально ярко и чисто дети будут 
это воспринимать, какой будет масса получаемых ими впечатлений, от этого зависит 
глубина чувств ребенка. Также младший школьник начинает понимать и входить в 
человеческие отношения, в отношения с природой, а именно он демонстрирует свою 
заинтересованность в поисках природных объектов, ему становится интересно, к примеру, 
откуда берет свое начало «хлеб», который стоит на прилавке магазина. Затем действия 
детей начинают складываться с позиций нравственных законов, законов природы, которые 
были приняты в обществе [19]. Стоит заметить, что младшие школьники способны 
копировать позицию старших, перенимают отношение к природе у старших, поэтому есть 
вероятность того, что и младшее поколение способно действовать как взрослые.  

Немало важно формировать у детей представление о природе, экологии и формах 
отношения к ней. Поскольку взаимодействие с окружающим миром у младшего школьника 
может проявиться как в нравственном аспекте, так и в безнравственном. Такие отношения у 
них появляются в связи с незнанием младшими школьниками законов и правил поведения 
с миром растений и животных. 
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Психическое развитие младших школьников тесно связан с эмоциями и 
познавательными процессами, от того, насколько взаимосвязаны эти процессы, зависит 
глубина проявляемых чувств и эмоций. 

Младший школьник часто не может предвидеть дальнейшие последствия своих 
действий. Его необходимо этому научить. Действенным методом обучения будет 
наглядный пример. Например, можно поставить ребенка ответственным в какое - нибудь 
деле. Также в этом возрасте детям намного проще устанавливать сходства, нежели 
находить различия. Собственно, это и ведет к отождествлению природных объектов с 
самим собой (растению или животному может быть болезненно, как и мне). Это связано с 
тем, что ребенку легче дается понять то, что он пропускает через себя, то, что связано с его 
чувствами, переживаниями, ощущениями.  

Таким образом, младший школьный возраст является благоприятным с точки зрения 
формирования экологической воспитанности. Поскольку именно в этом возрасте 
развиваются те свойства и качества характера, которые будут определять всю дальнейшую 
жизнь [2]. Если в этом возрасте ребенок не почувствует радость познания, не приобретет 
умения учиться, не научится дружить, не обретет уверенность в своих способностях и 
возможностях, сделать это ему позднее будет значительно труднее и потребует от него 
неизмеримо больше усилий.  
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Современный этап развития общества характеризуется процессом информатизации всех 
сфер жизнедеятельности. Это ставит перед системой высшего профессионального 
образования важнейшую задачу - формирование высокого уровня информационной 
компетентности будущих специалистов, которые призваны готовить молодое поколение к 
жизни и деятельности в современном информационном обществе, насыщенном средствами 
хранения, переработки и передачи информации на базе информационных технологий. 

В научной литературе можно встретить достаточно много определений термина 
«информационная компетентность». Анализ исследований по проблеме формирования 
информационной компетентности показывает, что в каждом из них, в зависимости от 
области научных знаний, видов профессиональной деятельности акцент сделан на 
определенный аспект. Так, в работах Апатовой Н.В., Ершова А.П., Извозчикова В.А., 
Каймина В.А., Монахова В.М. и др. вопросы формирования информационных знаний 
рассмотрены в контексте информатизации и компьютеризации образования. Проблемы 
формировании «информационной культуры» представлены в исследованиях Гендиной 
Н.И., Гречихина А.А., Огурцовой Н.В., Силяевой Е.Г. и др. Особенности интенсификации и 
активизации обучения на основе использования преимуществ современных 
информационных технологий отражены в работах Алдушонкова В.Н., Алейникова В.В., 
Алехиной И.В., Елисеевой Е.В. и др.  

Рассмотрение и анализ работ, посвященных проблеме формирования информационной 
компетентности выпускников вузов, показывает, что в настоящее время выделяется важная 
тенденция, которая определяет требования к уровню ИКТ - компетентности современного 
педагога в виде смещения акцентов с задач технологического уровня, относящихся к 
владению конкретными инструментами, конкретными программными продуктами, к 
задачам педагогического уровня в виде сформированности умений по применению ИКТ - 
технологий в профессиональной деятельности. При этом выделяют три основные 
составляющие ИКТ - компетентности: 
- наличие достаточно высокого уровня функциональной грамотности в сфере ИКТ; 
- эффективное, обоснованное применение ИКТ в образовательной деятельности для 

решения профессиональных задач; 
- понимание ИКТ как основы новой парадигмы в образовании, направленной на 

развитие обучаемых как субъектов информационного общества, способных к созданию 
новых знаний, умеющих оперировать массивами информации для получения нового 
интеллектуального и деятельностного результата. 

В условиях реализации требований ФГОС особое значение имеет формирование 
педагогами информационной образовательной среды и умение активно использовать 
ресурсы такой среды. При этом важными элементами информационной образовательной 
среды являются электронные образовательные ресурсы [1, с.188]. В этой связи на 
сегодняшний день особую актуальность приобретают вопросы подготовки будущих 
педагогов к разработке электронных образовательных курсов на основе современных ИКТ 
- технологий и соответствующих компьютерных программ.  

С целью реализации данной задачи в рамках выполнения научно - исследовательских, 
курсовых и выпускных бакалаврских работ (направление подготовки «Профессиональное 
обучение (по отраслям)», профиль: энергетика) тематику исследований связывают с 
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формированием умений по разработке электронных образовательных ресурсов по общей 
энергетике и электротехнике на основе современных компьютерных программ и 
образовательных сред, в частности, на основе системы управления обучением (Learning 
Management System) (LMS) модульной объектно - ориентированной динамической 
обучающающей среды (Modular Object - Oriented Dynamic Learning Environment) 
(MOODLE). Данная система позволяет создавать электронные учебные курсы (сетевые 
курсы), включающие в себя все необходимые обучающие, вспомогательные и 
контролирующие материалы (или ссылки на них), а также методические инструкции в 
соответствии со спецификой учебной дисциплины и ее рабочей программы [2, c.129]. 

К основным возможностям системы LMS MOODLE относятся: 
 - широкие возможности по размещению и актуализации учебно - методического 

обеспечения образовательного курса; 
 инструментарий для консультирования обучаемых, организации обсуждения 

проблем посредством форумов и чатов;  
 возможность регулярного мониторинга работы слушателей с помощью просмотра 

статистики посещений; 
 коммуникационные возможности, наличие активной обратной связи; 
 сервис рассылки; позволяющий оперативно информировать всех участников курса о 

текущих событиях; 
 возможность реализации дистанционной формы обучения. 
В процессе разработки соответствующих электронных курсов происходит овладение 

будущими педагогами азами интерактивного обучения, многообразием способов и форм 
представления учебных материалов; возможностью модульного структурирования 
содержания, реализации индивидуального образовательного плана в профессиональной 
деятельности, активизации различных видов учебно - познавательной деятельности. Кроме 
того, студенты не только обучаются оперативно и эффективно управлять образовательным 
процессом, но и приобретают определенное видение позиции современного педагога, его 
роли в виде наставника, помощника в процессе саморазвития обучающихся.  

Студентами направления подготовки «Профессиональное обучение (по отраслям), 
профиль: энергетика разработаны электронные образовательные курсы по темам общей 
энергетики и электротехники в соответствии с нормативными документами и 
образовательными программами среднего профессионального образования. Структура 
курсов представлена следующими категориями: нормативные документы; глоссарий; 
методические рекомендации; теоретические материалы; дидактические материалы для 
практических занятий и самостоятельной работы, контроля и оценки; видеоматериалы; 
литература и электронные источники. 

Апробация разработанных электронных курсов осуществляется в период прохождения 
педагогической практики, где разработанные курсы выступают в роли дополнительных 
образовательных ресурсов к традиционным формам обучения. Следует отметить, что 
современные студенты психологически во многом готовы к такой форме работы, и с 
удовольствием в нее включаются 

Таким образом, организация работы по проектированию и разработке электронных 
образовательных курсов на основе рассмотренных выше ИКТ - средств способствует не 
только овладению соответствующими знаниями сферы ИКТ, научно - исследовательской 
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деятельности, но, в целом, формирует ИКТ - компетентность будущих педагогов, 
повышает уровень их учебно - методической грамотности, способность и готовность к 
организации результативного учебного процесса.  

 
Список использованной литературы 

1. Anisimova T.I., Krasnova L.A., 2015. Interactive Technologies in Electronic Educational 
Resources / International Education Studies; Vol. 8, No. 2: 186 - 194.http: // www.ccsenet.org / 
journal / index.php / ies / article / view / 44769 / 24393 

2.  Шурыгин В.Ю., Краснова Л.А. Организация самостоятельной работы студентов при 
изучении физики на основе использования элементов дистанционного обучения в LMS 
MOODLE // Образование и наука. 2015. № С. 125 - 139.  

© Л.А. Краснова, 2017 
 
 
 

УДК 37  
Кривошапов М.С. 

 КЧГУ им. У.Д. Алиева ПФ бакалавриат 2курс 
г. Карачаевск, КЧР, Российская Федерация 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ ПРИНЦИПОВ ГУМАНИЗМА 
 

Прошлое столетие в истории развития гуманизма характеризовалось расширением 
предмета изучения этики гуманизма, сглаживанием противоречий между религиозным и 
светским гуманизмом, юридическим оформлением основных принципов гуманизма и 
гуманности. 

В 1948 году в ООН принимается Всеобщая декларация о правах человека. На основе 
Декларации разрабатываются национальные гуманистические концепции, которые 
закрепляются в Конституциях государств. Оказалось, что невозможно свести понимание 
гуманизма до его классовой или идеологической направленности. Также очевидным стал 
тот факт, что истинный гуманизм - это признание ценности не просто жизни человека, но 
его жизни в гармонии с другими живыми существами, а также с биосферой вообще. Так 
зародился экологический гуманизм и биоэтика, которые отвергают антропоцентризм 
классической и постнеклассической философии. Особе внимание было уделено проблемам 
свободы человеческой личности в условиях мультикультурализма и глобализации. 

В результате современный гуманизм выработал ряд основополагающих тезисов: 
человек и его счастье являются высшей ценностью на Земле, однако ценность жизни 

животных и целостности живой оболочки Земли также неоспоримы; 
защита и пропаганда прав людей и животных являются основными инструментами 

достижения общего процветания и счастья; 
другим важным условием счастья является свобода человека - свобода реализации своих 

прав, в т.ч. свобода совести и голоса, свобода получения знаний, исследования, общения и 
т.д.; 
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всякое пресечение зла, как нарушения прав и свобод людей и животных должно 
совершаться исключительно в юридическом поле без применения насилия; 

использование науки, техники и искусства должно осуществляться на благо людей и 
всего живого; 

образование играет главную роль в обществе, в т.ч. нравственную роль в жизни 
индивида. 

В 1952 г. в Голландии был создан Международный гуманистический и этический союз. 
Данное учреждение при сотрудничестве с ООН занимается защитой прав человека в сфере 
экономики, экологии, культуры и социальных отношений. Эта работа является актуальной, 
если учесть, что во многих странах мира продолжаются систематическое нарушение 
основных прав человека, имеет место дискриминация по различным признакам, 
негуманное и неэтическое отношение к людям, животным и окружающей среде. Сам Союз 
понимает под гуманизмом «демократическую, этическую жизненную позицию, 
утверждающую, что человеческие существа имеют право и обязанность определять смысл 
и форму своей жизни. Гуманизм призывает к построению более гуманного общества 
посредством этики, основанной на человеческих и других естественных ценностях, в духе 
разума и свободного поиска, за счёт использования человеческих способностей». 

Итак, мы можем понять, что современный гуманизм, это не только термин из этики, но 
также из теории и практики юридической науки, что говорит о прикладном периоде 
развития гуманизма. Вместе с тем в современном гуманизме несколько размыты категории 
добродетелей, поэтому на смену им пришло понятие «человеческого потенциала». Впервые 
этот термин был использован М. Десаи (1940) и А. Сеном (1933). Если раньше этика 
гуманизма не выходила за пределы морального, педагогического или гносеологического 
подхода, то в начале XXI в. на первый план выходит комплексный подход, 
рассматривающий человечество, как сложную систему социальных связей. Эта тенденция 
по мнению экспертов будет сохраняться в ближайшем будущем. 

В свете вышесказанного особенную актуальность приобретают работы отечественных и 
зарубежных учёных, которые занимаются проблемами управления человеческими 
ресурсами и исследуют гуманистические его методики: Л. Акер, К. Баталь, Дж.Г. Бойетт, Д. 
Боссаэрт, О. Борисова, П. Журавлёв, Ж. Гааль и др. При этом они выделяют различные 
подходы к самому гуманизму: исторический антропологический, культурологический, 
социоцентрический, проблемно - концептуальный, топографический, семантический и 
структурно - функциональный. Рассматривая различные аспекты гуманизма в рамках этих 
подходов, все исследователи сходятся во мнении, что неизменной остается его сущность: 
счастье человека, права людей на развитие своих способностей, как истинное выражение 
ценности жизни, построенной по принципу свободы и ответственности личностей. То есть 
современный идеал этики гуманизма - это свободное разумное и ответственное участие 
человека в жизни общества, обществ, Планеты. Задача будущего - распространить это 
понимание по всей Земле и помочь человеку переосмыслить свою ответственность не 
только перед другими людьми, но и перед природой. Если задачей гуманистов эпохи 
Возрождения была передача знаний следующим поколениям, то современные гуманисты 
должны передавать знания не только потомкам, но современникам, живущим в других 
странах, где идеи гуманизма пока не стол популярны. Все это продиктовано бурным 
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развитием информационных технологий, которые, впрочем, способны помочь 
современным гуманистам. 

Среди важных проблем, которые предстоит решить гуманизму, находятся загрязнение 
окружающей среды и исчерпание ресурсов, как этическая проблема, отношения человека и 
научно - технического прогресса, гуманность и этичность новых, в частности медицинских 
технологий, борьба с терроризмом, проблемы меньшинств и терпимости, определение 
границ личной свободы человека и гражданина, урегулирование политических кризисов и 
мн. др. 

В методологическом отношении современный гуманизм строится на идеях свободного 
исследования всех сфер человеческой деятельности, рационализме, скептицизме, 
натуралистичности, просветительском характере, эвдемоничности (стремлении к счастью), 
обращении к лучшему в человеческом опыте, планетарности, реалистичности, 
оптимистичности и мелиористичности (стремлении к прогрессу). Безусловно, не последняя 
роль отводится демократичности и глобальной этике. 

Таким образом, современный гуманизм выступает в четырёх направлениях: 
развитие философского научного натурализма; 
внедрение гуманистической этики в сферах общественных отношений; 
защита ценностей социальной политики (поддержка и развитие правовых государств и 

гражданского общества, демократии, социальной защиты, свободы совести и слова); 
выделение синтетической научной картины мира в качестве основного мировоззрения 

человечества, противостояние религиозному фундаментализму и правовому нигилизму. 
При этом гуманизм, являясь частью науки, выходит за ее пределы, становясь не 

идеологией, но мировоззрением, присущим всем людям, которое не может быть присвоено 
или монополизировано. Гуманизм, как мировоззрение, хотя и регламентируется отчасти 
законодательно, не может быть ограничен наукой или политикой, искусством или 
религией. 

защиты и гарантии прав людей и живых существ в условиях их гуманного бытия; 
поддержки более незащищённых слоёв населения там, где представления общества о 

справедливости отличаются от общепринятых; 
формирования социально - этических качеств человеческой личности с целью ее 

самореализации на основе общественных норм и ценностей, развития образования, как 
основы гуманизма. 

Будущее этики гуманизма тесно связанно с интеграцией с общими научными, 
демократическими, моральными и экологическими идеями и нормами. Это необходимо для 
построения открытого демократического общества в условиях планетарной этики, 
расширения моральной свободы людей с учетом ответственности перед планетарным 
обществом, борьбы с дискриминацией, насилием и несправедливостью. 

Следовательно, мы можем видеть, что как и в Древнем мире, и в Средние Века, и позже, 
сегодня люди стремятся к одному и тому же - к справедливости, как к этической категории, 
победе добра над злом. Это свидетельствует о коэволюционности этики гуманизма. То есть 
гуманизм прошёл длительный период своего эволюционного развития, который 
сопровождался социальной эволюцией человечества. Чем совершеннее и чётче 
становились представления людей о добре и зле, о справедливости и благе, тем яснее 
становилось представление о гуманизме, его принципах и показателях. Все это позволяет в 
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будущем изучать гуманизм в системе «человек - общество - государство - природа». А 
значит, развивать этику гуманизма и гуманное поведение как базовую мировоззренческую 
парадигму человечества, стратегическую основу социального прогресса, залог 
сотрудничества, согласия и процветания, как общества, так и отдельных индивидов.  

© М.С.Кривошапов, 2017. 
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 ЭТИКА ГУМАНИЗМА В ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ.  

РАЗВИТИЕ ГУМАНИСТИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЙ НОВОГО ВРЕМЕНИ 
 
Время перемен в Европе началось в XIV - XVII вв., получив название эпохи 

Возрождения. Глубокий кризис во всех сферах общественной жизни породил 
революционную ответную реакцию, которая проявилась в форме Реформации в религиозно 
- политической жизни, в возрождении античного наследия - в культурной жизни и в форме 
зарождения капитализма - в экономической жизни. Первые зерна новых воззрений, как ни 
парадоксально, появились еще в схоластических школах, которые, прежде всего, благодаря 
уважению к образованию вернули человеку чувство собственного достоинства. Именно из 
университетов, основанных схоластами, вышли первые реформаторы, а также учёные и 
деятели искусств, впервые вернувшие термин «гуманизм»: Франческо Петрарка (1304 - 
1374), Колюччо Салютати 1331 - 1406), Пико делла Мирандола (1463 - 1494), Лоренцо 
Валла (1407 - 1457), Эразм Роттердамский (1466 - 1536) и др. 

Для Ренессансного гуманизма, то есть для эпохи Возрождения, было характерно с одной 
стороны - «возвращение к Библии», то есть новое переосмысление христианского 
гуманизма, с другой стороны - повышенный интерес к античной культуре и философии, в 
частности к наследию Аристотеля, Сократа, Цицерона. Поэтому гуманизм эпохи 
Возрождения включал в себя изучение человека, его природе, телесной и духовной жизни. 
В сущности гуманисты того времени стремились познать Бога именно через человека, т.к. 
считали его «венцом творения», для которого создан весь мир. Яркий антропоцентризм 
этого этического учения привёл к тому, что человек воспринимался в качестве высшей 
ценности и мерила всего сущего, созданный по «образу и подобию Божьему». 

При этом гуманисты эпохи Возрождения настаивали на том, что двигательной силой 
человеческого развития является свободная воля, свобода выбора. Так Мирандола писал, 
что создав Адама, Бог обратился к нему со следующими словами: «Не даём мы тебе, о, 
Адам, ни определённого места, ни собственного образа, ни особой обязанности, чтобы и 
место, и лицо, и обязанность ты имел по собственному желанию, согласно твоей воле и 
твоему решению. Образ прочих творений определён в пределах установленных нами 
законов. Ты же, не стеснённый никакими пределами, определишь свой образ по своему 
решению, во власть которого я тебя предоставляю». 
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Подобный взгляд значительно отличался от гуманизма Античности, ведь человек 
воспринимался не как «игрушка Богов», «жертва Рока», но как творец своей судьбы, 
который может сам выбирать свой образ жизни, деятельность, и который призван разумно 
управлять собой и другими живыми существами. При таком положении вещей главными 
ценностями становились, конечно, не богатство, власть, или даже физическое развитие 
человека (чему стали больше уделять внимания), но моральные качества людей: мудрость, 
чувство собственного достоинства, стремление к новым знаниям, миру и покою. Сами 
гуманисты предпочитали вести относительно уединённый, размеренный образ жизни, 
посвящённые духовным наслаждениям: обучению, чтению книг, размышлению, 
ознакомлению с произведениями искусства. Созерцательная жизнь философ - гуманистов, 
по их мнению, была призвана породить новые знания и учения, которые бы стали основой 
жизни деятельной - практического достижения благополучия в обществе. Постепенно 
гуманисты того времени пришли к пониманию необходимости передачи своих знаний, 
многие из них, например, Пьетро - Паоло Верджерио (1498 - 1565), Гуарино Веронезе (1370 
- 1460), Витторино да Фельтре (1378 - 1446), занялись педагогической деятельностью. Иные 
гуманисты, Леонардо Бруни (1369 - 1444), Маттео Пальмиери (1406 - 1475) посвятили себя 
политической деятельности, в результате чего возник т.н. гражданский гуманизм, который 
отстаивал право людей на политическую свободу в рамках республиканского устройства и 
идеала служения индивидов обществу на добровольных началах. 

Таким образом, постепенно выделились главные добродетели ренессансного гуманизма: 
мужество, великодушие, щедрость, мудрость, благоразумие, дружественность, 
справедливость, уважение к науке и искусству. Следует отметить, что значительный вклад 
в это был внесён также восточными исламскими мыслителями, которые выступили в 
качестве хранителей знаний Древнего Востока и Античного мира, передавшие их Европе. 
Филос и ученый Аль - Фараби (872 - 951) полагал, что главная ценность жизни человека - 
это счастье, а достичь его можно только посредством добра. При этом от природы 
человеческая личность не является злой или доброй, она становится такой под влиянием 
воспитания и по личному выбору человека. Омар Хайям (1048 - 1131) в своей поэзии 
воспевал способность человека оставаться самим собой как гуманистическую ценность. 

В понимании близком к современному термин «гуманизм» впервые был использован в 
1808 г. педагогом Ф. Нитхаммером. С 1859 года после выхода в свет книги Г. Фогта 
«Возрождение классической древности и первый век гуманизма» началась обширная 
полемика относительно содержания гуманизма. 

Однако, если Возрождение было весьма противоречивым по своим настроением, то 
именно Новое Время в XVIII в. - начале ХХ вв. было максимально сконцентрировано на 
развитии этики гуманизма. Именно гуманисты ввели термин «Новое время» и саму 
периодизацию историю по принципу ее разделения на периоды гуманистического спада и 
подъёма. Если ренессансные гуманисты (классический гуманизм) возвели человека на 
пьедестал центра Вселенной, то гуманистам следующей эпохи надлежало объяснить, как 
же именно человеку удержатся и не упасть с этого пьедестала. 

Идея свободы личности постепенно перерастает в свободу предпринимательства, 
гуманизм проникает в область экономических отношений людей. Важные научные 
открытия Дж. Бруно (1548 - 1600), Н. Коперника (1473 - 1543), Г. Галилея (1564 - 1642), Р. 
Декарта (1596 - 1650), Ф. Бэкона (1561 - 1626), географические открытия, политические 
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перемены, в т.ч. падение многих монархий, показали, что перед человеком открываются 
новые возможности. И гуманисты Нового времени приходят к мысли о том, что все старое 
подлежит устранению и переработке. В данном случае к старому относились все 
христианские концепции гуманизма, включая гуманизм эпохи Возрождения. Гуманизм 
разделяется на религиозный и нерелигиозный, последний отвергает идею спасения и 
самоотречения. Однако философия Нового Времени предполагала возможность страдания 
на благо человечества, что роднило ее со стоицизмом античного мира. Таким неостоиком в 
своих этических взглядах выступал философ Просвещения Б. Спиноза (1632 - 1677). В его 
«Этике» главной добродетелью признается мужество людей. При этом мужество 
необходимо человеку для самоутверждения в мире, для восхождения и закрепления на 
пьедестале антропоцентризма. Философия Нового Времени заменила самоотречение 
именно этим самоутверждением человека, как главным атрибутом гуманизма. То есть 
задача и долг человека быть мужественным, бороться за своё бытие, действовать, что 
делает его добродетельным и наполняет жизнь общества смыслом. Разум в данном 
процессе гораздо важнее чувств, а знания - важнее веры. 

Т. Гоббс (1588 - 1679) и Дж. Локк (1632 - 1704) развивая своё политическое учение, 
внесли в европейский гуманизм важную категорию естественных прав человека, на кторых 
сегодня зиждется все либеральные ценности развитых демократических стран мира. 
Согласно их мнению, существуют неотделимые права людей, данные им при рождении, 
которые в некой мере делают всех людей равными, исключая различные формы 
социальной несправедливости: рабство, преступления и т.д. 

Франсуа Вольтер (1694 - 1778) нещадно критиковавший христианство и иудаизм с их 
этическими позициями, полагал, что нравственные законы должны быть априори гуманны 
и естественны. По его мнению, все заповеди и религиозные установки не имеют 
божественного происхождения (хотя сам мыслитель допускал существование Творца 
Вселенной), они продиктованы естественными потребностями людей. К таким 
естественным потребностям можно отнести и справедливость. Главная цель гуманизма - 
это следование правилам справедливости, которые могут и должны быть закреплены 
юридически. Однако, относительно достижения счастья Вольтер являлся пессимистом, 
считая, что существование человека всегда будут омрачать многие природные и 
социальные факторы. Их нельзя преодолеть полностью, но можно частично ослабить, 
развивая систему права и образования. 

Но особенно на поприще развития идей гуманизма преуспели Ж.Ж. Руссо (1712 - 1778) и 
Д. Дидро (1713 - 1784). Руссо считал, что человек по своей природе является добрым, а 
всякое зло - это результат неправильного воспитания, подавления воли, в т.ч. насилия. 
Поэтому мыслитель предлагал реформировать систему образования, помогая человеку 
максимально реализовать естественные этические задатки, естественные права, среди 
кторых главное - право на свободу. При этом Руссо один из первых обратил внимание на 
влияние природы на воспитание и нравственность людей. 

Дени Дидро отстаивал мнение о том, что гуманизм - это построение идеального 
общества, где благо индивидов и благо всего общества взаимообусловлены и связанны. В 
отличие от Руссо, он полагал, что человек нейтрален от природы, но также настаивал на 
необходимости нового образования и ликвидации социальной несправедливости, которая 
пагубного влияет на новые поколения людей. При этом он отходил от абсолютного 
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антропоцентризма, полагая, что человек - это и ценность и инструмент для достижения 
ценностей одновременно. 

© М.С.Кривошапов, 2017. 
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Неотъемлемая часть обучения географии – это самостоятельные и практические работы. 
Они способствуют росту самостоятельности, обеспечивают формирование умений 
применять знания на практике, воспитывают такое качество, как трудолюбие.  

 Актуальность исследования обусловлена преобразованиями, происходящими в 
последние десятилетия в экономических, политических и других сферах жизни 
современного общества. Эти тенденции проникают в сферу образования, создавая новые 
целевые ориентиры. Организация и руководство самостоятельных и практических работ 
учащихся - ответственная и сложная работа каждого учителя.  

Цель данной статьи - это изучение особенностей методики организации практических и 
самостоятельных работ учащихся на уроках географии с учетом индивидуального подхода 
в общеобразовательной школе. 

В Стандарте школьного географического образования зафиксирована рубрика 
«Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни».  

Ориентация школьного географического образования на компетентностный подход 
предполагает усиление его практической направленности. «Усиление» не означает 
увеличение количества практических работ в содержании, а предполагает изменение 
традиционной методики обучения, переход от простой передачи учебной информации к 
методике, направленной на формирование умений школьников. Ведь знания остаются 
мертвым грузом, если они не находят практического применения [4].  

Практические работы на уроках могут выполняться на этапе проверки и контроля, в ходе 
изучения нового материала и его закрепления. В современной методической науке 
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сложились различные классификации практических работ. По уровню усвоения учащимися 
географических умений выделяют обучающие, тренировочные и итоговые работы [2]. 

Обучающие работы выполняются под руководством учителя, который объясняет 
последовательность действий, их значение, показывает образец выполнения и формирует 
задания для первичного закрепления действий учащимися. 

Тренировочные работы нацелены на отработку и совершенствование умений. Эти 
работы выполняются на уроке под контролем учителя или в форме домашнего задания, 
результаты которого отслеживает учитель. Итоговые работы выполняют контролирующую 
функцию: они выполняются школьниками с наибольшей степенью самостоятельности. Их 
задания рассчитаны на перенос усвоенных умений и действий в условиях, сходные с 
обучающимися и тренировочными работами, или в новые условия.  

В зависимости от цели практической работы следует рассматривать и роль учителя. Если 
в процессе тренировочной работы учитель индивидуально занимается с теми учащимися, 
которые еще слабо усвоили практические навыки работы с источниками географических 
знаний, то итоговые практические работы целесообразно проводить на более высоком 
уровне самостоятельности. Анализ результата практической работы позволяет определить 
тех, кто нуждается в дополнительном времени на обучение необходимым умениям [2]. 

Непосредственное наблюдение за деятельностью учащихся дает возможность вычленить 
наиболее трудно усваиваемые ими умения, определить глубину понимания изучаемых 
теоретических понятий. Зная определения теоретических понятий, учащиеся испытывают 
серьезные затруднения в работе с картой, статистическими материалами. Вызывают 
затруднения задания, рассчитанные на применение знаний в новой учебной ситуации, при 
самостоятельном изучении новых территорий по карте. Для проведения практической 
работы не всегда необходим целый урок. Практическая и самостоятельная работа может 
быть определена как деятельность, направленная на применение, углубление развитие 
теоретических знаний в комплексе. Самостоятельная работа как, правило, носит творческий 
характер и выполняются на третьем уровне развития самостоятельной познавательной 
деятельности. Каждый отдельный блок географических знаний (климатических, геолого - 
морфологических, гидрологических) должен включать тренировочные, итоговые, 
практические и самостоятельные работы [3]. 

Практические и самостоятельные работы должны быть взаимосвязаны, дополнять друг 
друга и усложняться от одного курса к другому. Не закрепленные в процессе практической 
деятельности знания остаются для учащихся мертвым грузом и быстро забываются. К 
выполнению итоговых практических работ, рассчитанных на применение новых знаний и 
умений, целесообразно приступать только после того, как учащиеся овладевают 
необходимыми приемами, последовательностью действий, работая с картой, диаграммой, 
статистической таблицей [3].  

Самостоятельные и практические работы позволяют решать следующие задачи:  
 образовательные задачи (формирование системы географических знаний умений и 

навыков);  
 воспитательные задачи (формирование самостоятельности, навыков учебного труда);  
 развивающие задачи (формирование некоторых приемов умственной деятельности) 

[5].  
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Еще Ушинский говорил, что школьники овладевают знаниями только благодаря 
проявлению самостоятельности. Самостоятельные работы охватывают значительно 
большую область учебной деятельности учащихся, чем практические работы. Они 
включают выполнение не только предусмотренных программой практических работ, но и 
работу с учебником, дополнительной литературой, с различными иллюстрациями, 
картографическими и статистическими материалами, подготовку докладов, выступлений и 
многое другое.  

Самостоятельные работы можно также классифицировать и по компонентам знаний, 
направленных на формирование общих понятий, единичных понятий, на знание 
географических фактов, географических закономерностей.  

По дидактическим целям выделяют самостоятельные работы с целью: воспроизведения 
опорных знаний и умений, закрепления изученного учебного материала, приобретения 
новых знаний и умений, повторение и обобщения знаний и умений, проверка знаний и 
умений [5].  

Анализ передового педагогического опыта и результатов исследований позволяет 
констатировать, что рационально организованная и систематически проводимая учителем 
на уроке самостоятельная работа учащихся способствует овладению всеми учащимися 
глубокими и прочными знаниями, активизации умственных операции, развитию 
познавательных сил и способностей к длительной интеллектуальной деятельности, 
обучению учащихся рациональным приёмам самостоятельной работы [1]. 

Задачи, поставленные перед современной школой о развитии учащихся, вызывают 
необходимость повышать теоретический уровень выполнения самостоятельных работ, что 
выражается, во - первых, в изменении их содержания (преобладании вопросов и заданий на 
усвоение понятий, выявление закономерностей, причинно - следственных связей, 
систематизацию знаний), во - вторых, в изменении способов выполнения заданий (приемов 
умственной деятельности), в - третьих, в повышении творческой познавательной 
деятельности учащихся при выполнении работ [2]. 

Таким образом, самостоятельные и практические работы на уроках географии 
способствуют успешному формированию знаний, научного мировоззрения, развитию 
познавательных особенностей и воспитанию учащихся. По форме и содержанию задания 
весьма разнообразны, что позволяет с их помощью повышать интерес учащихся к предмету 
и влиять на совершенствование процесса обучения. В зависимости от особенностей 
познавательных возможностей учащихся можно выбирать задания наиболее 
целесообразные и рекомендовать отдельным учащимся разные их виды. 
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На сегодняшний день особенностью образовательного процесса является то, что он 
направлен не на передачу готовых знаний, а на вооружение студента методами и приемами 
получения информации и способности их применять. Для обеспечения продуктивной 
деятельности студента помимо учета его индивидуальных особенностей, необходимо 
использовать такие формы работы, которые способствуют познавательной активности 
студента на протяжении всего процесса обучения. Самостоятельная работа является одной 
из таких форм. Самостоятельная работа формирует у обучающегося на каждом этапе его 
движения от незнания к знанию необходимый объем и уровень знаний, навыков и умений 
для решения познавательных задач; вырабатывает у студента психологическую установку 
на систематическое пополнение своих знаний и выработку умений ориентироваться в 
потоке научной информации; является важнейшим условием самоорганизации 
обучающегося в овладении методами профессиональной деятельности, познания и 
поведения [1]. 

Внедряемые преподавателем в учебный процесс системы дистанционного обучения 
расширяют возможности организации самостоятельной работы студентов. Рассмотрим эти 
возможности при проектировании курса физики. 

В педагогической литературе встречаются множество определений самостоятельной 
работы, мы будем придерживаться следующей формулировки: самостоятельная работа – 
это планируемая учебная, учебно - исследовательская и (или) научно - исследовательская 
работа студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом 
руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Функция самостоятельная работа студентов заключается как в овладении конкретной 
дисциплиной, так и в формировании навыков самостоятельной работы вообще: в учебной, 
научной, профессиональной деятельности, способности решать проблему, находить 
эффективные решения в любой нестандартной ситуации. 

Независимо от специализации и характера работы, согласно новой образовательной 
парадигме, любой специалист должен обладать фундаментальными знаниями, 
профессиональными умениями и навыками своего профиля, опытом творческой и 
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исследовательской деятельности по решению новых проблем, опытом социально - 
оценочной деятельности. В процессе самостоятельной работы студентов формируются две 
последние составляющие образования. 

Отличительной особенностью высшей школы является не только специализация, но и 
методика учебной работы и степень самостоятельности обучаемых. Самостоятельная 
работа способствует углублению и расширению знаний, формированию интереса к 
познавательной деятельности, овладению приёмами процесса познания, развитию 
познавательных способностей. Кроме того, самостоятельная работа формирует 
самостоятельность как черту характера, играющую важную роль в структуре личности 
современного специалиста высшей квалификации.  

Для того чтобы самостоятельная работа была эффективной, необходима её чёткая 
организация, и прежде всего самим преподавателем. Необходимо разработать 
дидактические материалы, призванные корректировать работу студентов и 
совершенствовать её качество: система заданий, темы рефератов и докладов, инструкции и 
методические материалы по выполнению лабораторных работ, тренировочных 
упражнений, домашних заданий, списки обязательной и дополнительной литературы. 
Чётко должны быть установлены требования по выполнению всех видов самостоятельной 
работы, критерии оценки её, сроки выполнения, определены виды и сроки контроля. 

Первостепенное значение имеет и искренняя заинтересованность преподавателя в успехе 
студентов в ходе выполнения ими самостоятельной работы. Нельзя преподавать, не 
обращая внимания на то, понимают студенты материал или нет. И если исходный уровень 
студентов ниже ожидавшегося, необходима корректировка программы и заданий, в том 
числе для самостоятельной работы студентов. 

Студентам необходима мотивация: они должны видеть положительные результаты 
своего труда, ощущать влияние самостоятельной работы на формирование 
профессиональных и личностных качеств специалиста. Для сознательного выполнения 
студентами самостоятельной работы необходимо выполнение следующих условий: 
методологическая осмысленность материала, отбираемого для самостоятельного изучения; 
сложность заданий должна быть посильна для выполнения; последовательность 
предлагаемых заданий должна соответствовать логике изучаемого предмета; величина 
материала должна соответствовать учебным возможностям студентах[2]. 

Учитывая компетентностный подход, необходимо выделить ключевые компетенции по 
изучаемой дисциплине, после чего выявить в материале круг проблем и заданий для 
самостоятельной работы. 

Всё вышесказанное учитывается при организации самостоятельной работы по 
дисциплине «Современные проблемы астрофизики» для магистрантов 1 курса, 
обучающихся по направлению «Педагогическое образование». Выделены основные 
компетенции, образующие ядро изучаемой дисциплины, отбор и характер материала 
учитывает прикладное значение дисциплины для данного направления обучения. 
Посредством системы заданий формируются обобщённые умения. На первом занятии 
преподаватель знакомит студентов с технологической картой, где указаны все виды 
деятельности, определенно максимальное и минимальное количество баллов за 
выполнение каждого вида работы, сформулированы требования к качеству выполнения 
работ. 
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Самостоятельная работа организуется при проведении аудиторной работы. После 
разбора типовых заданий, предлагаются задания для самостоятельного решения. 
Преподаватель может предусмотреть усложнение заданий для более сильных учащихся. 
Систематически студентам предлагается домашнее задание, которое содержит все типы 
задач и методы решений, которыми должен овладеть студент для успешного прохождения 
контроля. Преподаватель осуществляет консультирование по наиболее сложным вопросам 
курса. Также проходит групповая работа в режиме дистанционного взаимообучения с 
использованием электронно - коммуникативных средств: Интернет, электронной почты, 
чатов, телеконференций, общения в режиме on - line и т.д. 

Основная задача студентов заключается в проведении совместного исследования по 
выбранной астрофизической теме, оформлении в виде презентации, например, в программе 
Power Point, проведении защиты работы в устной форме с презентационным 
сопровождением. Таким образом, будет усиленна коммуникативная компонента обучения в 
рамках самостоятельной работы по астрофизике. Во время совместного поиска, обмена, 
анализа, отбора информации и оформления учебно - методического продукта по теме 
астрофизического исследования с коллегой студенты выходят на более высокий уровень 
обучения. Задача преподавателя в проведении поэтапного контроля работы групп. 
Выполнение студентами самостоятельной работы способствует более глубокому освоению 
курса, формированию фундамента астрофизической подготовки будущих специалистов. 
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Проблема укрепления здоровья и продолжительности жизни населения всегда была 

предметом внимания специалистов, общественности, государства. Решение этой проблемы 
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в наше время приобрело особую актуальность, поскольку сложившаяся в последние годы 
социально - экономическая ситуация привела к существенному ухудшению показателей 
здоровья всех групп и категорий населения России [8,9]. Наиболее острой и требующей 
кардинального решения выступает проблема здоровья, физической подготовки и 
физического развития студенческой молодежи. Педагогами и врачами отмечаются факты 
отставания и несоответствия показателей физического развития, физической 
подготовленности и функциональных возможностей значительной части студентов с 
нормативными показателями рассматриваемого возраста[12]. Стритбол должен быть 
частью образовательной программы по дисциплине «Физическая культура» в ВУЗе. По 
своей сути, стритбол является веткой баскетбола, так как последний появился намного 
раньше. Из определения баскетбола следует, что это командная игра с мячом. В него 
играют две команды, каждая из которых состоит из пяти полевых игроков (всего в каждой 
команде по 12 человек, замены не ограничены)[6]. Цель каждой команды — забросить 
руками мяч в кольцо с сеткой (корзину) соперника и помешать другой команде завладеть 
мячом и забросить его в свою корзину. Корзина находится на высоте 3,05 м от пола (10 
футов). За мяч, заброшенный с ближней и средней дистанций, засчитывается 2 очка, с 
дальней (из - за 3 - х очковой линии) — 3 очка; штрафной бросок оценивается в 1 очко. 
Стандартный размер баскетбольной площадки — 28 м в длину и 15 м — в ширину. 
Баскетбол — один из самых популярных видов спорта в мире. Стритбол преследует ту же 
цель, но является более доступным как обычной молодежи, так и студентам. Это 
объясняется тем, что количество игроков, необходимых для игры — 3 в каждой команде, и 
зоной игры является половина баскетбольного игрового поля. За попадание из - за 3 - х 
очковой линии присуждают 2 очка; за попадание внутри зоны 3 - х очковой линии – 1 очко. 
В стритбол, чаще всего, играют на свежем воздухе[7,8]. Если говорить о целях игры, то 
стритбол преследует те же цели, что и его предшественник, а это: популяризация данного 
вида спорта, укрепление здоровья и развитие физических качеств студентов, пропаганда 
здорового образа жизни и проведение активного досуга. Эта игра удобна не только в своей 
простоте для студентов, не занимающихся в спортивных секциях, но и для студентов, тесно 
связанных со спортом. Стритбол можно применить в качестве разминочной / заминочной 
игры в начале или конце тренировки соответственно[5]. Спортивные игры разнообразны по 
содержанию и воздействию на организм. Как физическое упражнение, они обладают рядом 
особенностей. Непрерывная смена игровых положений в процессе игры заставляет 
участников немедленно реагировать на действия противников и партнеров, совершая 
нужные, чаще новые движения, которые должны быть обязательно продуманы. Благодаря 
этому спортивные игры больше, чем другие физические упражнения, в которых 
последовательность движений заранее определена или они в основном повторяются, 
развивают такие ценные качества, как самодисциплина, сосредоточенность на 
поставленных целях, ответственность, умение нестандартно мыслить, инициативность, 
находчивость, решительность, уверенность в себе и своих товарищах, способность быстро 
ориентироваться в неожиданной обстановке, совершенствуют реакцию организма на 
различные раздражители[1,2,3,7]. Необходимость соблюдать установленные правила 
воспитывает у игроков дисциплинированность, точность и грамотность; игра в команде 
воспитывает навыки налаживания общения с людьми, т.е. повышает уровень 
коммуникабельности, оттачивает умение действовать в коллективе, чувство взаимной 
выручки, доверия своему товарищу по команде. Исследование сенсорных систем 
различной модальности: зрения, слуха, тактильности показали, что представители игровых 
видов спорта занимают ведущие места по показателям, характеризующим улучшение 
функционального состояния сенсорных систем. Игры отличаются большим разнообразием 
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взаимодействия сенсорных систем различной модальности, что так же является фактором 
совершенствования сенсорной организации движений[4]. Все спортивные игры в той или 
иной степени развивают глазомер, повышают чувствительность двигательного и 
функциональную устойчивость вестибулярного анализатора. Усиленная мышечная 
деятельность во время спортивных игр способствует улучшению регуляторной 
деятельности нервной системы и повышению функциональных возможностей органов 
дыхания, кровообращения, улучшению обмена веществ, повышению общей выносливости 
организма[10,11]. Как говорилось уже ранее, баскетбол и стритбол отличаются от других 
видов спорта большим разнообразием и интенсивностью движений (быстрый бег, прыжки, 
ловля и броски мяча в разных положениях и др.), частой и быстрой сменой игровой 
обстановки, быстрым передвижением игроков по площадке. Все это обусловливает 
разностороннее физическое развитие — быстроту, ловкость, силу, а также физическую 
выносливость. Это позволяет во время игры задействовать практически все группы мышц, 
что способствует гармоничному укреплению мускулатуры. Регулярные занятия этим 
динамичным видом спорта хорошо повышают выносливость организма. «Сын» баскетбола 
укрепляет нервную систему, позволяя человеку тренировать стрессоустойчивость. Перевод 
взгляда с близких предметов на дальние, слежение за мячом и игроками укрепляет глазные 
мышцы, развивает периферическое зрение. Стритбол, так же, как и баскетбол, является 
хорошим помощником для поддержания стройной фигуры и борьбы с лишним весом[6]. 
Игры этой группы доступны как мужчинам, так и женщинам не старше 40 лет, так как 
обилие скоростных и силовых движений, быстрый темп и подвижность создают высокую 
физическую нагрузку. Не смотря на все свои положительные стороны, эта игра, так же, как 
и баскетбол, может быть противопоказана при заболеваниях органов дыхания, сердечно - 
сосудистой системы, опорно - двигательного аппарата и других органов и систем 
организма. Поэтому при наличии болезней, перед началом занятий баскетболом и 
стритболом, необходимо проконсультироваться с врачом. Для людей с ОВЗ 
(ограниченными возможностями здоровья) стритбол является, своего рода, более опасным 
видом спорта, чем баскетбол, но все равно, это не мешает собраться ребятам и поиграть, 
естественно соблюдая все правила осторожности. Так же, представители данной категории 
людей могут занять посты арбитров, статистов. В стритбол чаще всего играют под 
музыкальное сопровождение, например музыку в стиле хип - хоп, что дополнительно 
вызывает интерес у молодежи к данному виду спорта. В заключении, обобщив весь выше 
изложенный материал, хотелось бы сказать, что стритбол является очень популярной игрой 
среди молодежи (особенно среди студентов). Спортивные игры занимают видное место 
среди основных средств физического воспитания. Благоприятное влияние положительных 
эмоций при спортивных играх на состояние нервной системы определяет большую 
ценность неутомительных спортивных игр как средства активного отдыха. Благодаря 
данной игре развивается как физические, так и нравственные качества студента. Человек 
растет, как личность. Поэтому данная игра должна присутствовать на занятиях 
физкультурой. Вполне возможно, что скоро стритбол станет олимпийским видом.[7,8] 
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Физическими качествами являются врожденные (генетически унаследованные) 

морфофункциональные качества, развивающиеся в процессе воспитания и 
целенаправленной подготовки, которые определяют возможность и успешность 
выполнения человеком определенной двигательной деятельности. 
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К числу основных физических качеств, обеспечивающих всё многообразие решения 
двигательных задач, специалисты в области физического воспитания относят силу, 
выносливость, быстроту, ловкость, гибкость.  

Физические качества необходимо развивать своевременно и всесторонне. В теории и 
практике физической культуры проблема воспитания физических качеств как одного из 
критериев оценки здоровья школьников актуальна на сегодняшний день [1, с.96]. 

В связи с этим была проведена комплексная оценка физических качеств обучающихся 
среднего школьного возраста.  

Основная цель данного исследования – определение уровня развития физических 
качеств обучающихся. 

Исследование проводилось на базе МБОУ «Лицей № 6 имени М. А. Булатова» г. Курска. 
В исследовании приняли участие обучающиеся 8 - го класса в количестве 107 человек, из 
которых 46 мальчиков и 61 девочка. 

Комплексная оценка физических качеств детей среднего школьного возраста 
проводилась на основе тестов - испытаний. 

Для оценки физических качеств были выбраны тесты - испытания, которые входят в 
нормативные показатели физических качеств ГТО:  

 - бег на 60 м (сек)для определения быстроты;  
 - бег на 2 км для определения выносливости;  
 - подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики), сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (девочки) для определения силы; 
 - наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу для определения 

гибкости;  
 - метание мяча весом 150 г для определения ловкости [2]. 
Результаты тестирования обучающихся 8 - х классов представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Результаты тестирования обучающихся 

№ 
п / 
п 

Вид испытаний Количество учащихся выполнивших нормы %  

Пол 
участни

ка 

Отлично Хорошо Удовлет -  
ворительн

о 

Неудовлет -  
ворительно 

Кол - 
во 

 %  Кол 
- во 

 %  Ко
л - 
во 

 %  Кол 
- во 

 %  

1 Бег на 60 м (сек) Мальчи
ки 

17 37,0 19 41,3 7 15,2 3 6,5 

Девочк
и 

27 44,2 22 36,1 8 13,1 4 6,6 

2 Бег на 2 км (мин, 
с) 

Мальчи
ки 

12 26,1 16 34,8 14 30,4 4 8,7 

Девочк
и 

19 31,1 14 23,0 23 37,7 5 8,2 

3 Подтягивание из 
виса на высокой 
перекладине 
(кол - во раз) 

Мальчи
ки 

13 28,3 18 39,1 12 26,1 3 6,5 
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Сгибание и 
разгибание рук в 
упоре лежа на 
полу (кол - во 
раз) 

Девочк
и 

20 32,8 20 32,8 16 26,2 5 8,2 

4 Наклон вперед 
из положения 
стоя с прямыми 
ногами на полу 

Мальчи
ки 

19 41,3 15 32,6 9 19,6 3 6,5 

Девочк
и 

26 42,6 24 39,4 8 13,1 3 4,9 

5 Метание мяча 
весом 150 г (м) 

Мальчи
ки 

16 34,8 19 41,3 9 19,6 2 4,3 

Девочк
и 

14 23,0 26 42,6 17 27,8 4 6,6 

 
Анализируя результаты контрольных нормативов было выявлено, что 34,2 % 

обучающихся выполнили задания на «отлично», 36,3 % обучающихся на «хорошо», 22,8 % 
показали результат «удовлетворительно», 6,7 % обучающихся с заданием не справились и 
получили оценку «неудовлетворительно». 

Проведя оценку физических качеств, было отмечено, что как у мальчиков, так и у 
девочек лучше развита быстрота. Мальчики успешнее выполнили тестовые упражнения на 
силу и ловкость; девочки лучше выполнили упражнение на гибкость. 

Следует отметить, что 70,5 % положительных оценок отражают разностороннюю общую 
физическую подготовку, позволяющую выполнить физические нормативы с необходимой 
силой, быстротой, выносливостью, ловкостью и гибкостью. 
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Аннотация: В статье рассматривается один из способов формирования у младших 
школьников орфографических умений на материале слов с непроверяемыми написаниями, 
а именно, решение грамматико - орфографических задач. Система грамматико - 
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орфографических упражнений способствует не только запоминанию написания словарных 
слов, но и позволяет интегрировать задачи, связанные с изучением других разделов курса 
русского языка. 

Ключевые слова: слова с непроверяемыми написаниями, грамматико - 
орфографические задачи, орфограмма, орфографические умения. 

 
Вопрос об усвоении младшими школьниками слов с непроверяемыми написаниями 

волнует методистов и учителей не одно десятилетие. На сегодняшний день методикой 
накоплен значительный опыт изучения данных слов. Известно, что школьники 
испытывают определенные трудности при усвоении слов этой группы. В большинстве 
своем, эти трудности объясняются тем, что написание трудных слов усваиваются в 
основном посредством запоминания. Большая часть предлагаемых приемов призвана 
облегчить младшим школьникам данный процесс. 

Известно, что осознанному усвоению слов с непроверяемыми написаниями способствует 
использование этимологических справок, которые раскрывают историю происхождения 
слова и помогают понять, почему слово пишется так, а не иначе. Вместе с тем, далеко не 
всегда этимологическая справка объясняет написание слова. В этом случае применяются 
другие приемы, способствующие запоминанию написания трудных слов. Одним из таких 
приемов является решение лексико - и грамматико - орфографических задач на материале 
слов с непроверяемыми написаниями. Безусловно, как и при решении любой 
орфографической задачи учащиеся в первую очередь должны найти в слове орфограмму, 
т.е. сначала поставить перед собой орфографическую задачу. [3] Такой подход уже 
предусматривает осознанное отношение к написанию слова, не смотря на то, что 
орфограммы в данных словах являются непроверяемыми.  

В процессе решения грамматико - орфографических задач учащиеся должны 
сориентироваться не только в орфограммах, но и в грамматическом материале.  

Грамматико - орфографическая задача может включать: 
 поиск орфограммы в слове и определение ее типа; 
 обращение к этимологической справке с целью объяснения написания слова через его 

происхождение (если это возможно);  
наблюдение за реализацией морфологического принципа русской орфографии 

(например, через анализ однокоренных слов и пр.); 
 выполнение словообразовательных и грамматических заданий. [ 1 ] 
Приведем примеры грамматико - орфографических упражнений, предусматривающих 

сочетание орфографических и грамматических задач (на материале слов с непроверяемыми 
написаниями). 

1. От данного слова образуйте слова со следующими значениями: «принадлежащий 
вокзалу»; «расположенный рядом с вокзалом». 

Как образовали данные слова? Какой частью речи они являются? Ответ обоснуйте. 
Выделите орфограммы. 

2. Замените выражения одним словом. Вставьте пропущенные буквы. 
Тот, кто пут.шествует - …… 
Совершать пут.шествие - …. 
Есть ли среди полученных слов глагол? Измените его по временам. 
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3. Найдите в орфографическом словарике (в конце учебника) слова с удвоенными 
согласными. Образуйте от данных слов имена прилагательные, составьте с ними 
словосочетания. 

4. Решите примеры и запишите ответы словами. К какой части речи относятся данные 
слова? Выделите в них орфограммы. 

2*4= 10*8= 
6*3= 624+176= 
64 - 50= 240 - 160= 
5. Запишите слова, распределяя их на группы. По какому признаку разделите слова на 

группы? Выделите орфограммы. 
Телефонист, ракетчик, велосипедист, автомобилист, газетчик. 
6. Прочитайте и сравните слова в каждой группе. Чем объединяются слова каждой 

группы? Какие слова пропущены? Напишите. 
 Морозить, мороз, морозный. 
Интересовать, . . . , . . . . 
 . . . , оборона, . . . . 
. . . , . . . , обеденный. 
Выделите в словах корень и орфограммы. 
7. Прочитайте. Спишите, исправляя ошибки в окончаниях прилагательных. 

Правописание каких слов нужно запомнить? Выделите в них орфограммы. 
1) Я каждое утро пью горячее кофе с молоком. 2) Около дома построили новый кафе. 

3) Сегодня в столовой приготовили картофельный пюре. 4) У Тани новая шампунь. 5) В 
пруду городского парка плавает белая лебедь. 

Данное упражнение не только позволяет вспомнить написание словарных слов, но и 
способствует развитию орфографической зоркости 

8. Узнай и запиши слова. 
1) Его корень тот же, что и в слове малинник, суффикс тот же, что и в слове берёзовый: 

_ _ _ _ _ _ . 
2) Его корень тот же, что и в слове погорелец, суффикс тот же, что и в слове синеть, 

приставка та же, что и в слове отдать: _ _ _ _ _ _ . 
Таким образом, система грамматико - орфографических задач способствует не только 

осознанному усвоению и закреплению трудных слов, но и позволяет реализовать 
внутрипредметные связи, закрепить грамматические знания и умения. 
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Современное общество пытается ограничивать рамки семьи родителями и детьми. В 
такой семье вся жизнь подчинена прихотям детей, ребенок, ощущая чрезмерную 
заботливость и нежность родителей, пытается вырваться из замкнутой и душной 
атмосферы, его тянет на улицу. Родители не знают, как дальше строить свои отношения с 
детьми, а связь с другими родственниками ослаблена. Для того, чтобы не замыкать своих 
детей в узких рамках общения, необходимо поддерживать, укреплять отношения с 
родственниками. Ребенка должны воспитывать не только отец и мать, нельзя изолировать 
его от жизни [1, с. 112]. 

Задача социального педагога в работе с семьей - это разрешение кризисных ситуаций. 
Кроме того, следует обратить внимание и на их своевременное предупреждение и 
нейтрализацию.  

Объектом воздействия социального работника могут быть ребенок, члены семьи, сама 
семья в целом.  

Кроме того, социально - педагогическая деятельность осуществляется на трех уровнях: 
диагностическом, профилактическом и реабилитационном. 

Любую работу с семьей социальный работник начинает с её изучения, то есть на 
диагностическом уровне. Здесь возможны два варианта деятельности: 

 - при добровольном обращении клиентов – оценка ситуации и в случае необходимости 
организация консультации психолога; 

 - при недобровольном обращении – сбор достоверной информации о семье, организация 
встречи с ней, обеспечение обратной связи [4, с. 284]. 

Обязательными этапами диагностики являются: сбор информации; анализ информации; 
постановка социального диагноза. 

На данном этапе обязательно используются следующие диагностические методы: 
 - наблюдение (позволяет определить пол, возраст, национальность, материальное 

положение, черты характера, уровень интеллектуального развития и состояние психики 
клиента); 

 - беседа (равноправный диалог или интервью, устный опрос по заранее обдуманному 
плану); 

 - анкета; 
 - тесты (стандартизированный набор заданий, позволяющий определить уровень знаний 

человека, состояние его личностных, психологических характеристик) [5, с. 70]. 
В диагностике широко используются: 
 - шкальные методики. Для определения результата совместной работы семье 

предлагается шкала, на которой члены семьи должны отметить состояние своей проблемы 
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до и после визита к социальному работнику. Этот показатель можно сравнивать только с 
показателями этой же семьи в другой момент времени; 

 - карточные методики – набор карт с определенным смысловым содержанием (любовь, 
ненависть, развод, тоска). Семье дается задание расположит карточки по времени – 
настоящее, прошлое, будущее. Карточные методики позволяют составить общее 
представление об эмоциональном состоянии семьи, ее жизненной ситуации, облегчает 
работу с людьми, имеющими затруднения в общении (мигранты, замкнутые), оказывает 
успокаивающее действие; проективные методики – разновидность тестов, нацеленных на 
определение неосознаваемых клиентом состояний (бессознательное влечение, скрытая 
агрессия, переживание);ассоциативные проективные методики, построенные на словесных 
ассоциациях, системе законченных предложений; экспрессивные методики (основаны на 
рисовании: рисунок семьи, рисунок себя в виде растения, животного). Они позволяют 
сравнивать результаты работы с клиентом; документации. Контент - анализ (выборочный, 
содержательный). Изучение документов - важный аспект деятельности социального 
работника, который является составителем многих документов, необходимых для 
дальнейшей работы с семьей, в помощь другим специалистам, правоохранительным 
органам, для отчетности, для защиты своих интересов; 

 - метод социальных биографий – сбор информации об истории жизни человека и его 
семьи. Исследуются личные беседы, опросы родственников, переписка, семейные альбомы, 
прием генограммы семьи. Этот метод используется в работе с теми клиентами, проблемы 
которых берут начало в семье, традициях [3, 5]. 

При постановке диагноза, обработке информации удобно использовать таблицы. Это 
помогает систематизировать материал, сделать вывод.  

В ситуациях, когда различные недостатки в семье тщательно скрываются, может помочь 
опрос соседей, школьных учителей, разговор с самим ребенком. 

Определить, есть ли проблема физических наказаний в семье (если родители скрывают 
ее наличие), можно по состоянию ребенка. 

Оценка физического, эмоционального и психического развития детей происходит по 
следующим критериям: 

 - отсутствие привязанности или сильное искажение связей такого рода; 
 - серьезное отклонение в восприятии семьи как надежной базы, на основе которой дети 

могут приобретать новый опыт. 
 - отсутствие или сильное искажение родительских моделей, которые ребенок имитирует 

и на которых формируется идентификация; 
 - наличие дисфункциональных стилей борьбы со стрессом (агрессивность); 
 - полное или частичное отсутствие взаимопонимания между родителями; 
 - отсутствие необходимого или соответствующего возрасту жизненного опыта (теплота, 

игра, беседа); 
 - отсутствие или избыток дисциплинарных методов [2]. 
После проведения диагностики можно приступать к осуществлению всех видов 

социально педагогической работы с семьей.  
Таким образом, задача социального работника – способствовать созданию в семье 

ощущения безопасности, он должен быть твердо убежден в правильности своих действий, 
быть способным четко изложить свои цели клиентам, с которыми собирается работать. 
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Социальный работник должен постоянно усваивать новые методы и приемы диагностики и 
работы с семьей, понимать механизм их воздействия и ответственно подходить к их 
применению.  
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Процесс образования сейчас строится не только на передаче знаний студентам и высокой 

квалифицированности преподавателя, но и на воспитательном процессе и тесном 
взаимодействии обеих сторон. Поэтому важно определить какими качествами должен 
обладать педагог и что влияет на восприятие студентом преподавателя как профессионала и 
человека - образца для подражания.  
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 Современное состояние образовательной системы диктует потребность в новой 
личности педагога. Как показывают современные исследования, система критериев оценки 
студентами значительно изменилась [1]. Многие воспринимают преподавателя как 
интеллигентного человека, таким образом, интеллигенция становится востребована как 
образец воспитания. Интеллигентность понимается нами не как свойство определённого 
социального слоя, а качество личности, которое взращивается на протяжении всей нашей 
жизни и педагог оказывает непосредственное влияние на её формирование.  

 Для современного студента образ интеллигентного педагога, прежде всего, выступает 
как человека, обладающего не только профессиональными компетенциями, но и 
способного вдохновлять, побуждать и эмпанировать студентам. Образ высокомерного и 
чёрствого преподавателя вызывает отторжение и, зачастую, нежелание изучать 
преподаваемый материал, препятствует социально - психологическому развитию личности 
студента [2]. Кроме того, от личности преподавателя во многом зависит, будут ли 
сформированы у студентов в период обучения в вузе такие важные для будущего 
профессионала качества, как самостоятельность, инициативность, саморесурсность [3]. 
Таким образом, необходимо понимать, какую личность современные студенты готовы 
признать интеллигентным педагогом.  

 В первую очередь, это человек, который при своей авторитетности обладает 
открытостью к диалогу со студентами и коллегами в процессе работы. Интеллигентный 
педагог способен оказывать поддержку и по достоинству оценивать успехи своих коллег и 
учеников. Такой человек не только стремится к деловому сотрудничеству со всеми 
коллегами, но и сам способен попросить помощи и принять здоровую критику своей 
деятельности. Касательно взаимодействия со студентами, интеллигентный педагог всегда 
должен оставаться толерантным, то есть он не выводит конфликты с коллегами на 
обозрение окружающих, не вовлекает студентов в группировки, направленные против 
коллег или администрации, не провоцирует конфликты и не подрывает авторитет других 
преподавателей.  

 Студент воспринимает преподавателя не в процессе личного взаимодействия, как это 
происходит с коллегами, а через призму создаваемого образа, поэтому необходимость его 
формирования очевидна. Есть определённые качества личности, которые свойственны 
образу интеллигентного преподавателя, такими могут являться следующие: 

1. Гибкость и адаптация в профессиональной деятельности и жизненных ситуаций; 
2. Стремление к самосовершенствованию; 
3. Умение видеть проблемы и способность рационально их решить; 
4. Креативность и новаторство; 
5. Готовность к ответственности за свои действия; 
6. Ориентированность на общечеловеческие ценности; 
7. Быть коммуникабельным и толерантным.  
 Перечисленными выше качествами личности студенты зачастую не обладают в полной 

мере и задача преподавателя как куратора создавать ситуации, в которых студенты 
осознавали бы необходимость и ценность обретения этих качеств. Таким образом, образ 
педагога как интеллигентной личности способствует самоопределению личности студента. 
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ПОНЯТИЕ «ФОНЕТИКО – ФОНЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ» В 

ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
 

В современном мире количество детей, имеющих отклонения в речевом развитии, 
неуклонно растет. Имея полноценный слух и интеллект, они, как правило, не готовы к 
усвоению школьной программы из - за недостаточного развития фонематического 
восприятия.  

Под фонетико - фонематическими нарушениями речи принято понимать нарушение 
процессов формирования произносительной системы родного языка у детей с различными 
речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 
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Традиционно в логопедии фонематические процессы обозначаются терминами: 
фонематический слух, фонематическое восприятие, фонематические представления, 
фонематический анализ и фонематический синтез [3]. 

В логопедическом и психологическом словарях представлены следующие определения 
данных фонематических процессов: 

Фонематический слух – способность к слуховому восприятию речи, фонем. 
Фонематический слух имеет важнейшее значение для овладения звуковой стороной языка, 
на его основе формируется фонематическое восприятие. 

Фонематическое восприятие – процесс восприятия на слух определенных фонем, 
независимо от позиционных призвуков. Физиологическая основа – сложные условно - 
рефлекторные связи. 

Фонематические представления – звуковые образы фонем, воспринятых человеком 
ранее и в данный момент не действующих на его органы чувств. Физиологическая основа – 
результат деятельности не одного, а двух и более анализаторов. 

Фонематический анализ – мысленный процесс разложения целого на составляющие 
части (предложение – слова – слоги – звуки) или мысленное выделение отдельных фонем, 
установление отношений части к целому, к другим частям целого и составляющим его 
элементам. 

Фонематический синтез – мысленный процесс соединения частей в целое. Процесс 
противоположный анализу, но они тесно взаимосвязаны и неотделимы друг от друга. 

Отсутствие полноценного восприятия фонем делает невозможным их правильное 
произношение, а, кроме того, не дает возможности детям овладевать в нужной степени 
словарным запасом и грамматическим строем и, следовательно, тормозит развитие связной 
речи в целом. 

Изучением фонетико - фонематических процессов занимались такие ученые, как А. Н. 
Гвоздев, Д. Б. Эльконин, М. Е. Хватцев, А. Р. Лурия, Т. Б. Филичева, Л. Е. Журова, М. Г. 
Генинг, Н. А. Герман, Н. Х. Швачкин и другие.  

К пониманию сформированности фонематического слуха исследователи речевого 
развития подходят по - разному, но все они сходятся во мнении, что уже к двум годам 
«первичный» фонематический слух становится основой речевого развития дошкольников. 

Речевой слух – совместное функционирование фонематического и фонетического слуха, 
осуществляет не только прием и оценку чужой речи, но и контроль за собственной речью. 
Речевой слух является стимулом формирования произношения [3]. 

В 60 - х годах XX века использовали термин «звуковой анализ» и выделяли следующие 
его виды: естественный звуковой анализ и искусственный звуковой анализ. 

Естественный (сенсорно - перцептивный) звуковой анализ обслуживает устную речь, с 
его помощью осуществляется смыслоразличительная функция. 

Искусственный (интеллектуальный) звуковой анализ спонтанно не формируется, им 
дети овладевают в ходе целенаправленного обучения. Этот вид звукового анализа 
обслуживает письменную речь человека. 

Д.Б. Эльконин предложил ввести для обозначения этих двух видов звукового анализа 
новые различные термины – «фонематический слух» и «фонематическое восприятие». 
Естественный звуковой анализ стали обозначать термином «фонематический слух». 
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Искусственный звуковой анализ стали обозначать термином «фонематическое восприятие» 
[7]. 

А.Н. Гвоздев указывает на то, что «фонемы, служа для различения значимых единиц, 
сами по себе не являются носителями значений». Фонема – это звук, являющийся 
минимальной единицей языка и выступающий в смыслоразличительной функции [2]. 

М. Е. Хватцев определяет фонематический слух как «способность воспринимать звуки 
нашей речи как смысловые единицы, которая является основным качеством человеческого 
слуха». Только при наличии фонематического слуха возможно четкое восприятие звуков 
речи и смысла отдельных слов [4]. 

А. Р. Лурия рассматривает фонематический слух как способность к обобщению в 
отдельные группы различных звучаний, используя существенные признаки звуков и 
игнорируя случайные [5].  

 Т.Б. Филичева рассматривает фонематический слух как способность ребенка к 
практическим обобщениям понятий о звуковом и морфологическом составе слова [6]. 

Фонематическое восприятие, по мнению A.M. Бородич, представляет собой развитие 
аналитической деятельности в области собственной речи ребенка (умение анализировать 
речь, разлагая ее на составляющие элементы). Другими словами, под фонематическим 
восприятием понимается «умение выделять в речи предложение, в предложении слова и в 
словах звуки» [1]. 

По мнению Л.Е. Журовой и Д.Б. Эльконина, фонематическое восприятие у детей 
формируется в процессе специального обучения как результат более высоких форм 
речевого слуха. Под термином «фонематическое восприятие» подразумевается 
специальное действие по выделению звуков языка и установлению звуковой структуры 
слова как его единицы [7]. 

М.Г. Генинг и Н.А. Герман видят в фонематическом восприятии способность ребенка 
воспринимать на слух и точно дифференцировать звуки речи, особенно акустически 
близкие. Рассматривая фонематическое восприятие как способность, а не умение, 
исследователи тем самым отождествляют его с фонематическим слухом [4]. 

Фонематический слух является особым видом физического слуха человека, 
позволяющим слышать и дифференцировать фонемы родного языка. Фонематическое 
восприятие есть анализ звукового состава слова. 

Н.Х. Швачкин в своих исследованиях, посвященных изучению становления 
фонематического слуха у детей, выявил определенные закономерности в развитии 
фонематического слуха у детей и определил двенадцать генетических рядов формирования 
фонематического развития ребенка (различение гласных; различение наличия согласных; 
различение сонорных и артикулируемых шумных; различение твердых и мягких 
согласных; различение сонорных согласных; различение сонорных и не артикулируемых 
шумных; различение губных и язычных; различение взрывных и придувных; различение 
передне - и заднеязычных; различение глухих и звонких; различение шипящих и 
свистящих)[4]. 

Таким образом, фонематический слух является базой для становления и 
совершенствования речи ребенка. Чем лучше сформирован фонематический слух, тем 
совершеннее речь ребенка. Нормальное развитие фонематического слуха имеет большое 
значение при формировании процессов письма и чтения. Несформированность 
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фонематического слуха приводит к речевым нарушениям, к учебной дезадаптации детей 
школьного возраста. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЯЗЫКА 

UML В ПОДГОТОВКЕ МАГИСТРОВ 
 
Компьютерные и информационные технологии – динамично развивающаяся область 

современных знаний, которая концентрирует в себе самые последние достижения в науке и 
технике.  

Специалисты, участвующие в разработке и внедрении современных программных 
средств, имеют разную квалификацию, поэтому важно одинаковое понимание архитектуры 
и функциональности каждым из них [4, с. 206]. Также необходимо поддержание единого 
стиля для различных версий программ. 

Указанные особенности приводят к необходимости моделирования структуры и 
процесса функционирования программных систем до начала написания кода. Проект 
может быть успешно завершен только при условии того, что была построена 
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предварительная модель программной системы. Она должна быть понятна как заказчику, 
бизнес - аналитику, так и программистам. Именно это привело к появлению языка UML. 

UML (англ. Unified Modeling Language – унифицированный язык моделирования) – язык 
графического описания для объектного моделирования в области разработки программного 
обеспечения, моделирования бизнес - процессов, системного проектирования и 
отображения организационных структур [3, c. 11]. 

Интерес специалистов разных направлений к языку UML возрастает с каждым годом. 
Возможности, заложенные в UML, можно использовать как для объектно - 
ориентированного моделирования систем, так и для документирования бизнес - процессов, 
а в более широком контексте – для представления знаний в интеллектуальных системах. 

В преподавании учебных курсов по моделированию сложных систем для магистрантов в 
вузе требуются содержательные примеры применения языка UML для моделирования 
программных систем. 

На диаграммах UML модель представляется в виде сущностей и отношений между 
ними. 

Диаграммы UML делятся на три типа: 
а) Диаграммы, представляющие статическую структуру приложения: 
 диаграмма объектов; 
 диаграмма классов. 
б) Диаграммы, представляющие поведенческие аспекты системы: 
 диаграмма прецедентов; 
 диаграмма состояний; 
 диаграмма последовательностей; 
 диаграмма активности; 
 диаграмма взаимодействия. 
в) Диаграммы, представляющие физические аспекты функционирования системы: 
 диаграмма развертывания. 
На рисунке 1 представлена разработанная нами интеллект - карта, которая в сжатом виде 

отображает основные понятия языка UML.  
 

 

Рисунок 1 
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Карта выполнена с использованием приложения XMind. Разделы «Элементы нотации», 
«Сущности», «Отношения», «Диаграммы» содержат заметки, в которых приводятся 
определения понятий. 

Диаграмма прецедентов – наиболее часто используемый тип диаграммы. Применяется 
при описании бизнес - процессов и определения требований к будущему программному 
обеспечению.  

Диаграмма прецедентов (диаграмма вариантов использования) – это диаграмма, 
отражающая отношения между экторами и прецедентами. 

Эктор (actor) – это множество логически связанных ролей, исполняемых при 
взаимодействии с прецедентами или сущностями (система, подсистема или класс). Эктором 
может быть человек или другая система, подсистема или класс, которые представляют 
нечто вне сущности. На диаграмме изображается в виде «человечка». Если эктор имеет 
атрибуты, которые необходимо показать, используется изображение эктора в виде класса, 
имеющего стереотип «actor». 

Прецедент (use case) – описание множества последовательных событий (включая 
варианты), выполняемых системой, которые приводят к наблюдаемому эктором 
результату. Прецедент представляет поведение сущности, описывая взаимодействие между 
экторами и системой. Графически прецеденты изображаются в виде эллипса. 

Приведем процесс создания диаграммы прецедентов для следующей задачи: 
Постройте UML - диаграммы ПО, автоматизирующего процесс покупки товара в 

магазине отделочных материалов с отдельным складом. Этот процесс можно описать 
так. Продавец выписывает клиенту ордер, где указывает код товара, его наименование и 
количество. Клиент оплачивает в кассе стоимость товара. Для этого кассир должна 
найти в БД товар по его коду и подсчитать его стоимость. В результате клиент 
получает кассовый чек и накладную для получения товара на складе и едет на склад. Там 
он вручает накладную кладовщику, который отыскивает товар по его коду и отпускает 
клиенту нужное его количество. После этого кладовщик делает отметку в книге учета 
товаров о том, что товар отпущен и его количество соответственно уменьшилось [1, c. 
187]. 

Для создания диаграмм была выбрана среда Rational Rose. Приведем алгоритм 
построения диаграммы прецедентов: 

а) В окне Browser нажмите правой кнопкой мыши на ветке Use Case View и выберите 
пункт Use Case Diagram и введите имя диаграммы. В нашем примере назовем диаграмму 
«Диаграмма прецедентов. 

б) Для открытия созданной диаграммы необходимо нажать на ее имя левой кнопкой 
мыши двойным кликом. 

в) Далее необходимо добавить экторов (действующие лица), используя кнопку «Actor» и 
присвоить им имена. В нашем примере экторами являются следующие объекты: клиент, 
продавец, кассир, кладовщик. 

г) Добавьте варианты использования, соответствующие обозначенным экторам. Для 
этого необходимо воспользоваться кнопкой Use Case. 

д) Добавьте все варианты использования и присвоить им имена: «Внесение отметки о 
выдаче в книгу учета», «Выдача кассового чека», «Выдача товара», «Выписывает 
накладную», «Выписывает ордер», «Оплата стоимости товара», «Отдает накладную», 
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«Поиск товара», «Получение кассового чека», «Получение накладной», «Получение 
накладной от клиента», «Расчет стоимости товаров». 

е) Добавьте соответствующие связи между экторами и вариантами использования, 
используя кнопку Unidirectional Association 

ж) Итоговый вид диаграммы прецедентов представлен на рисунке 2: 
 

 
Рисунок 2 

 
Подобным же образом разработаны указания к построению диаграмм других типов: 

классов, объектов, последовательностей, взаимодействия, состояний, активности и 
размещения. 

Созданные методические указания к выполнению лабораторных работ, в которые входит 
теоретическая часть (описание основных компонентов и элементов), пошаговое 
руководство к созданию основных диаграмм и задания для самостоятельного решения 
могут быть использованы преподавателем на занятиях по компьютерному моделированию 
для студентов магистратуры. 
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ТВОРЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ КАК ОСНОВА ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 

БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАТИКИ 
 
Формирование творческих способностей для специалиста любого профиля является 

важной задачей для любого образовательного уровня, в том числе и для специалистов в 
области информатики. Как отмечается в Федеральном государственном образовательном 
стандарте основного общего образования, современному обществу востребованы 
интеллектуальные личности, способные реализовать инновационную деятельность [10]. 
Содержание этих ФГОС, позволяет учителям использовать и внедрить инновационные 
образовательные технологии в обучение, что не только обеспечивает получение знаний и 
умений, но и развивает креативность, и позволяет достичь планируемых образовательных 
результатов. 

Будущий специалист в области информатики в процессе подготовки в системе СПО, 
должен развивать личностными качествами обеспечивающие эффективность его будущей 
профессиональной деятельности, а именно: готовность к самообразованию; 
информационная культура; формулировка выводов; установка закономерностей; анализ; 
креативность мышления, прогноз и моделирование новых идеи; работать в команде. 

Таким образом, одной из важнейших современного образования является подготовка 
специалистов в русле формирование его творческих способностей, позволяющие им быть 
востребованным и конкурентоспособным. 

Развитию творческих способностей посвящены множество работ педагогов, психологов 
и методистов: Л.С.Выготского, В.Н. Дружинина, А.Н. Лука, И.Я. Пономарева, С.Л. 
Рубинштейна, В.Д. Шадрикова и др. Творческие способности это не моно элемент, а 
многоаспектное качество или сплав множества качеств, компонентный состав которого до 
сих пор не определен. Вопрос о компонентах творческого потенциала человека при 
многообразии гипотез до сих пор открыт.  

По мнению исследователя проблем творчества А. Н. Луки, творческие способности 
должны содержать в себе компоненту: видения и выделения проблемы; интегрирования 
информационно емких понятий или символов; переноса алгоритма решения данной задачи 
к решению подобных; восприятия действительности глобально; извлечения из памяти 
нужной информации; гибкого мышления; выборы альтернатив; включения новое знание в 
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существующую базу знаний; чувства реальности вещей; выделения актуализированного 
наблюдаемого; генерирования идей; развития творческого воображения; доработки деталей 
для совершенствования идеи [6]. 

Для эффективного решения обозначенных этих задач необходимо: управлять процессом 
формирования его интеллектуальных способностей; создавать педагогические, 
дидактические, технические, технологические, методологические условия развития 
творчества будущих специалистов вне зависимости от их личностных качеств; 
поддерживать устремленность студента к творчеству и т.д. Развитие творческих 
способностей будущих специалистов может происходить на уроках, так и вне занятий. 
Творческие способности нельзя развивать некой основы, т.е. чтобы творить он должен 
иметь хотя бы базовый уровень профессиональных знаний, умений и навыков, 
определяющих содержание его профессиональной деятельности. 

Для развития творческих способностей необходимо использовать специально созданные 
задания, разрешение которых предполагают не только актуализация полученных знаний в 
процессе обучения, но и требующих навыков самостоятельного изучения и доработки 
новой информации. Например, при изучении любой дисциплины будущие специалисты 
вместе с преподавателем изучают алгоритмы решения основных задач, а затем 
самостоятельно решают подобные, а затем и другие, только решение неподобных задач 
развивает его творчество. 

Внеаудиторная деятельность будущих специалистов, в отличие от учебной, не 
предполагается освоение уже известных знаний, но способствует развитию будущего 
специалиста самореализации с прицелом на перспективу. Максимальную эффективность 
развития творческих способностей будущих специалистов в области информатики в рамках 
вне занятий дает их исследовательская деятельность (ИД). ИД будущих специалистов в 
области информатики основывается, на: решение исследовательских задач личностно 
значимых для него; способствует формированию новой базы знаний; формирование общей 
способность искать и находить инновационное решение профессиональных задач; 
изучение новых способов достижения планируемого результата и подходов рассмотрения 
предлагаемой ситуации. 

Развитие творческих способностей будущих специалистов в системе СПО будет 
эффективнее, если будут развивать деятельности, от которых зависит: выполнение 
творческих заданий, для реализации которого требует не только аудиторной, но и их 
внеаудиторной деятельности; исследовательская творческая работа в коллективе; умение 
взаимодействовать друг с другом в процессе реализации творческого проекта.  

Практика показывает, что творческие успехи студентов необходимо: 
 развивать с использованием компьютерных и коммуникационных технологий; 
 презентировать, мотивировать и направлять; 
 распространять через использование для этого различные площадки, научные 

конференции, командировки и семинары; 
 мотивировать у будущих специалистов в области информатики перспективы 

творческой деятельности и творческого подхода к профессиональной деятельности. 
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С введением стандартов второго поколения математическое образование в основной 

школе направлено на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы. К основным из них можно отнести личностные, 
метапредметные, предметные результаты [1]. 

Одним из средств достижения планируемых результатов по математике являются задачи. 
Целесообразность использования тех или иных задач дидактическими целями. Так, нами 
рассматриваются задачи с параметрами в качестве средства формирования универсальных 
учебных действий (УУД). 

Для решения задач подразумевается выполнение плана, который является общим для 
решения задач любого вида и любого способа решения, все выделенные этапы 
представляют собой норму деятельности человека по решению задач. Сказанное является 
отражением того, что математические задачи являются некоторой моделью реальных 
объектов или процессов [2]. 
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С методической точки зрения план работы над задачей может быть представлен этапами: 
анализ условия; схематическая запись условия задачи; составление модели; исследование 
модели средствами математики; интерпретация модели; исследование; рефлексия. 

На этапе анализа условия задачи явно можно выделить такие универсальные учебные 
действия как: выделение существенной информации, аналогия, классификация На этапе 
исследования выделяются: анализ, поиск аналогов, построение цепи рассуждений Действуя 
аналогично, можно выделить формируемые УУД на каждом этапе решения задач с 
параметрами. 

1. Анализ условия (введение буквенных обозначений): целеполагание, выделение 
существенной информации, формулирование задачи и прогнозирование способов 
решения, абстрагирование, аналогия, классификация (типологизация), 
знакосимволические действия. 

2. Схематическая запись условия задачи в виде таблицы, схемы, графа с введенными 
буквенными обозначениями: планирование, систематизация, знакосимволические 
действия, моделирование. 

3. Составление модели (поиск аналога, привлечение из математики или физики 
известного закона): создание способа решения задачи, корректировка условия, 
моделирование в графическом виде. 

4. Решение уравнения, системы и т.д. (поиск неизвестного): анализ и выявление 
существенной информации, выведение следствий, построение цепи рассуждений, 
выдвижение и проверка гипотез, преобразование модели. 

5. Интерпретация модели (проверка и оценка решений, корней): анализ, выведение 
следствий, конкретизация, знакосимволическое действие (интерпретация). 

6. Исследование (обобщение задачи или способа её решения для видоизмененных 
условий, другие подходы к решению): анализ, синтез, поиск аналогов, построение цепи 
рассуждений, умение сжато передать содержание, создание способов решения проблем 
поискового, творческого характера. 

7. Рефлексия: смыслообразование, планирование, контроль, коррекция, оценка, волевая 
саморегуляция, готовность к саморазвитию, к самообразованию, умение самостоятельно 
определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи, 
развивать мотивы и интересы своей образовательной деятельности. 

Учитывая вышеизложенное, мы можем прийти к выводу, что решение задач с 
параметрами формирует у учащихся универсальные учебные действия. 
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ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Одной из актуальных социально - экономических и образовательных проблем 
современного российского социума является включение детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в общество сверстников. Актуальность этой проблемы 
объясняется многими обстоятельствами, сложившимися в современной России. По данным 
Министерства здравоохранения РФ ежегодно увеличивается статистика детей, имеющих 
физические, интеллектуальные, психические и сенсорными отклонения. Ежегодно в России 
рождается 50 тыс. детей, признанных инвалидами с детства. Во многих регионах 
Российской Федерации ухудшается экологическая обстановка, здоровье населения. Кроме 
того, переход на платные медицинские услуги, трансформация жизненного уклада россиян, 
смена ценностных ориентаций и культурно - нравственных устоев общества позволяют 
предположить, что в этих условиях тенденция к увеличению численности детей с ОВЗ 
может сохраниться и в ближайшие годы. 

Создание оптимальных специальных условий для оказания педагогической и 
психологической помощи детям с ОВЗ является важнейшей социальной, педагогической и 
медицинской задачей всех государственных структур. 

В качестве примера опишем опыт оказания реабилитационной помощи детям с ОВЗ в 
Государственном казенном учреждении социального обслуживания Краснодарского края 
«Адлерский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями». Реабилитационный центр для детей и подростков с ОВЗ представляет 
собой учреждение социального обслуживания с целым комплексом социально - 
коррекционных услуг. Дети пребывают в стенах центра в течение двух реабилитационных 
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периодов сроком по 35 дней два раза в год. В рамках реабилитационного периода с детьми 
проводят занятия педагог - психолог, учитель - логопед, учитель - дефектолог. Рассмотрим 
специфику работы учителя - дефектолога с детьми с ОВЗ в условиях реабилитационного 
центра.  

Особенностью профессиональной деятельности учителя - дефектолога является 
проведение диагностической, коррекционной работы с детьми разного возраста от 3 до 18 
лет. Нарушения психофизического развития у детей различны. Это нарушение интеллекта, 
расстройства эмоционально - волевой сферы, синдром Дауна, аутизм, нарушения опорно - 
двигательного аппарата, нарушения речи, задержка психического развития. Оказывая 
специальную педагогическую помощь детям в реабилитационном центре, учитель 
дефектолог должен знать особенности развития детей на разных возрастных этапах, 
специфику психического развития детей различных нозологических групп, применять на 
практике различные методики для проведения диагностической и коррекционной работы. 
Каждый ребенок с ОВЗ имеет свой уровень развития, свою ближайшую зону развития и 
свой потенциал. Также учителю - дефектологу следует учитывать тот момент, что его 
занятия входят в целую систему социально - развивающих, реабилитационных 
мероприятий, реализуемых в условиях центра.  

Специфика проведения коррекционной работы предполагает индивидуальную работу с 
каждым ребенком, то есть для каждого ребенка учитель - дефектолог должен разработать 
индивидуальную программу диагностики и коррекции. Коррекционно - педагогический 
процесс осложняет такой фактор, как низкая социальная адаптация детей, так как 
большинство из них находятся на домашнем обучении, и их взаимодействие с социумом 
ограничено.  

Учитель - дефетолог проводит свои коррекционные занятия согласно расписанию 
реабилитационных мероприятий 2 раза в неделю. Начиная коррекционную работу, 
специалист осуществляет диагностику развития познавательной деятельности детей. С 
учетом специфики организации реабилитационного процесса, перед ним встает нелегкая 
профессиональная задача: провести максимально быстро, результативно обследование 
ребенка, учитывая его быструю утомляемость, сложности установления контакта, 
специфику структуры дефекта. 

Подводя итог, отмечаем, что в профессиональной деятельности учителя - дефектолога, 
осуществляющего психолого - педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях 
реабилитационного центра есть определенные отличительные моменты. Это 
необходимость работать с детьми разного возраста, с детьми разных нозологических групп, 
регламентированность временных сроков реабилитационной программы каждого ребенка, 
отсутствие взаимосвязи в работе с требованиями образовательных программ. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА В СЕМЬЕ 

 
Всегда нужно помнить то, что наше здоровье – это состояние полного физического, 

душевного и социального благополучия.  
Одним из основных и самый важных аспектов оздоровительной физической культуры 

являются занятия в домашних условиях, которые направлены на обеспечение активного 
отдыха, так же оздоровления и заваливание. 

Физиологическая динамичность считается одним их наиболее сильным средством 
предотвращения болезней, поддержания защитных сил организма, увеличения 
трудоспособности и выносливости. Ни одно лекарственное средство никак не 
предоставляет такого рода способности нейтрализовать вредоносные последствия 
нервозных перегрузок и гиподинамии, которую дает физкультура. 

Семья – это коллектив единомышленников. Все члены семьи обязаны соблюдать 
правила, от которых в частности зависит их здоровье.  

Как же воспитать привычку к систематическим занятиям спортом? Для начала нужно 
правильно и рационально составить режим дня. Жесткий и твердый распорядок, который 
предусматривает все моменты двигательного режима, поможет детям построить свой день 
так, чтобы хватило времени и на уроки, и на отдых, развлечения, и на занятия спортом. 

Утренняя гигиеническая зарядка. Легче всего для выполнения утренней гигиенической 
гимнастики пользоваться комплексами, позаимствованные в интернете либо записанные на 
телевидение. Эти сложные комплексы методично аргументированы дифференцированы в 
зависимости от возраста, сопровождаются музыкой и нужными замечаниями согласно ходу 
выполнения. 

Максимальную часть в двигательном режиме обучающихся необходимо отвести 
подвижным играм и самостоятельным занятиям физиологическими процедурами. В 
подвижных играх на воздухе ребята утоляют жажду перемещения, разряжают 
накопившуюся энергию. Игра обучает их храбрости, предприимчивости, может помочь 
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самоутвердиться, показать себя, узнать друзей, учит считаться с коллективом, 
функционировать в его заинтересованностях. 

В том числе и пешеходная прогулка, в случае если её логично организовать, может быть 
отличным средством физиологической культуры и методом увеличения двигательной 
активности. Ходьба — великолепное средство физиологической тренировки, 
легкодоступное и оказывающее полезное воздействие на весь организм — на органы 
пищеварения, железы внутренней секреции, нервную систему, дыхание. 

Прогулки за город, туристские путешествия совместно с ребенком в выходные дни 
станут не только лишь симпатичным отдыхом, дарящим удовольствие общения с 
природой, перспективой многому научить собственных деток, однако и существенной 
физической нагрузкой, тренировкой в овладении разными двигательными способностями. 
Поход дает возможность, помимо этого, в известной степени компенсировать 
еженедельный недостаток двигательной активности. 

Хочется рассчитывать, то что у отца с матерью проснется заинтересованность к 
гармоничному формированию личности детей, с тем, чтобы они сами стремительно 
занимались с ним физкультурой и подобным способом способствовали укреплению 
отношений в семье, воспитанию любви и уважения ребенка к отцу с матерью. Совместные 
обучения физическими упражнениями родителей с ребенком считаются источником 
радости, обогащают и оздоравливают семейную жизнь. 
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В младшем школьном возрасте ребенок продолжает открывать для себя мир 
человеческих отношений, разных видов деятельности и общественных функций людей. Он 
испытывает сильное желание включиться в эту взрослую жизнь, активно в ней участвовать, 
что пока невозможно. Кроме того, не менее сильно он стремится к самостоятельности. Из 
этого противоречия рождается сюжетно - ролевая игра - самостоятельная деятельность 
детей, моделирующая жизнь взрослых. В процессе сюжетно - ролевой игры дети не только 
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познают окружающий мир, но и сами являются его творцами, отражают в нем свои знания 
об известных им реальных явлениях и событиях, выражают свое отношение к ним, которое 
может быть ошибочным и требует коррекции.  

Игра, является эффективным средством формирования личности школьника, его 
морально - волевых качеств, в игре реализуются потребность воздействия на мир. Она 
вызывает существенное изменение в его психике. Советский педагог В.А. Сухомлинский 
подчеркивал, что «игра - это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка 
вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. Игра - это 
искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности».[1] 

Игра - это воображаемая или реальная деятельность, целенаправленно организуемая в 
коллективе воспитанников с целью отдыха, развлечения, обучения. Дети в игре находятся в 
свободном общении, и их проявления искренни и естественны. На протяжении всего 
периода детства, пока ребёнок растёт и развивается, приобретает новые знания и умения, 
сюжетно - ролевая игра остаётся наиболее характерным видом его деятельности. 
Особенности сюжетно - ролевой игры раскрыты в работах таких психологов как 
Л.С.Выготский, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец. Основой сюжетно - ролевой игры является 
мнимая или воображаемая ситуация, которая заключается в том, что ребёнок берёт на себя 
роль взрослого и выполняет её в созданной им самим игровой обстановке. Например, играя 
в школу, изображает учителя, ведущего урок с учениками (сверстниками) в классе 
(дома).[3] 

Поскольку игра в начальной школе еще сохраняет свое доминирующее влияние, 
особенно в 1 – 2 - м классах, она широко используется в практике. Такие сюжетно - ролевые 
игры, как «Дочки - матери», «Почта», «Магазин», «Больница», «Путешествие» продолжают 
представлять интерес для младших школьников. Например, в игре формируется такое 
качество личности ребёнка, как саморегуляция действий с учётом задач количественной 
деятельности. 

Важнейшим достижением является приобретение чувства коллективизма. Оно не только 
характеризует нравственный облик ребенка, но и перестраивает существенным образом его 
интеллектуальную сферу, так как в коллективной игре происходит взаимодействие 
различных смыслов, развитие событийного содержания и достижение общей игровой цели. 
Доказано, что в игре дети получают первый опыт коллективного мышления. В игре 
впервые проявляется чувство эмпатии. 

Задачи всестороннего воспитания в игре успешно реализуются лишь при условии 
сформированности психологической основы игровой деятельности в каждом возрастном 
периоде. Это обусловлено тем, что развитие игры связанны существенные прогрессивные 
преобразования в психике ребёнка, и, прежде всего в его интеллектуальной сфере, является 
фундаментом для развития всех других сторон детской личности. 

Период, в котором происходит наиболее интенсивное развитие эмоциональной сферы, 
является младший школьный возраст. В нем закладывается основа эмоциональной 
саморегуляции и наиболее типичные для каждого индивида в отдельности проявления 
эмоциональных состояний. 

В младшем школьном возрасте развитие эмоциональной сферы происходит 
непосредственно в ходе игровой деятельности. По мнению Выготского, игра содержит в 
себе все тенденции развития; она создаёт зоны ближайшего развития; за игрой стоят 
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изменения потребностей и изменения сознания общего типа. Благодаря игре в сознании 
школьника выделяются и осмысливаются социально принятые этические нормы 
поведения, формируется основной движущий мотив личностного развития – «быть как 
взрослый».[2] 

С усложнением игры и игрового замысла чувства детей становятся более осознанными и 
сложными. Игра и выявляет переживания ребенка, и формирует его чувства. Когда ребенок 
подражает космонавтам, он передает свое восхищение ими, мечту стать таким же. А при 
этом возникают новые чувства: ответственность за порученное дело, радость и гордость, 
когда оно успешно выполнено. Игровые переживания оставляют глубокий след в сознании 
ребенка. Многократное повторение действий взрослых, подражание их моральным 
качествам влияют на образование таких же качеств у ребенка. 
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Рассмотрения междисциплинарных связей в организации образовательного процесса 

школы через изучение исторических аспектов их формирования и развития в 
педагогической теории и практике образования, по - нашему мнению, является 
своевременным и актуальным. В результате изучения психолого - педагогической, 
методической и специальной литературы по данному вопросу полагаем, что проблема 
использования междисциплинарных (межпредметных) связей в контексте анализа 
интеграционных процессов в науке об образовании определенным образом изучена. Тем ни 
менее сама проблема и понятие «междисциплинарные связи» требуют уточнения и 
конкретизации содержания в контексте реализуемых федеральных государственных 
образовательных стандартов. Генезис понятия «междисциплинарные связи» пока 
окончательно не оформился, но мы можем отметить ряд необходимых сведений. Решение 
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обозначенной нами проблемы нашло свое отражение в процессах дифференциации и 
интеграции научных знаний на различных этапах развития отечественного образования.  

Например, в древности, наука была дифференцирована условно, и поэтому организация 
знаний носила энциклопедический характер. В школах Древней Греции учебные 
материалы предполагали лишь знакомство с основами наук, а в эпоху Возрождения, 
прогрессивные педагоги уже подчеркивали необходимость формирования взаимосвязей 
между природными явлениями и накоплением знаний в науках. Все это вызвало 
необходимость разработки новой дидактической системы Я.А. Коменским. «Я.А. 
Каменский … предложил стройную систему взаимосвязанных школ, позволяющую 
юношеству начиная с раннего детства достигать высот научного образования … он 
стремился к такой организации обучения, при которой было бы предусмотрено четкое 
распределение содержания всех видов школьной работы по годам, месяцам и даже дням 
обучения…Придавая особое значение непосредственному ознакомлению детей с 
изучаемыми вещами и явлениями, Я.А. Каменский уделял особое внимание раскрытию 
причинных взаимосвязей между явлениями внешнего мира, приучению учащихся к их 
обнаружению и анализу» [4, с. 188 - 189]. Уже в свое время совсем близко ученый 
«подошел» к пониманию необходимости использования различных связей в процессе 
обучения: «…все, что находится во взаимной связи, должно преподаваться в такой же 
связи»[4, с. 192]. 

Впоследствии, многие ученые исследовали вопросы построения учебного процесса с 
использованием междисциплинарных связей. Так Д. Локк уделял особое внимание 
развитию возможности «…один предмет наполнить элементами другого предмета». И. 
Гербарт [3] полагал, что педагогическая работа будет успешнее, если учитель овладеет 
теорией разных предметов, будет работать творчески, всемерно использовать имеющиеся у 
учащихся ассоциации для умелой организации их умственной деятельности [3, с. 211]. 

В России на рубеже XVIII - XIX веков появилось направление, основанное на идее 
единства мира, природы и человека, что позволило более широко понимать и оценивать 
роль междисциплинарных связей в процессе обучения. 

Г.Ю. Вишневская в своем диссертационном исследовании отмечает, что выдающиеся 
деятели педагогической мысли прошлого Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, К.Д. 
Ушинский, Л.Н. Толстой большое внимание уделяли проблемам комплексного обучения, 
реализации межпредметных связей в учебно - воспитательном процессе [2, с. 3]. 
Попытаемся уточнить понятие «междисциплинарные связи». По мнению исследователей, 
это дидактическое условие, сопутствующее отражению в учебном процессе 
сформированности целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, а также овладение учащимися навыками 
познавательной, учебно - исследовательской и проектной деятельности [1, с. 67].  

Мы же уточняем, что «междисциплинарные связи» – это связи между учебными 
предметами, которые устанавливает учитель или ученик в процессе познавательной 
деятельности с целью наиболее глубокого осознания той или иной проблемы, а так же с 
целью наиболее эффективного применения знаний на практике (Е.К. Дьяченко); 
межпредметные связи определены Российской педагогической энциклопедией, как 
отражающие комплексный подход к воспитанию и обучению, позволяющие вычленить как 
главные элементы содержания образования, так и взаимосвязи между учебными 
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предметами [6]; междисциплинарные связи, Немирова Г.И. и Рожкова Ю.В. определяют, 
как взаимную согласованность учебных программ, обусловленную содержанием наук и 
дидактическими целями, кроме того, междисциплинарные связи имеют особое значение 
при комплексной системе обучения, при которой для образования комплексных тем 
выделяются связанные с ними элементы ( темы, разделы, факты, понятия, законы и т. п.) из 
различных отраслей знания; междисциплинарные связи могут прослеживаться по времени 
как сопутствующие, предшествующие, последующие, перспективные, повторяющиеся. 
Следовательно, мы можем утверждать, что понятия «междисциплинарные связи» и 
«межпредметные связи» очень близки по своему содержанию и синонимичны, по сути.  

Этот факт отражается и в истории развития обозначенной проблемы. В первой половине 
XIX века, определяя цели воспитания и обучения, анализируя их контекст содержания, 
И.М. Ястребцов в статье «О системе наук, приличных в наше время детям…» настаивает на 
современном и пропорционально равном развитии «стихий» ребенка. «Сии стихии», по 
мнению автора: «… суть телесные, умственные и нравственные способности», а лучшая 
система учения должна состоять из совокупности разных сведений, взятых из 
энциклопедии, которая в самое короткое время и самым легким способом доведет до 
предполагаемой цели. Сначала из каждой науки, советует ученый - педагог, нужно дать 
детям самые простые вещи, а затем на усвоенные знания накладывать более трудные и 
сложные понятия. При этом науки нужно располагать так, отмечает И.М. Ястребцов, чтобы 
они помогали друг другу. 

История советской педагогики показывает, что исследователи отмечают самые разные 
недостатки в комплексном обучении, но вместе с тем, можно отметить и позитивные 
аспекты использования комплексных программ: школьная жизнь была тесно связана с 
социальной и политической жизнью страны, дети принимали активное участие в 
социальной жизни общества, получая необходимые навыки. 

С 50 - х годов XX века снова растет интерес к использованию междисциплинарных 
связей в организации школьного обучения. Это объясняется главным образом научно - 
технологической революцией своего времени. Развитие науки, новые открытия происходят 
на пересечении наук, при взаимном влиянии всех отраслей научного знания. 

Цель образования в 60 - х годах, как известно – профильное обучение, где тоже широко 
используются междисциплинарные связи. В 70 - х годах в истории развития 
междисциплинарных связей происходит новый поворот. Ученые педагоги все больше 
заинтересованы в разработке междисциплинарных связей между школьным предметам, 
отсюда и новая трактовка термина «межпредметные связи» (Лошкарева Н.А., Зверев И.Д., 
Левина М.М. и др.). 

В современной педагогической науке, теории и практике широко используются и 
анализируются возможности различных методов реализации междисциплинарных связей 
(Лошкарева Н.А., Менчинская Н.А., Усова А.В. и др.). 

А.В. Усова характеризует так же виды межпредметных связей: хронологические 
(предшествующие); информационные (фактические понесенные теоретические); 
деятельностные; определяет средства их реализации. В.Н. Максимова утверждает, что 
совершенствование образовательного процесса в современной школе возможно при 
активном использовании междисциплинарных (межпредметных) связей, т.к. они помогают 
создать целостную картину мира, тем самым выполняя обобщающие функции. 
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Исследователь разделяет их на: 1) методологические - обеспечивают научное знание; 2) 
конструктивные - способствуют решению образовательных задач обучения; 3) 
организационные - обеспечивают координирование работы учителей - предметников с 
целью разработки единого подхода к требованиям, к трактовке содержания учебного 
материала и к выбору форм учебно - воспитательного процесса [5]. 

Таким образом, на основе проведенного нами теоретического анализа, мы заключаем, 
что типология и видовое разнообразие междисциплинарных связей в современной 
педагогической науке, теории и практике разработаны на необходимом и достаточном 
уровне. Функции, условия и средства применения их в организации образовательного 
процесса школы так же должным образом изучены. Роль междисциплинарных связей в 
организации образовательного процесса школы трудно переоценить, но в начальной школе 
главным образом используются межпредметные бинарные связи между объектами: 
Русский язык - Литературное чтение, Литературное чтение – Музыка и т.п. Практически не 
используются более сложные отношения. Следовательно, потенциал междисциплинарных 
связей используется недостаточно в организации образовательного процесса 
инновационной начальной школы, поэтому мы считаем необходимым реализовывать 
исследуемые связи в сложных отношениях дисциплин гуманитарного, естественно - 
математического и эстетического циклов в условиях современной образовательной 
организации, тем более, что учебно - методические комплекты, согласно Приказа 
Минобрнауки России от 31 марта 2014г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования», включают завершенные предметные линии учебников, входящие в 
состав таких УМК для начальной школы, как «Школа России», «Планета знаний», 
«Начальная инновационная школа», «Гармония», «Диалог» и др. Особенностью 
перечисленных образовательных программ для начальной школы является то, что они 
включают в себя УМК по всем или нескольким предметам начального общего образования, 
что, безусловно, создает благоприятные условия для реализации междисциплинарных 
связей в организации образовательного процесса начальной школы. 
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ДИАГНОСТИКА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Важнейшая задача, которая стоит перед каждым педагогом в плане проведения 

воспитательной работы – всестороннее развитие личности. Диагностика 
воспитательной работы в начальной школе поможет разобраться, какие задачи, 
установленные в начале года, получилось реализовать, а какие из них так и остались 
неосуществимыми.  

Воспитанность - показатель сформированности отношений ученика к 
окружающему его миру, которая реализуется в различных видах работы, школьника 
в действиях, в интеллектуальных исследовать и практических поступках, процесса 
дает возможность работы выбирать образ изучения жизни, достойный человека. 
Воспитанным человеком показателей можно считать того, рудность кто 
характеризуется вежливостью, учтивостью, методы знанием правил степень 
культуры поведения, смысле этикета. Воспитанность не должна выступают 
выражаться только воспитанность по отношению к людям, она может проявляться 
выступают и к животным, и к окружающей сочинения природе. Воспитанность 
формируется с раннего должна возраста и обусловлена которые развитием культуры 
извлечь в обществе, социальной того средой, системами может воспитания в семье, 
учебном заведении контроля и др. Она отражает степень частные соответствия 
личностного развития извлечь школьника поставленной педагогами изучения цели.  

Изучение эффективности знанием воспитательного процесса не смысле из 
простых вопросов педагогической теории построения и практики. Его трудность 
заключается в воспитанности том, что которая на состояние, итоги и эффективность 
которые воспитательного процесса иями оказывает большое влияние 
индивидуальной не только условия собственных самой школы, критерии но и 
внешняя по отношению того к нему среда. плено Извлечь истинный, конкретный 
итогу результат процесса собственных воспитания тяжело. Именно которыми 
поэтому встает вопрос о большое смысле изучения эффективности воспитательного 
воспитанным процесса. Разумеется, исследовать воспитанности уровень 
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воспитанности практических младших школьников необходимо, потому цели что 
потом воспитанность утрачивается целенаправленность важна и целесообразность 
процесса методы воспитания. Он обретает сочинения определенную хаотичность 
изучения и стихийность. 

Таким образом, можно эффективность воспитательного ритерии процесса - это 
воспитанным сопоставимость приобретенных которая результатов не с целями, 
смысле а с - прошлыми достижениями сопоставимость в воспитательной практике. 
Довольно потом трудно, всё это выявить выявить и тем выявить более определить, 
которая поэтому в воспитательном оказывают процессе так отношений важна 
диагностика. 

Диагностика качеств воспитательной работы позиций предполагает оценочную 
контроля процедуру, которая глаз направлена на прояснение плено ситуации, 
выявление истинного возможности уровня воспитанности. Методы хаотичность 
диагностики позволяют диагностики не только оценивать того изменения, 
происходящие школьника в коллективе или раннего в поведении отдельной 
которыми личности, но и прогнозировать индивидуальной пути и средства 
воспитанным оптимального построения ритерии воспитания [2, с. 361].  

К выбору значение методик изучения должна следует приступать работы только 
после значение определения критериев целей и показателей эффективности целей 
процесса воспитания. Диагностика разработаны воспитательного процесса 
воспитательной является новой ритерии отраслью педагогической науки. Однако 
исследовать уже накоплено значительное методы количество диагностических 
именно методик, которые можно использовать смысле в исследовательской и 
практической которые деятельности педагогов [3, с. 13]. 

Для выступают диагностики воспитанности личностных педагогу необходимо 
эффективности применять комплекс воспитанность методов исследования 
личностных качеств. Желательно, итоги чтобы используемая важна система методов 
только содержала мотивы, сопоставимость знания и умения важна воспитанника. 
Спектр этих можно методов достаточно важна широк. Существуют знанием 
практические методы практических диагностики Н.Е. Щурковой: сочинения целей 
на заданную тему; исследовать прямые вопросы; сферограмма; частные тест-
рисунок; диагностический методы выбор; ранжирование; «акт недописанный 
добровольцев»; недописанный большое тезис (рассказ, процесса диалог); 
графические тесты; оказывают метод воспитывающих воспитанности ситуаций. Эти 
изучения методики, как гностики правило, выступают отдельных перед детьми 
раннего в скрытой форме, воспитанности в виде игры, работы проверки 
собственных индивидуальной сил. Большинство процесса методов не только 
знанием дают возможность общие преподавателю раскрыть реализу особенности 
проявления глаз того или процесса иного качества, которыми но и оказывают 
воспитательный итогу эффект. 

В качестве которыми эталонных показателей, сочинения с которыми 
сравниваются критерии достигнутые результаты, воспитательной используются 
критерии. потом Критерии значение воспитанности – это методы теоретически 
разработанные именно показатели уровня глаз сформированности различных иная 
качеств личности (коллектива) [1, с. 62]. 

Для педагог объективного выполнения недописанный функций контроля за 
результатом окружающей и ходом воспитательного воспитательной процесса 
большое позиций значение имеет реализу система критериев позиций и ее оценки. 
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Среди может множества критериев внешней выделяют: общие знанием критерии 
для диа- гностики плено конечных результатов - достигнутого итоги уровня 
воспитанности может личности или недописанный коллектива, которые 
практических отражают требования, знания зафиксированные в формулировке 
итогу цели воспитательного поведении процесса и частные значение критерии - для 
практических анализа промежуточных итоги результатов, связанных которая с 
выработкой отдельных качеств свойств, черт индивидуальной и качеств. 

По направленности условно критерии воспитанности отношений условно делятся 
выступают на две группы: недописанный связанные с проявлением именно 
результатов воспитания может во внешней форме – суждениях, реализу оценках, 
поступках; методы связанные с явлениями, педагог скрытыми от глаз именно 
воспитателя – мотивами, позиций убеждениями, планами, сопоставимость 
ориентирами. 

Мониторинг воспитанности значение детей - это недописанный постоянное 
наблюдение большое за ними в их индивидуальной качеств и коллективной 
деятельности, эффективности фиксирование и анализ контроля их поступков, 
отношений, значение позиций и мотивов; сочинения это отслеживание поведении 
эмоционального состояния важна ребенка, которым показателей окрашена та или 
знанием иная его иная деятельность. 

В школах глаз могут быть внешней разработаны различные возможности 
критерии и выступают показатели эффективности частные воспитательного 
процесса выступают с учетом целей сочинения и задач проводимой выявить работы, 
основных смысле идей концепции, окружающей этапа развития индивидуальной 
воспитательной системы. Определение построения уровня воспитанности итоги 
школьников позволит выявить соответствует воспитанности ли результат учащегося 
запланированному контроля воспитательному итогу и степень практических 
реализации цели того и задач воспитательной извлечь работы учебного 
воспитанности заведения. 

Таким образом, частные можно сделать значение вывод, что иная без изучения 
хаотичность уровней воспитанности степень школьников нельзя реализу 
конкретизировать цели иная воспитания, проводить сочинения индивидуальный и 
дифференцированный гностики подход к ученикам. Опираясь может на добытые 
методами выявить психологии данные, выявить педагог подбирает знания наиболее 
оптимальный диагностики способ совместной которые работы с учащимся. Учитель 
можно не только обращается потом к характеристике особенностей практических 
школьника, но и определяет позиций условия и возможности простых его 
воспитания. Следовательно, педагог обязан быть готов к выполнению аналитико-
диагностической деятельности, так как он регулярно пребывает в ситуации, которая 
вынуждает его находить, устанавливать причины того или иного поведения 
учащихся, его отношения к учению, старшим, составлять перспективную программу 
воспитания. 
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Обеспечение личной безопасности и сохранение своего здоровья, пожалуй, одна из 
важнейших сторон практических интересов человечества с древних времен до наших дней.  

В условиях современного общества вопросы безопасности жизнедеятельности резко 
обострились и приняли характерные черты проблемы выживания человека, т.е. «остаться в 
живых, уцелеть, уберечься от гибели».  

В СССР, а теперь и в Российской Федерации, постоянно уделялось большое внимание 
вопросам обучения населения оказанию первой помощи. Однако гибель людей, в том числе 
и детей, в дорожно - транспортных происшествиях, при пожарах и других бытовых 
происшествиях, ежегодно продолжается. Выступая на президиуме Госсовета РФ по 
вопросам обеспечения безопасности на дорогах, проводимом 14 марта 2016 года в г. 
Ярославле, Президент Российской Федерации В.В. Путин сказал следующее: «За 
прошедшее десятилетие в результате таких происшествий получили ранения более трёх 
миллионов человек, погибло при этом, обращаю ваше внимание на эту ужасную цифру, за 
десятилетие 350 тысяч человек. Это население достаточно приличного города».  

Приведенные выше цифры заставляют задуматься о том, каким образом можно 
исправить статистику и сохранить как можно больше человеческих жизней. Безусловно, 
универсального ответа на этот вопрос не существует, однако имеющиеся знания и 
правильное поведение людей в критической обстановке могут преобразовать сложившуюся 
ситуацию. 

В таких условиях, когда в любую минуту может остро встать вопрос: «Жить или не 
жить?», возрастает роль обучения населения приёмам оказания первой помощи.  

В вопросах подготовки населения к оказанию первой помощи первостепенное значение 
должно быть отдано общеобразовательным школам. Школа призвана стать ключевым 
звеном в формировании человека безопасного типа – личности, безопасной для самой себя, 
окружающих, среды обитания, ориентированной на созидание и развитие. В этих условиях 
главная задача учителей ОБЖ видится в том, чтобы дать учащимся специальные знания, 
умения и навыки выживания в различных жизненных ситуациях, в том числе и самых 
неблагоприятных. В июле 2016 года в законодательство РФ внесены поправки, которые 
обязывают педагогов пройти обучение навыкам оказания первой помощи (ч. 11 ст. 41 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»). Педагоги должны быть 
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обучены навыкам оказания первой помощи, передавать детям важные знания, учить их 
использовать свой потенциал в повседневной жизни.  

Формирование знаний и умений первой помощи в среднем школьном возрасте должно 
происходить на уроках ОБЖ. Научить школьника предупреждать и избегать несчастных 
случаев, а при невозможности предотвращения правильно реагировать, уменьшая 
нанесенный ущерб и оказывая первую помощь пострадавшему, - одна из задач предмета 
«Основы безопасности жизнедеятельности».  

Для проведения занятий имитировать площадку места происшествия, выбрать наиболее 
типичную ситуацию несчастного случая, чтобы включить в обсуждение весь класс, 
заставить каждого подростка принимать те или иные решения в выборе тактики поведения 
и действий.  

Нужно взять на вооружение только те методики оказания первой помощи, которые 
реально может применить подросток. Прежде всего, это методики остановки кровотечения 
и проведения сердечно - легочной реанимации, придания наиболее благоприятного 
положения тела пострадавшему.  

В коридорах школ необходимо вывешивать информационные щиты с иллюстрацией 
правил оказания первой помощи. Необходимо внедрять краткие красочные и компактные 
инструкции, памятки по оказанию первой помощи.  

Чаще проводить соревнования, конкурсы по тематике оказания первой помощи, при 
этом включать в них вопросы (этапы) по демонстрации навыков первой помощи, 
предусматривающие решение следующих задач: максимально приблизить подростков к 
реальным условиям критической (экстремальной) ситуации; провести мощный 
психологический и эмоциональный тренинг, который заставит запомнить свои ошибки и 
просчеты на всю жизнь; выявить уровень подготовки учеников и его соответствие 
принятому стандарту; оценить динамику подготовки учеников по сравнению с 
предыдущими соревнованиями. 

Уроки по отработке навыков оказания первой помощи должны быть построены с учетом 
возрастных особенностей учащихся. Они должны быть интересными, информативными, 
запоминающимися. Конечным результатом обучения должно стать следующее - первую 
помощь должен уметь оказать каждый человек, тем более выпускник среднего 
образовательного учреждения.  

В заключении можно сказать, что жизнь человека - бесценный дар. Мы должны усвоить 
одну простую истину: от каждого из нас зависят жизнь и здоровье наших близких, друзей и 
нации в целом. 
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РОЛЬ НЕТРАДИЦИОННЫХ ПРАЗДНИКОВ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
В настоящее время проблема организации досуга в начальной школе очень актуальна. 

Именно свободное время младших школьников становится той сферой, где происходит 
социализация и саморазвитие личности, формируются гуманистические принципы и 
ценности. При отсутствии или недостаточной культуре организации досуга личное время 
детей становится отрицательным фактором для их развития и воспитания. Это 
способствует появлению у детей младшего возраста пагубных привычек, асоциального 
поведения. 

Развитие и воспитание младших школьников происходит во время культмероприятий, 
которые обязательно должны иметь определенную тематику и идти только на пользу 
ученикам. Одна из форм организации досуга детей – нетрадиционный праздник в 
начальной школе.  

Нетрадиционный праздник – это праздник, не предусмотренный какой - либо 
праздничной календарной датой, отмечаемой страной, одна из форм воспитательной 
работы с детьми [3, с. 3]. Это праздник, который может выдумать и осуществить любой 
педагог, взрослый для детей будь это в школе или дома с пользой для тех и других, по тому 
или иному поводу. Это праздник для внутреннего состояния души. 

Нетрадиционный праздник можно отнести в категорию педагогики, как своеобразную 
форму творческой самореализации и духовного обогащения младших школьников. Данная 
форма досуга направлена на изучение юными гражданами окружающего мира, развитие их 
морального сознания и нравственных чувств, эстетических взглядов, навыков организатора. 
Развитие способностей и потребностей детей к творчеству – важнейшая функция 
праздников. Образовательно - познавательная информация, содержащаяся в 
нетрадиционном празднике, существенно обогащает знания младшего школьника. 

Особое педагогическое достоинство нетрадиционных праздников заключается в том, что 
они могут помочь младшим школьникам осуществить лучшее, что в них есть, поскольку 
для них личностно важен сам процесс празднования, способствующий появлению 
положительно окрашенных эмоциональных переживаний и создающий неповторимую 
систему творческой совместной деятельности детей и взрослых. 

Нетрадиционный праздник рассматривается не только как свободное времяпровождение, 
но и как культурно - образовательное событие, способствующее развитию личности и 
воспитанию. Объемное понимание образования, очевидно, предполагает связь 
воспитательных и развивающих возможностей не только программ обязательного 
обучения, но и процессов непреднамеренного воспитания, других влияний социальной 
среды. Содержание праздников определяется условиями, предъявляемыми к воспитанию 
подрастающего поколения и концентрирует все направления деятельности школьного 
коллектива [3, c. 17]. 
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Любой нетрадиционный праздник можно проводить в свободной форме, где дети будут 
путешествовать по саду, заглядывая по дороге в различные волшебные города, устраивать 
различные представления в виде концертов. Нетрадиционные праздники можно проводить 
без заблаговременной подготовки. Внезапные праздники – это не специально 
подготовленные сценарные постановки. Главный результат таких праздников – отличное 
настроение, совместная деятельность, радостные моменты, удовольствие от общения.  

С одной стороны, значимая идея нетрадиционного праздника – это сумма явлений, имен, 
причин, мифов, событий, интерпретируемых историей. С другой стороны, это культура и 
поведение людей, обычаи, традиции общенационального и местного характера. Конечно, 
нетрадиционные праздники как модели досуга, способствовали и способствуют 
переживанию совершенных устремлений, которые на данный момент становятся некоей 
реальностью и, значит, помогают чувствовать полноту жизни, гармонию с окружающим 
природным и социальным миром.  

Праздничная деятельность детей очень близка к эстетической и игровой деятельности. 
Эстетический момент существует и в сфере труда, и в сфере социальной жизни общества: 
культуры, жизнедеятельности, быта, общения людей, во всей совокупности человеческих 
отношений. В эстетической деятельности младшего школьника, в его отдельных 
эстетических действиях и проявлениях, личностно значимыми являются как сам процесс, 
вызывающий творческое напряжение всех сил личности и положительно окрашенное 
эмоциональное переживание, так и результат деятельности и ее эстетически оцениваемый 
продукт. 

Результативность нетрадиционного праздника обусловлена близкой взаимосвязью его 
функций: мировоззренческой, коммуникативной, рекреационной, творческой, эстетической 
и другими, которые активно проявляются в ходе художественно - педагогического 
взаимодействия детей и взрослых; выделение какой - либо из них в качестве 
преобладающей разрушает целостность влияния данного феномена. Проведение 
нетрадиционных праздников в начальной школе – это возможность расширить творческий 
потенциал у младших школьников [1, c. 3]. 

Нетрадиционный праздник объединяет в себе различные характеристики, будучи и 
познавательным отражением действительности и ее оценкой, выражением внутреннего 
мира личности и социальным явлением, видом игровой, эстетической деятельности, 
средством воспитательного воздействия. И все эти характеристики системно 
взаимосвязаны, являясь разными сторонами единого в своей целостности художественно - 
педагогического процесса взаимодействия детей и взрослых в проведении 
нетрадиционного праздника. 

Нетрадиционный праздник лишь тогда удается, когда придумывается, выстраивается на 
синтезе прошлого и настоящего, самостоятельного творчества участников – детей и опыта 
взрослых, которые умеют организовать работу с учетом таких принципов подготовки и 
проведения нетрадиционных праздников, как: коллективность, самореализации каждого 
ученика; разумная цикличность праздников. 

Нетрадиционный праздник – это созидательная метафора жизни. В мире детства он 
образует неповторимое педагогическое явление. Именно такие праздники создают единую 
культурно - образовательную среду, помогая формированию нового поколения, 
объединённого в современное социальное общество. 
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Таким образом, педагогически целесообразно составленный нетрадиционный праздник 
оказывает влияние на нравственное развитие младшего школьника. И действительно, 
нетрадиционный праздник выполняет ряд задач: он учитывает разнообразие учебно - 
воспитательной работы школы, деятельности учреждений дополнительного образования, 
детских центров творчества.  
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НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
Первостепенное значение для нас имеют исследования, непосредственно направленные 

на идеи воспитания личности ребенка, а также региональные подходы к образовательному 
процессу в образовательных организациях, которые предполагают включение отдельных 
элементов народной культуры в процесс воспитания ребенка. Наследие любого народа 
включает в себя ценные идеи и опыт воспитания. Национальное восприятие или этническая 
тождественность, как осмысление своей принадлежности к какому - либо этносу, 
формируется у человека в первые годы его жизни. Именно этот период предстает как 
определяющий в становлении основ характера личности и формировании норм поведения, 
во многом зависящих от социальной среды обитания. 

Основным условием продвижения современного образования, непременно, является 
превращение возможностей национальной системы образования в действительность. 
Осуществляется реформирование образования, характер которого определяется Законом 
РФ «Об образовании» и дополнениями к нему. Основными условиями Закона «Об 
образовании» являются: преимущество общечеловеческих, народно - этнических 
ценностей, независимое развитие личности; общедоступность; разноплановость 
образования; защита обучаемого целиком и полностью (Закон РФ «Об образовании» ст. 
18). 

Традиции (от лат. tradrtio  передача)  элементы социального или культурного наследия, 
передающиеся от поколения к поколению и сохраняющиеся в социальных группах в 
течение длительного времени. В качестве традиции выступают определенные 
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общественные установления, нормы и правила поведения, отношение к конкретным 
моральным и нравственным ценностям, обычаям, обрядам [2, с. 234]. 

Обряд  совокупность действий, установленных обычаем или ритуалом, в которых 
воплощаются какие - нибудь религиозные представления, бытовые традиции [2, с. 99].  

Характерной особенностью народных традиций является связь с жизнью, с практикой 
обучения и воспитания младшего поколения. Народной педагогике не было и нет 
потребности заботится об усилении связи с жизнью, ибо она сама жизнь; не было нужды 
реализовывать и популяризировать свои достижения среди масс, она сама педагогика масс, 
превалирующая педагогика , созданная народом  для народа. Не случайно во многих 
семьях, где не знали даже азы научной педагогики, народ воспитывал свое младшее 
поколение в духе трудолюбия, высокой нравственности, бескорыстия и честности. 

Школа, сформированная на традициях национальной культуры, в состоянии 
воспитывать в душах юного поколения те качества, которым во все давние времена 
отдавали преимущество: участливость, искренность, честь, усердность, любовь к Родине, 
гуманность, благородство, благочестие и многие другие. 

Несомненная важность исследования вопроса применения народных традиций в 
воспитательном процессе в начальной школе допускает выстраивание работы по 
следующим тенденциям: 

 применение идей традиционной системы воспитания и народной педагогики в целом с 
учётом разнотипного национального состава населения; 

 снабжение системы в работе со взрослыми и, прежде всего, с родителями по 
увеличению, развитию и группирования их знаний традиционной культуры, а именно 
традиционной культуры воспитания; 

 непременное включение в учебно - воспитательный процесс школ таких трудовых 
традиций народа как: раннее вовлечение школьников в трудовую деятельность; труд 
старшего — первостепенный пример для ребенка; коллективная трудовая деятельность 
людей разных поколений; применение песен, пословиц, загадок, сказок и др. [1, с. 69]. 

Применение в воспитательном процессе традиционного игрового сочетания (игровые 
прибаутки, игровые мотивы, игровой реквизит, собственно игровые уставы) содействует 
вырабатыванию личностных, регулятивных, когнитивных и коммуникативных 
многофункциональных учебных действий как основы умения учиться. Экспромтная основа 
народного творчества дает педагогу неповторимые возможности для независимого 
развития интеллектуальных, духовных, креативных способностей ребенка. 

Народная игра в устоявшейся народной культуре являла собой обрядовое представление. 
Принимая в нем участие, человек, следуя законам матери - природы, берёг свое физическое, 
духовное и энергетическое здоровье. 

Вышеизложенное подчеркивает необходимость обстоятельного рассмотрения вопроса о 
приобщении ребенка в школе к народным традициям, которые способствуют лучшему 
развитию его как личности. Следует пробудить у младших школьников особую 
причастность к народным традициям, отношение глубокого почитания, постижение их 
основы, готовность постигать и подражать наглядному примеру людей, распространяющих 
эти реалии. 

В результате изучения темы был получен материал, анализ которого позволил 
заключить, что ребенок как личность созревает в развитии деятельной взаимосвязи с 
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обступающим окружающим миром, постигая социальные нормы и ценности. В 
современной среде трудовые традиции процветают, модернизируются и пополняются. Это 
и есть явление народной педагогики в действии, в жизни. Народ всегда тяготел приучить 
молодое поколение к правдивости, честности, скромности, коллективизму, чувству 
дружбы, товариществу. 

Устное народное творчество охватывает разные явления языка, логические единицы, 
художественные миниатюры, поэтические образные обобщения социально - исторического 
опыта. Они олицетворяют нравственные, этические и эстетические соображения народа. 
Важно, чтобы учителя и родители чаще в общении с детьми ставили перед собой задачи 
использовать эти образные выражения, поясняя их смысл и значение с точки зрения 
современных задач. 

Педагогические взгляды народа должны стать предметом последующего изучения в 
школах и других учебных заведениях. В действующих учебных программах 
общеобразовательных школ выделяется воспитательное значение народного творчества. 

Таким образом, анализ проблемы использования народных традиций в воспитании 
младших школьников позволяет сделать следующие выводы, что идеи народного 
творчества содействуют патриотическому, нравственному воспитанию, формированию 
этических понятий. 
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РУКОВОДСТВО САМООБРАЗОВАНИЕМ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 
Младший школьный возраст является тем временем, когда начинается процесс по 

самообразованию, с учетом подготовки к будущей самостоятельной жизни личности. В 
этом важном деле обязательным является помощь родителей и педагогов, но не в форме 
скучных наставлений и принуждения, а в виде верно выбранной тактичной поддержки. 
Родители и учителя исходя из своего образа жизни, поведения, отношения к труду, к 
окружающим, могут способствовать сформированности у детей младшего школьного 
возраста определению правильных целей в их самообразовании [3, с. 58]. 

Умение осознавать значение учебы для будущей жизни и деятельности ощутимо может 
сказаться на самом отношении младших школьников к обучению и самообразованию. 
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Самосовершенствование младших школьников приобретает большое общественное 
значение. 

Педагогами отмечено, что для младшего школьного возраста (1 - 4 классы) характерно 
вхождение ученика в учебную деятельность посредством последовательного овладения 
программного материала (учебные задачи, учебные действия, действия по оценке своего 
результата и самоконтроль).  

Сама постановка руководства самообразованием младших школьников в школе 
определена на сегодняшний день исходя из социального заказа, поставленного перед 
школой и в целом нашим обществом – дать учащимся не только сумму знаний, но и 
сформировать у них умения к самостоятельному пополнению своих знаний, ориентируясь 
в стремительном потоке современной научной и прочей общественной информации. Это 
означает, что школа даже при условии всеобщего обязательного среднего образования 
перестает являться в качестве завершающего этапа по самообразованию учащихся. Она 
становится основой, стартом для непрерывного и постоянного самообразования личности в 
современном обществе [1, с. 124]. 

Самообразование осуществляется учениками младшего школьного возраста 
самостоятельно при выполнении того или иного задания данного учителем и его 
необходимо развивать и вне школы. Так, в педагогической литературе, самообразование 
учащихся начальных классов определяют в виде управляемой самим учеником младшего 
школьного возраста самостоятельной системы, которая является связанной познавательной 
деятельностью по совершенствованию всего познавательного процесса в начальном 
образовании. 

Отметим, что сама трактовка самообразования младших школьников зависит от того, как 
понимают сам процесс школьного учения. Если учение сводится к накоплению новых 
знаний, то соответственно и типы самостоятельного учения младших школьников 
рассматривают в виде дополнительной активности учащихся в данном направлении. То 
есть сам процесс школьного начального учения можно рассмотреть в виде деятельности, 
которая включает ряд компонентов в единстве: с учетом мотивов, постановки и принятия 
учебных задач, при осуществлении того или иного активного учебного действия, действия 
самоконтроля и самообразования младшего школьника. При данном понимании 
самостоятельная учебная работа является одной из разновидностей учебной школьной 
деятельности, в которой отдельные ее компоненты выполняют ученики самостоятельно, 
уже без непосредственного участия учителя. В свою очередь, в процессе самообразования 
младших школьников, учителем формируется учебная деятельность школьника, 
передаются отдельные ее компоненты с целью самостоятельного выполнения. Несмотря на 
это за самим учителем сохраняется общее руководство за учебной деятельностью 
обучающихся, с учетом выбора ее задач и способов, с обязательным контролированием 
результатов. 

Очень важно подчеркнуть, что при определении учебной деятельности, так и 
деятельности самообразования младших школьников, необходимо выделить какими 
способами деятельности владеет сам ученик. В самом процессе самообразования младших 
школьников большое значение отведено степени самостоятельности. В свою очередь, 
самостоятельность является важной и дополнительной характеристикой в объективной 
готовности учащегося. Тип успешного школьного начального учения определяется не 
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самой самостоятельностью ученика, а способом по достижению действия в самопознании 
того или иного факта, которым оперирует учащийся в тот или иной момент времени. 

Получается в руководстве самой самообразовательной деятельности младших 
школьников доминируют личные внутренние (познавательные и социальные) мотивы, так 
как данный вид деятельности доминирует, но безусловно присутствуют и внешние 
(требования учителя, школы и общества в целом). Сам предмет по самообразованию 
младших школьников является материалом, выходящим за пределы школьной программы. 
Руководство учителя состоит в том, что им формируются потребности, мотивы и способы 
по самообразованию у школьников начальной школы, показывается связь самообразования 
со школьным обучением. Но школьник здесь уже сам может определять материал для 
своего личного усвоения, с учетом его объема, сроков по усвоению, его источников 
(библиотека и пр.). 

В свою очередь педагогами и психологами отмечено, что чем больше внимания уделено 
учителем в начальной школе отработке всех компонентов учебной деятельности учащихся 
с учетом их личных отношений, тем более подготовленными оказываются учащиеся в 
дальнейшей их самообразовательной деятельности. В этом плане нельзя отрывать систему 
самообразования младших школьников от всей системы школьного обучения, 
абсолютизируя роль самообразования, ведь учителю необходимо всегда самому 
показывать учащимся тесную взаимосвязь среди самообразовательной и учебной 
деятельности, с учетом выявления главной роли в учебной деятельности и в 
самообразовании личности, и обратного влияния самообразования на саму учебную 
деятельность [2, с. 27]. 

Ведь главным в педагогическом руководстве самообразованием является 
предоставление детям младшего школьного возраста самостоятельности в учебной работе, 
с учетом большего времени на уроке на самостоятельную работу, где должна отмечаться:  

1) последовательная отработка у школьника того или иного активного действия, способа 
учебной деятельности (самообразовательной деятельности), с учетом усложнения форм по 
самоконтролю и самооценке;  

2) сформированность на данной основе внутренней потребности по совершенствованию 
полученных способов учебной деятельности, с учетом дальнейшей потребности в 
самообразовании [1, с. 103]. 

Таким образом, формирование систематической деятельности детей младшего 
школьного возраста (в единстве ее мотивов и способов), сначала учебной, затем 
самообразовательной, является центральной задачей современного учителя. Только когда 
способы и мотивы по самообразованию сформированы, младшие школьники имеют 
возможность эффективно использовать время, которое отведено на самостоятельную 
работу. 
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САМООБУЧЕНИЕ И САМООБРАЗОВАНИЕ СТУДЕНТА 

 
 Большинство из нас пытается вспомнить тот самый переломный момент в системе 

образования, когда она перестала восприниматься студентами, как однозначная. Любая 
деятельность начинает казаться незначительной, так как «всемирная паутина» позволит нам 
быстро ознакомиться с главными чертами её работы. Но так ли это? Что же все - таки 
заставляет людей отталкивать значительную часть полноценного образовательного курса и 
заниматься самообразованием? Для того, чтобы все это выяснить, ознакомимся с термином 
«самообразование». 

 Самообразование – это в первую очередь овладение знаниями, путем проявления 
инициативы обучающегося к их изучению. В современном обществе преобладает 
практичный взгляд на образование, отрицающий его ценность, отдавая предпочтение 
значению его самостоятельного изучения. Самообразование имеет большое значение для 
повышения профессионального, психолого - педагогического и методического уровней. 
Оно является неотъемлемой частью творческого роста и формирования морально 
сориентированной личности.  

Принимая широкую трактовку образования, нельзя не согласиться с определением 
образования, которое сформулировал Сосницкий. По его мнению, оно является 
«определенным состоянием всей психики человека и, прежде всего определенным 
соотношением и связями его эмоций, воли и деятельности с его интеллектом».[1] 

Процесс образования, в котором участвует личность, может быть организован с 
помощью социальных инструментов, в основном школой, семьей, предприятием, 
отдельными личностями. Образование может быть получено и самостоятельно. Под 
самообразованием понимается получение образования в ходе самостоятельной 
деятельности, цели, условия и средства которой устанавливает сам субъект. Особые 
достоинства самообразования обусловлены именно его стихийностью, спонтанностью и 
динамикой. У настоящих самоучек эту динамику легко заметить: они не удовлетворяются 
достигнутыми целями, они их оценивают и оптимизируют. Самообразование достигает 
оптимального уровня в том случае, когда оно превращается в постоянную жизненную 
потребность человека, в принцип обучения в течение всей жизни. 

Понятие самообразования связано с понятием самообучения, считал Добровольский, для 
которого самообразование — это получение общего образования, а самообучение — это 
получение профессионального образования. Другой точки зрения придерживался 
Владислав Окинский, который связывал самообразование с формированием личности в 
соответствии с каким - либо идеалом, а понятие самообучения — с самостоятельным 
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приобретением только самих знаний. Поскольку эти разграничения имеют искусственный 
характер, можно считать, что самообучение — это самостоятельное расширение 
собственного образования, в случае если его не обеспечила школа. 

Один из основоположников теории «всеобщего качества» Эдвард Деминг еще в 1986 
году писал: «Необходимо поддерживать образование и самосовершенствование каждого. В 
чем нуждается организация, так это не просто в хороших людях, а в людях, которые 
совершенствуют себя в образовании» 

Самообразование - это система внутренней самоорганизации по усвоению опыта 
поколений, направленной на собственное развитие. Самообразование является мощным 
фактором, восполняющим и обогащающим образование, организованное обществом. 

Современная педагогика считает формирование умений и навыков самообразования 
высшим этапом обучения и одним из необходимых условий осуществления непрерывного 
образования.[2] 
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При изучении иностранного языка в основной школе учитель должен быть нацелен на 

формирования у своих учащихся способности к диалогу культур. В страноведческой 
компетенции в позиции “знаю” выступает «обширный блок знаний о стране изучаемого 
языка» [1]. Благодаря таким текстам, учащиеся знакомятся с реалиями страны изучаемого 
языка, получают дополнительные знания в области географии, истории, культуры, 
образования, мотивацию к дальнейшему самостоятельному ознакомлению со 
страноведческими материалами. В указанном контексте цель уроков изучения 
иностранного языка заключается в следующем: культура другой страны становится «для 
учащихся понятной и близкой» [1]. Важно при этом учитывать, что «страноведческие 
явления, как все познанное человеком, отражаются через язык, с помощью языка, особенно 
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в лексике и фразеологии, в значении слов и выражений, в правилах их употребления в 
речи» [3, 134] 

Формирование страноведческой компетенции может быть эффективным на уроках в 
основной школе, посвященных творчеству известного английского писателя ХХ века 
Элвина Брукса Уайта (Elwyn Brooks White), автора всемирно известных произведений для 
детей: «Паутина Шарлотты» (“Charlotte’s Web”), «Стюарт Литтл» (“Stuart Little”) и др.  

В переводе с английского имя собственное Little может обозначать «маленький», 
«незначительный», «младший» и т.п. Известно, что посредством имен собственных в 
художественном произведении «воплощается концептуальная картина мира» [2]. 

Представляется, что литературные сказки, используемые в качестве учебного материала, 
будут способствовать преодолению культурной индифферентности у учащихся. Даже на 
начальных этапах обучения сказки Э. Б. Уайта могут сыграть роль страноведческого курса, 
знакомя учащихся с климатом, природой, домашним бытом страны изучаемого языка. 

Сказка «Стюарт Литтл» [4] повествует о рождении в американской семье мышонка, чем 
и продолжает традицию сказок о животных и др. анималистических текстов. 
Художественный мир таких произведений отражает фиксируемые языком особенности 
национального характера, духовного опыта и менталитета их носителей. 

Мышонок быстро взрослеет, он предпочитает носить не обычную детскую одежду, с 
первых недель своей жизни одевается как взрослый американец. Мы можем даже говорить 
о следовании героя стилю среднестатистического американского гражданина: «синий 
шерстяной костюм с накладными карманами», «серая шляпа и трость», в карманах – 
«платок, деньги и ключи». Мать Стюарта определяет его вес, используя маленькие весы для 
взвешивания писем. А весил малыш так мало, что можно было его отправить «почтой с 
маркой всего в три цента». Таким образом, мы видим здесь отражение такой 
страноведческой черты, как активное обращение к почте, к почтовым сообщениям: в домах 
имелись весы, чтобы взвешивать конверты с письмам и избежать перевеса. 

Далее мы видим описание места, где жила семья Литтлов: «в красивом светлом доме 
недалеко от парка», внутри «тихие комнаты с книжными полками вдоль стен». Исходя из 
отмеченного, мы можем сделать вывод, что семья Литтлов обеспеченная, так как само 
проживание в Нью - Йорке требует немалых денег, а если предположить, что имеется в 
виду один из главных парков Нью - Йорка (Ценральный парк, Бруклин Бридж, Вашингтон - 
сквер, Мэдисон - сквер парк, Бэттери - Парк, Брайант - парк), то следует отметить, что все 
эти достопримечательности они находятся в благополучных районах, неподалёку от центра 
города, Манхэттена, рядом с Таймс - сквери Пятой Авеню, где стоимость домов достаточно 
высока.  

Читатель узнает, что семья Литтлов, «как правило, поднималась рано», а общеизвестен 
факт, что американцы – очень трудолюбивый народ. В сказке отражен и характерный для 
американцев культ работы. В США принято работать и работать принято много, работать 
принято, отдавая всего себя этому процессу. 

Литлы, как истинные американцы, «играют в пинг - понг» и «любят эту игру», что 
отражает присущую американцам заботу о здоровом образе жизни.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ АУДИТОРНОЙ И 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 
Содержание подготовки педагогических кадров в высшем образовании в настоящее 

время регулируют два нормативных правовых документа: Профессиональный стандарт 
«Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, 
среднем общем образовании)» [2] и ФГОС высшего образования [3], [4].  

В профессиональном стандарте среди перечня необходимых умений, предписываемых 
педагогу, в рамках общепедагогической функции обучения сформулировано следующее 
требование: «Организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, учебно 
- исследовательскую, художественно - продуктивную, культурно - досуговую с учетом 
возможностей образовательной организации, места жительства и историко - культурного 
своеобразия региона» [2, с. 5]. Аналогичное трудовое действие сформулировано в рамках 
функции организации воспитательной деятельности: «Реализация современных, в том 
числе интерактивных, форм и методов воспитательной работы, используя их как на 
занятии, так и во внеурочной деятельности» [2, с. 6]. Данные положения иллюстрируют тот 
факт, что в функционал учителя вменяется организация внеурочной деятельности, а также 
применение интерактивных форм и методов воспитательной работы в рамках внеурочной 
деятельности. 
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Во ФГОС высшего образования понятие «внеурочная деятельность» не используется, 
однако вследствие обтекаемости ряда формулировок можно с уверенностью сделать 
предположение, что подготовка будущего учителя к осуществлению внеурочной 
деятельности школьников заложена в данном стандарте. В частности, на наш взгляд, при 
характеристике видов педагогической деятельности, предписываемых выпускнику, 
содержится следующая формулировка: «осуществление обучения и воспитания в сфере 
образования в соответствии с требованиями образовательных стандартов» [3]. Данной 
формулировкой ФГОС высшего образования отсылает к ФГОС общего образования, 
согласно же последнему, учебная деятельность реализуется в виде урочной и внеурочной 
деятельности [5], [6], [7]. 

Кроме того, среди описания педагогической деятельности во ФГОС высшего 
образования присутствуют позиции, которые раскрывают осуществление внеурочной 
деятельности:  

 внеурочная деятельность должна осуществляться с учетом возможностей и 
потребностей учащихся; 

 во внеурочной деятельности необходимо применять современные технологии, 
отвечающие возрастным особенностям учащихся; 

 особое место в организации внеурочной деятельности отводится созданию 
необходимых условий для учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Вследствие перечисленных выше обстоятельств считаем, что подготовка будущего 
учителя физической культуры к организации внеурочной деятельности школьников по 
спортивно - оздоровительному направлению является неотъемлемой составляющей 
профессиональной подготовки, отвечает специфики современного общего образования и не 
противоречит нормативным правовым документам, регламентирующим образовательную 
деятельность на уровнях высшего и общего образования. 

Знания и умения, связанные с организацией внеурочной деятельности школьников, 
формируются в основном на лекционных и практических занятиях по дисциплинам 
«Педагогика» и «Методика обучения и воспитания». Поскольку внеурочная деятельность 
является частью учебной деятельности, то при подборе содержания таких тем, как 
«Содержание образования», «Формы обучения», «Методы и технологии обучения», 
«Диагностика результатов обучения», «Физкультурные, спортивные и оздоровительные 
методики», преподавателю необходимо учитывать специфику внеурочной деятельности, 
разграничивать данное содержание от содержания, характерного для урочной деятельности 
и дополнительного образования.  

Также рекомендуется в рамках дисциплины «Педагогика» рассматривать следующие 
темы: «Специфика внеурочной деятельности школьников на разных уровнях общего 
образования», «Анализ и систематизация инновационных программ внеурочной 
деятельности спортивно - оздоровительного направления», «Диагностика 
сформированности физкультурно - спортивных компетенций школьников под 
воздействием различных программ внеурочной деятельности спортивно - 
оздоровительного направления» В рамках дисциплины «Методика обучения физической 
культуре» необходимо изучение таких тем, как «Требования к современному занятию по 
физической культуре», «Методические рекомендации проведения оздоровительных 
занятий», «Технологии сохранения и укрепления здоровья школьников». 
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Вместе с тем для эффективного достижения результатов профессионального обучения в 
части формирования специфических знаний и навыков, а также согласно принципам связи 
теории с практикой, проблемности необходимо использовать интерактивные методы и 
технологии обучения, которые отвечают установкам системно - деятельностного, 
компетентностного и практико - ориентированного подходов: кейсы, деловые игры, 
мозговой штурм и т.д. [1]. 

Самостоятельную работу студентов можно организовать в виде проектной и научно - 
исследовательской деятельности. 

Например, проект может быть посвящен анализу действующих в общеобразовательных 
организациях программ внеурочной деятельности спортивно - оздоровительного 
направления. 

Другой вариант проекта - «Создание методического кейса педагогических технологий и 
технологических приемов, применяемых во внеурочной деятельности спортивно - 
оздоровительного направления». 

Этапы работы над кейсом могут быть следующие: 
1. Определение перечня профессиональных затруднений при реализации внеурочной 

деятельности спортивно - оздоровительного направления.  
2. Поиск вариантов решений. 
3. Изучение теоретических аспектов определенных технологий, технологических 

приемов, методов организации внеурочной деятельности спортивно - оздоровительного 
направления. 

4. Формирование кейса методических разработок: Разработки занятий, заданий, 
квестов, проектов внеурочной деятельности спортивно - оздоровительного направления. 

5. Применение данных технологий, технологических приемов, методов на практике.  
Работа с методическим кейсом необходимо осуществлять с использованием таких 

методов, как коучинг, менторинг, lesson study. 
Реализация данного проекта обеспечивает профессиональный и личностный рост 

студентов, учит анализировать свою практическую деятельность, сотрудничать с 
педагогами, получать удовольствие от процесса обучения на протяжении всей жизни. 

Результаты участия студентов в данных проектах – написание научных статей, 
выступления на научно - практических конференциях, использование наработок при 
написании курсовых работ и выпускных квалификационных работ. 

Таким образом, профессиональная подготовка будущего учителя физической культуры к 
организации внеурочной деятельности школьников может быть реализована посредством 
расширения содержания учебных дисциплин «Теория обучения. Педагогические 
технологии» и «Методика обучения физической культуре», а также за счет организации 
самостоятельной работы студентов в виде проектной и научно - исследовательской 
деятельности (групповые проекты «Анализ действующих в общеобразовательных 
организациях программ внеурочной деятельности» и «Создание методического кейса 
педагогических технологий и технологических приемов, применяемых во внеурочной 
деятельности спортивно - оздоровительного направления»). 
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Функция общения является одной из основных функций речи. Заикание приводит к 
серьезным ее нарушениям, поэтому изучению данного вопроса посвящено немало работ. 
Исследования детей с заиканием выявляют несформированность навыков коллективного 
общения, определенное недоразвитие общественного поведения. 

В настоящее время понятие «речевое поведение» в науке имеет различные 
интерпретации и толкования:  

— «речевое поведение – специфическая и неотъемлемая часть поведения в целом как 
сложной системы поступков, действий, движений. Речевое поведение есть форма 
социального бытия человека, в нем проявляется вся совокупность речевых действий и 
речевой деятельности человека» [2, с. 59].  

— «речевое поведение – это речевые поступки индивидуумов в предлагаемых 
обстоятельствах, отражающих специфику языкового существования данного говорящего 
коллектива в данном общественном устройстве» [3, с. 5].  

— «под речевым поведением понимается весь комплекс отношений, включенных в 
коммуникативный акт, т. е. вербальную и невербальную информацию, 
паралингвистические факторы, а также место и время речевого акта, обстановку, в которых 
этот факт происходит. Следовательно, речевое поведение – это речевые поступки 
индивидуумов в типовых ситуациях, отражающих специфику языкового сознания данного 
социума» [4, с. 125].  

— «речевое поведение – осознанная и неосознанная система поступков, раскрывающих 
характер и образ жизни человека» [5, с. 8].  

— «речевое поведение – это не столько часть поведения вообще, сколько образ человека, 
составляющийся из способов использования им языка применительно к реальным 
обстоятельствам его жизни. … Каждое использование языка – это своего рода поведение, 
которое имеет место в определенном социальном контексте и требует подчинения другим, 
а не только правилам, относящимся к компетенции языка и т. п.» [6, с. 16]. 

Проанализировав различные трактовки понятия, мы приходим к выводу, что «речевое 
поведение» – это использование в предлагаемых обстоятельствах общения образцов и 
стереотипов действий, усвоенных человеком либо на основе подражания чужим образцам и 
стереотипам, либо на основе собственного опыта; совокупность речевых поступков, 
отражающих специфику языкового существования данного говорящего коллектива в 
данном общественном устройстве. 

Основной задачей коррекционного обучения детей младшего школьного возраста, 
страдающих заиканием, является овладение ими навыками речевого общения, выработка у 
них правильного и уверенного речевого поведения. Решение данной задачи предполагает 
постоянную работу по развитию у детей понимания речи, накоплению речевого опыта, 
расширение используемых речевых средств и приобретение детьми уверенности в своей 
речи. 

Для решения данной задачи нами была разработана коррекционно - развивающая работа, 
состоящая из трех этапов.  

На первом этапе осуществлялась подготовка, построение коррекционно - развивающей 
работы. Отбирались ситуации общения, которые будут моделироваться на уроках. 
Выбирались формы проведения занятий и формы обучения детей речевому поведению. В 
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качестве первых были выбраны формы сопряженной и отраженной речи. Выбор этих форм 
был обусловлен следующими причинами: 

— при этих формах речи дети повторяют речевой образец данный учителем, что 
способствуют изначально правильному формированию речевого поведения; 

— в процессе сопряженной и отраженной речи значительно уменьшается количество 
запинок у заикающихся детей, что улучшает качество речи говорящего, приводит к 
усвоению плавной речи;  

— эти формы речи являются переходными для формирования других форм, 
необходимых на следующих этапах коррекционно - развивающей работы.  

На первом этапе происходило знакомство детей со структурой речевого поведения, 
компонентами, включенными в ситуации общения. Дети учились строить программы 
речевого высказывания и отрабатывать их в моделируемых ситуациях. 

План модели ситуации речевого поведения включал: 
— предложить ребенку ситуацию общения; 
— определить мотивы речевого общения; 
— сформулировать цель общения; 
— предложить образец речевого поведения и наглядно продемонстрировать его; 
— сопряженно или отраженно проговорить образец высказывания вместе с 

ребенком. 
Определению цели общения, как и построению образца речевого поведения отводилось 

большое внимания. Учитывались моделируемая ситуация, личность собеседника. 
Отрабатывались различные способы достижения цели общения в зависимости от места 
общения (дом, улица, школа, магазин и другие общественные места), а также личность 
собеседника и их количество и возраст. При проигрывании образца речевого поведения 
дети обучались соблюдению очередности в диалоге. 

Для наилучшего усвоения образца речевого поведение в предложенной ситуации все они 
моделировались не менее двух раз. Сначала сопряженно, затем отраженно. Это позволяло 
детям лучше разобраться в ситуации, понять ее и осмысленно проходить все этапы 
коррекционно - развивающей работы. Кроме того, это позволяло потренироваться в 
различных вариациях достижения цели общения. 

Второй этап коррекционно - развивающей работы предполагал усложнение заданий и 
решение следующих задач: 

— научить детей узнавать уже знакомую им ситуацию и выбирать верный вариант 
речевого поведения; 

— тренировать внутреннее планирование речевого высказывания, самостоятельное его 
построение и реализацию в моделируемых ситуациях; 

— развивать вопросно - ответную форму речи. 
Для этого этапа характерно использование более сложных форм речи. Предполагается, 

что дети уже способны к самостоятельной речи. В моделируемых ситуациях они сами 
отвечают на вопросы и задают их применяя те знания, которые получили в ходе работы на 
первом этапе. 

Схема построения моделируемой ситуации на втором этапе изменилась. Теперь им не 
дают образцов речевого поведения, а лишь задают направление ситуации. 
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Продемонстрируем на примере темы «Магазин». После объявления учителем темы, им же 
определяются: 

— неречевая цель: «Вы пришли в магазин. Что вы сделаете?»; 
— коммуникативная задача: «Что вы сделаете, чтобы вам продали мороженое?»; 
— речевая программа: «Как вы попросите продавца продать вам мороженое?».  
Важно отметить, что на этом этапе детям предлагалась уже знакомая модель 

коммуникации. Это сделано по нескольким причинам: увидеть, может ли ребенок опознать 
и вспомнить ситуацию общения и образец речевого поведения адекватный для нее; как 
хорошо он ориентируется в каждой конкретной ситуации; может ли самостоятельно 
достичь цель общения. Далее менялась структура моделируемой ситуации, где детям 
предлагались новые варианты речевого поведения. Мы старались, чтобы моделируемые 
ситуации становились как можно более похожими на естественные ситуации общения, ведь 
основная цель всей нашей работы, добиться компетентности в общении младших 
школьников с заиканием. А это значит, что к концу работы они должны свободно 
ориентироваться в любой ситуации речевого общения. 

Таким образом, на данном этапе следует постоянно задействовать развернутую речь 
детей, делая акцент на полных ответах сложными, распространенными предложениями.  

Основной целью III этапа было развитие спонтанной речи детей. Для этого детям 
предлагались ситуации общения с постоянно меняющимися условиями и компонентами. 
Роль учителя заключалась в следующем: 

— поощрения активности в общении; 
— направление ребенка с помощью наводящих вопросов, подсказок; 
— помощь при построении речевого высказывания только в случаях, когда ребенок сам 

справится не может, показ образца речевого поведения. 
Подводя итог, можно сказать, что третий этап выступает в качестве отработки речевого 

поведения в различных ситуациях и подготовки детей к общению в естественных условиях. 
Каждый из этапов коррекционно - развивающей работы направлен на то, чтобы 

раскрепостить детей в их речевом общении. Предполагается, что дети будут активнее 
пользоваться речью, в том числе и спонтанной, отвечать на вопросы полными, 
развернутыми предложениями, их речь станет более эмоциональной и яркой. В результате 
младшие школьники с заиканием приобретут значительный опыт речевого общения в 
различных ситуациях, что поможет им более полноценно общаться в повседневной жизни.  
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К ПРОБЛЕМЕ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ СЛУШАНИЯ И ГОВОРЕНИЯ НА 
ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 

 
 Умение слушать и говорить, то есть умение подавать информацию, является 

необходимым условием правильного понимания собеседника. В данной связи на занятиях 
по иностранному языку студенты сталкиваются со следующими трудностями: 

 – сокращенные формы, коллоквиализмы,  
 – быстрый темп речи, 
 – запинки, паузы и исправления,  
 – специализированная лексика, 
 – длительные перерывы в общении на иностранным языке (зачастую данная проблема 

является первостепенной),  
 – необходимость обработки и сохранения (запоминания) информации, 
 – конспектирование (необходимость делать записи во время прослушивания). 
 Чтобы обучающиеся преодолели вышеперечисленные трудности, необходимо 

прививать им соответствующие навыки. Важно, что для развития навыка слушания лучше 
всего давать для прослушивания то, что нравится студентам, то, что их интересует. Весьма 
ценными в данном отношении могут быть рассказы, песни на иностранном языке и даже 
компьютерные игры, а также фильмы и телевизионные программы. 

 Предлагаемый для аудирования текст должен способствовать освоению и закреплению 
лексических единиц. Ибо с помощью данного текста студенты изучают лексику, которая 
закрепляется с помощью дискуссий и пересказа. В конце раздела может звучать народная 
мудрость (например, “An apple a day keeps the doctor away” – «Кто яблоко в день съедает, у 
того доктор не бывает») – пословицы и поговорки с их соответствиями в русском языке, что 
даёт более полное представление о характере нации. 

 Главная же задача при обучении говорению состоит в том, чтобы обеспечить 
непринужденную атмосферу на занятиях по иностранному языку, где студентам были бы 
ясны их цели, и они не боялись бы делать ошибки. Важно четко определить, что от них 
требуется в первую очередь – правильность или беглость речи, и в зависимости от этого 
реагировать соответствующим образом. Понятно, например, что «постоянное исправление 
ошибок препятствует беглости речи, но и оставлять грамматические ошибки совсем без 
внимания тоже нельзя» [4, c. 220].  

 Говорение может обладать различной степенью сложности, начиная от выражения 
эффективного состояния с помощью простого восклицания, названия предмета, ответа на 
вопрос и кончая развёрнутым высказыванием. На каждой стадии обучения иностранному 
языку учебный процесс должен быть насыщен речевыми упражнениями, которые и 
являются решающим фактором практического овладения иностранным языком. 

 Упражнения для обучения неподготовленной диалогической речи: 
 – составление аргументированных ответов на вопросы; 
 – построение для предварительной подготовки управляемого диалога (с опорами и без 

опор); 
 – проведение вопросно - ответных игр или викторин; 
 – проведение дискуссии или диспута. 
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 Упражнения для обучения неподготовленной монологической речи: 
 – придумывание заголовка и его обоснование; 
 – описание картины, не связанной с изученной темой; 
 – составление аналогичной ситуации с опорой на ранее прослушанное или прочитанное; 
 – обоснование собственного суждения или отношения к фактам; 
 – характеристика действующих лиц (места действия, эпохи и т. д.). 
 «При обучении говорению, конечно же, следует учитывать будущую специальность 

студентов», – отмечается в указанной ниже работе [5, c. 188]. Обучение устной речи на 
иностранном языке, особенно по специальности на неязыковом факультете, – это сложный 
и трудоемкий процесс, так как в речи студента должны присутствовать элементы 
соответствующего текстового жанра, например, научного стиля. 

 Необходимо, чтобы студенты делали презентации, принимали участие в дискуссиях и 
беседовали друг с другом на иностранном языке. Уверенность приходит при многократном 
повторении фраз, до тех пор, пока они не станут привычными. Обучающимся следует 
повторять одни и те же фразы, диалоги с двумя или тремя разными собеседниками. Следует 
также убедиться в том, что их словарный запас достаточен для того, чтобы беседовать на ту 
или иную тему. 

 В продолжение темы формирования навыков аудирования и говорения следует 
упомянуть также о критическом мышлении. Возникает вопрос: зачем вообще говорить о 
критическом мышлении? То, что в этом случае подразумевается под критическим 
мышлением, не имеет никакого отношения к выискиванию ошибок и недостатков или 
критике. Имеется в виду лишь тщательная оценка того, что обучающиеся слышат или 
читают. Учитывается не только то, что «лежит на поверхности», а делается углубленный 
анализ услышанной или прочитанной информации.  

 Студенты, способные мыслить критически, владеют разнообразными способами оценки 
информации: они могут выделять противоречия, аргументировать свою точку зрения, 
опираясь не только на свои знания, но и на мнение собеседника. Чтобы научиться 
критическому мышлению, необходимо постоянно задавать вопросы по поводу 
прочитанного или услышанного, о том, кто написал то или иное произведение, какие 
ценности лежат в его основе, какие события предшествовали его созданию и какие автором 
сделаны выводы. 

 Следует заметить, что мерилом знаний, умений и навыков студентов не является 
изложение темы по специальности на экзамене по иностранному языку. Это, как мы видели 
выше, скорее одно из тренировочных упражнений. Лишь в постановке вопросов, ответах на 
них, в беседе с преподавателем или в паре «студент – студент», при определении основной 
темы предложенного материала, аннотации на него и т. п. можно выяснить степень 
подготовленности обучаемого к дальнейшему пользованию иностранным языком.  
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Трудно переоценить роль учителя иностранного языка в приобщении учащихся к иной 
культуре, в воспитании культурной толерантности как поведенческой составляющей 
современного человека, проживающего в открытом поликультурном мире. 
Страноведческая и лингвострановедческая компетентности являются «составляющими 
частями межкультурной компетентности» [3]. 

Учитель иностранного языка должен стремиться к тому, чтобы на его уроках «культура 
другой страны становилась для учащихся понятной и близкой» [3]. При этом он должен 
учитывать следующее: в процессе приобщения к языку другой страны обучающийся 
проходит через этап неприятия, «конфликта культур», затем наступает этап «культурного 
самоопределения», завершающийся многогранным «диалогом культур» [5]. 

Основой лингвострановедческой компетенции являются фоновые знания обучающихся, 
включающие, по мнению многих педагогов, сведения о культуре общества, информацию о 
быте, традициях, особенностях взаимоотношений людей, их жизненных ориентирах и 
ценностях, символике и др. учащихся не оставило равнодушным его произведение. 
Таковым может стать урок, включающий изучение биографии известного английского 
писателя ХХ века Роальда Даля, всемирно известного автора повести – сказки «Чарли и 
шоколадная фабрика» (“Charlie and the Chocolate Factory”, 1964) [6]. 
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Не смотря на то, что в России он малоизвестен, в Великобритании Роальд Даль один из 
самых известных авторов. Он родился 13 сентября 1916 года в Англии и был назван «в 
честь знаменитого норвежского путешественника Амундсена». Этот биографический факт 
может актуализировать знания учащихся о путешественнике Амундесене, который первым 
прошел Северо - западным путем из Атлантического океана в Тихий и достиг при этом 
Южного полюса. В честь Амудсена назвали залив в Ледовитом океане, море у берегов 
Антарктиды, гору в восточной части Южного материка и детей, которые родились в годы 
его популярности. Можно напомнить учащимся, что имена собственные, в т.ч. и 
антропонимы, играют важную роль в воплощении в художественном произведении 
авторской концепции [1] и концептуальной картины мира [4].  

Страноведчески показательным фактом биографии писателя является и следующий: 
Роальд Даль в обществе говорил на английском языке, но дома он говорил на норвежском, 
т.к. родители были из Норвегии [2]. Объясняется это тем, что официальным 
государственным языком Норвегии был английский. 

В 7 лет Даль идет в Кафедральную школу Лэндаффа. Но жесткое отношение директора 
школы к детям привело к тому, что мать Роальда Софи перевела сына в интернат Св. Петра 
в Уэстон - сьюпер - Мэре. В 1929 году Роальд Даль был отослан в Общественную школу в 
Рентоне, где условия жизни еще ужесточились. Например, директор этой школы, ставший 
впоследствии Архиепископом Кентерберийским, был садистом, бил детей деревянным 
молотком и т.д. Так учащиеся получают знания о системе образования в Великобритании, о 
роли религии и церкви в жизни рядовых граждан этой страны. 

Эти знания об особенностях воспитания английских школьников можно дополнить 
сведениями о месте детей в семье: для мамы - англичанки на первом месте муж и она сама, 
только потом следует ребёнок.  

С Общественной школой у Р. Даля были связаны и хорошие воспоминания. Так, иногда 
учащиеся школы получали для тестирования шоколад от фабрики «Cadbury», и Роальд 
мечтал работать на этой фабрике. Эти воспоминания и стали основой для создания повести 
− сказки «Чарли и Шоколадная фабрика». Этот факт так же говорит нам о том, что для 
Англии, в которой приветствуется экономия и прагматизм как принципы жизни, иное, чем 
в России, отношение к детям.  

Роальд Даль в годы обучения усиленно занимался крикетом и плаванием. В учебе в 
отличие от спорта таких успехов не было, но Роальд «зачитывался» книгами Киплинга, 
Хаггарда, Хенти, впитывая в себя героизм и мужественность, что помогло ему в 
дальнейшем [2]. 

Исходя из этих биографических данных, учащиеся могут сделать вывод, что англичане 
−это спортивная нация. Так, именно англичане 750 лет назад придумали крикет и относятся 
к этой игре как собственники. 

Важнейшие события в жизни писателя связаны со Второй Мировой войны, когда Роальд 
был отправлен на службу в RAF (Королевские Воздушные силы). Первый полет Даля в 
1940 году был неудачен. Крушение его самолета в Ливийской пустыне привело к тому, что 
будущий писатель провел долгое время в различных армейских больницах. «Из двадцати 
человек, проходивших вместе с Далем обучение, семнадцать были потом убиты, и Роальд 
мог оказаться в их числе, но судьба сберегла его — не для военных, а для литературных 
подвигов» [2]. Все это позволяет учащимся сделать вывод о том, что Англия была 
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настроена очень решительно во время Второй Мировой войны, целенаправленно шла т к 
победе. 

Роальд Даль очень трепетно относился к детям и посвятил им множество своих 
произведений.  

Роальд Даль умер в 1990г. и был захоронен «на кладбище церкви Св.Петра и Св.Павла 
по обряду викингов с любимыми предметами — бильярдными киями, бутылкой 
бургундского, шоколадными конфетами, карандашами» [2]. Ведь именно такой способ 
захоронения был распространен по всей Скандинавии. 

Таким образом, ознакомление обучающихся в основной школе с биографией 
англоязычных писателей на уроках иностранного языка, сопровождаясь включением новой 
лексики с национально - культурным компонентом семантики, способствует достижению 
адекватного взаимопонимания между участниками межкультурной коммуникации.  
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Вопросам применения информационных технологий при обучении стохастике студентов 

вуза посвящено не так много исследований (А. В. Ванюрин, С. Н. Карташов, А. П. 
Кулаичев, А. А. Макаров, С. А. Самсонова, И. С. Синева, Ю. Н. Тюрин). Рассмотренные 
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нами в научной литературе определения данного понятия можно классифицировать 
следующим образом: 1) информационные технологии – система научных и инженерных 
знаний, включающая методы и средства, позволяющие создавать, собирать, передавать, 
хранить и обрабатывать информацию в предметной области (О. И. Кукушкина); 2) 
информационные технологии – совокупность методов и технических средств сбора, 
организации, хранения, обработки, передачи и представления информации, расширяющих 
знания людей и развивающих их возможности по управлению техническими и 
социальными процессами (И. В. Роберт). Обучение студентов стохастике с использованием 
информационных технологий понимается нами как целенаправленная деятельность 
студентов по формированию, усвоению и закреплению знаний по стохастике, отработке 
навыков решения стохастических задач при участии информационных и 
коммуникационных технологий, которые позволяют организовать их активную учебно - 
познавательную деятельность обучающихся. 

Использование информационных технологий в преподавании стохастике, по - нашему 
мнению, помогает обеспечить студентам непрерывный процесс приобретения знаний за 
счет: 1) наглядности, создаваемой компьютером, то есть мы говорим об абстракции 
изучаемого материала; 2) наличия формул и строгих алгоритмов решения математических 
задач; 3) внедрения методики проблемного обучения; 4) автоматизации контроля и 
самоконтроля результатов обучения, что позволяет каждому студенту индивидуально 
иметь объективную информацию о своих достижениях в ходе занятия и контролировать 
итоговый результат усвоения знаний; 5) выявления и использования разных способов 
решения и объективизации результатов при выполнении математических задач; 6) 
возможности реализации методов развивающего обучения; 7) выявления творческих 
способностей; 8) формирования психологической готовности к самореализации (Н. В. 
Акамов). 

Использование информационных технологий в процессе стохастической подготовке 
студентов вуза осуществляется с помощью соответствующих средств, которые, в свою 
очередь, позволяют сделать процесс обучения более эффективным. Выделим средства 
информационных технологий: языки программирования высокого уровня с достаточно 
развитыми графическими возможностями, электронные таблицы, математические пакеты 
общего назначения, статистические пакеты, электронные пособия, электронный 
образовательный портал и другие [1, 2]. Остановимся более подробно на последнем 
средстве использования информационных технологий в обучении. 

В процессе обучения стохастике электронный образовательный портал выполняет 
функции: управления, дифференциации, консультирования, контроля и коррекции. 
Электронно - образовательный портал позволяет использовать различные мультимедийные 
материалы, должен состоять из нескольких разделов различного назначения. Первый из 
них – управленческий, может содержать различного рода методические документы, 
перечень вопросов к занятиям, учебно - лабораторные проекты по теории вероятностей и 
математической статистике и т. д. Второй раздел – ориентировочный – может содержать 
блок - схему курса (связный граф понятий и фактов) с несколькими обозначенными 
траекториями, соответствующими выбранным уровням изучения программного материала: 
от самого простого, широко использующего правдоподобные рассуждения и 
статистические соображения до достаточно строгого, построенного аксиоматически и 



210

использующего серьезный математический аппарат. Каждая траектория должна быть 
снабжена списком учебной и вспомогательной литературы, соответствующей выбранному 
уровню изложения. Третий раздел – справочный, должен содержать тезаурус, 
обеспечивающий единообразие стохастической терминологии и символики, систему 
рекомендаций по решению задач, сведений из истории науки и т. д. Четвертый раздел – 
контрольно - корректирующий, должен содержать набор тестов разного уровня и 
назначения. Заметим, что в этой среде возможны различные варианты начисления баллов и 
выставления оценок за выполнение заданий, существует возможность настраивать 
количество попыток студентов и накладывать временные ограничения. Тестовые задания и 
варианты ответов к ним могут автоматически перемешиваться при каждой новой попытке. 
Преподаватель получает подробную информацию об ответах учеников и затрачиваемом 
ими времени, после прохождения теста обучаемый имеет возможность сразу увидеть свои 
результаты, где правильные и неправильные ответы выделяются цветом. Таким образом, 
информационный образовательный интернет - портал дает преподавателю широкие 
возможности для коммуникации и применения современных методов, форм обучения 
стохастике. 

Таким образом, применение при обучении стохастике средств информационных 
технологий позволяет существенно интенсифицировать процесс обучения, сделать его 
более эффективным, осуществить интегративные связи стохастики с другими 
дисциплинами, усилить мотивацию и учебно - познавательную деятельность студентов. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИНФОРМАТИКЕ 
 

Учебная деятельность одна из основных видов деятельности школьников, направленная 
на усвоение теоретических знаний и способов деятельности в процессе решения учебных 
задач. 
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Внеурочная деятельность – это один из видов деятельности школьников, направленный 
на социализацию обучаемых, развитие творческих способностей школьников во 
внеурочное время. 

В свою очередь, внеурочная работа – составная часть учебно - воспитательного процесса 
школы, одна из форм организации свободного времени учащихся. 

Внеурочная работа ориентирована на создание условий для неформального общения 
ребят одного класса или учебной параллели, имеет выраженную воспитательную и 
социально - педагогическую направленность. 

При проектировании средств ИКТ для информатизации внеурочной деятельности 
школьников особое внимание следует уделить индивидуализации деятельности 
обучаемого, предусмотрев в средстве ИКТ разнообразие в техническом, содержательном и 
методическом воплощении возможностей для удовлетворения разнообразных 
индивидуальных потребностей школьников. 

В состав таких средств ИКТ рекомендуется включать задания: 
 - побуждающие к основным этапам практического обучения; 
 - требующие быстрого ответа; 
 - основанные на развивающейся практике. 
Сценарий работы средства ИКТ должен предусматривать возможность индивидуального 

выбора темпа и траектории деятельности школьников. 
Средства ИКТ для информатизации досуга и внеурочной работы школьников 

рекомендуется снабжать набором инструментов настройки, позволяющим относительно 
просто и непрерывно изменять внешний вид и характер работы со средством ИКТ. 

К таким средствам можно отнести: разнообразные источники знаний, программы 
телевидения, кинофрагменты, аудиозаписи, мультимедийные курсы, программное 
обеспечение, сетевые технологии, другие технические средства обучения и контроля. 

На занятиях в интегрированном кружке «информатика + русский язык» в седьмом классе 
использовался текстовый редактор Microsoft Word, в нём можно творить чудеса и без какой 
- либо специально написанной программы. 

Во - первых, этот редактор позволяет писать – ученик видит плоды своего труда сразу. 
Во - вторых, компьютер подчеркивает орфографические, грамматические, речевые и 

пунктуационные ошибки. Это подталкивает ученика на их поиск и исправление, в 
результате, работая с предложением, учащийся видит и анализирует собственный труд. 

Также в обучении использовалась программа PowerPoint для работы с докладом, 
проектом и программа Paint для развития творческой деятельности учащихся. 

В соответствии с учебной программой и тематическим планированием, разработанными 
для проведения интегрированного кружка, были использованы следующие учебные 
материалы. 

При работе с текстовым процессором Microsoft Word использовались такие задания, как: 
 - написание изложения по рассказу из книги В. Солоухина «Владимирские проселки»; 
 - Описание картин И. И. Левитана «Осенний день. Сокольники», «Золотая осень»; 
 - Сочинение на тему «Золотая осень в моем городе» с иллюстрациями; 
 - Реферат «Великие писатели о великом языке», «История русской азбуки»; 
 - Составление теста по русскому языку. 
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Для выполнения вышеперечисленных заданий учащиеся использовали помимо 
программы Microsoft Word графический редактор Paint, программу Internet Explorer и 
доступ к интернет - ресурсам. 

При выполнении заданий по графическому редактору Paint учащиеся выполняли 
следующую работу: рисовали пейзаж на тему «Золотая осень», используя за образцы 
картины известных художников, найденные в Интернете. 

Выполняя задание, школьники учились не просто рисовать картинки на компьютере. 
Они учились терпению, точности, усидчивости. Также при выполнении данного задания 
учащиеся воспитывали в себе созидание и творческие таланты. 

Интегрированный курс рассчитан на преподавание в седьмых классах с начальным 
изучением информатики, проведение которого возможно реализовать на базовом уровне. 
Длительность курса 35 часов. Курс предусматривает выделение половины всего времени на 
практическую работу на компьютере. 
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ В РАМКАХ ИНТЕГРИРОВАННЫХ 

КРУЖКОВ ПО ИНФОРМАТИКЕ 
 

Для лучшего понимания того, как должны проводиться занятия в интегрированных 
кружках по информатике, сначала рассмотрим возможные формы внеурочной 
деятельности школьников и определим, что непосредственно можно называть внеурочной 
деятельностью школьников. 

Под внеурочной деятельностью понимается система занятий и общения учащихся в 
школе после уроков. Исключительно большое значение в организации внеурочной жизни 
школьников имеют идеи В. А. Сухомлинского. По его мнению, внеурочная деятельность 
предполагает коллективизм действий, свободу выбора занятий, общественную 
направленность деятельности, деловое и разнообразное сотрудничество воспитателей и 
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воспитуемых. Внеурочная деятельность позволяет развивать индивидуальные особенности, 
интересы и склонности, формировать многие ценные моральные качества, прививать 
необходимые умения и навыки. 

Любая форма внеурочной деятельности имеет цель – развитие определенного отношения 
к чему - либо: музыке, живописи, природе, книге, другому человеку, учебе и так далее. 
Причем это отношение является предметным для воспитанника и воспитательным для 
педагога. В зависимости от этого выбирается форма: чем многообразнее и ярче палитра 
организационных форм воспитательной работы, тем легче достигается цель и решаются 
задачи воспитания. 

Индивидуальная работа – это самостоятельная деятельность отдельных учащихся, 
направленная на самовоспитание, которая позволяет каждому найти свое место в общем 
деле. Эта деятельность требует от воспитателей знания индивидуальных особенностей 
учащихся путем бесед, анкетирования, изучения их интересов. 

Кружковая внеурочная работа способствует выявлению и развитию интересов и 
творческих способностей в определенной области науки, искусства, спорте. Наиболее 
распространены такие ее формы, как кружки и секции (предметные, технические, 
спортивные, художественные). 

Но остановимся более подробно на таком виде внеурочной деятельности, как 
интегрированные кружки. 

Интегрированный кружок – это наиболее гибкая и индивидуальная форма работы с 
разнообразным содержанием. Интегрированная кружковая работа служит эффективной 
формой профессиональной ориентации учащихся. В интегрированном кружке могут быть 
заняты учащиеся разных возрастов, те, кто проявил повышенный интерес к предмету. В 
основе интегрированной кружковой работы лежит принцип строгой добровольности. 

При организации интегрированного кружка необходимо заинтересовать учащихся, 
показать им, что работа в интегрированном кружке не является дублированием классных 
занятий, сформулировать цели и раскрыть характер предстоящей работы. 

Интегрированные кружки по информатике могут быть двух типов: технические и 
гуманитарные. 

Так как состав учащихся в классах неоднороден, набор в интегрированный кружок 
можно проводить по двум категориям: 

 - учащиеся, хорошо знающие компьютер; 
 - учащиеся, начинающие осваивать компьютер. 
Разный возраст детей в группе позволяет младшим учиться у старших. Обучение в 

процессе общения происходит быстрее, чем в контакте только с учителем. 
В группу «начинающих осваивать компьютер» входят ребята, которые в основном 

только знают как включить компьютер и загрузить игрушку, и которые, возможно, 
слышали или даже видели такие программы, как Microsoft Word, Notepad, Paint. Здесь 
занятия ведутся по общему плану, включающему отработку необходимых навыков, 
формирование знаний для решения стандартных задач. 

Обе группы не изолированы друг от друга. При наличии свободных компьютеров 
учащиеся из одной группы могут посещать занятия в другой группе. При этом менее 
опытные видят работы более опытных, заимствуют новые приемы оформления, стремятся 
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к совершенствованию своих знаний и умений. Опытные учащиеся консультируют 
начинающих, помогают им исправлять ошибки. 

Таким образом, успеху внеурочной воспитательной работы содействует четкая 
организация. При выборе содержания, организаций форм всегда необходимо соблюдать 
принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. Важным условием 
действенности всех видов воспитательной работы является обеспечение их единства, 
преемственности и взаимодействия. Для подготовки и проведения любой формы 
воспитательной работы должен быть составлен определенный алгоритм, некая схема, 
позволяющая наиболее рационально и грамотно организовать внеурочную деятельность.  
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ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ОСТЕОСИНТЕЗА 
ПЕРЕЛОМОВ ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА БЕДРЕННОЙ КОСТИ 

 
В статье проведена комплексная оценка влияния 6 - этапной программы 

восстановительного лечения на пациентов молодого и среднего возраста после 
оперативных методов лечения переломов проксимального отдела бедренной кости. 
Отмечена высокая эффективность реабилитационных мероприятий проводимых в раннем 
послеоперационном периоде. 

 Ключевые слова: переломы проксимального отдела бедра, программа 
восстановительного лечения. 

 
 В настоящее время отмечается рост количества переломов проксимального отдела 

бедренной кости у пациентов молодого и среднего возраста, что связывают с дорожно - 
транспортными происшествиями и интенсивным занятием спортом [1, с.339]. Так же по 
данным отечественных авторов в настоящее время отмечена тенденция к увеличению 
переломов проксимального отдела бедра в возрастной группе 40 – 60 лет в связи с ранним 
развитием остеопороза [6, с.89]. В России в среднем приходится 60 переломов на 100000 
человек[7, с.7]. С возрастом риск получить перелом проксимального отдела бедренной 
кости увеличивается: в 50 лет он составляет 1,8 % , в 60 лет – 4 % , в 70 лет – 18 % , а в 90 
лет – 24 % [4, с.91]. 

Основным методом лечения переломов проксимального отдела бедренной кости у 
пациентов молодого возраста является металлоостеосинтез. Однако для молодых 
пациентов работоспособного возраста наличие металлоконструкции в ряде случаев 
является противопоказанием при восстановлении на прежнем месте работы [5]. Удаление 
металлоконструкции сопровождается определенными техническими трудностями и 
разрушением костной ткани и внутрикостной сосудистой сети проксимального отдела 
бедра, что в значительной степени нарушает кровообращение в проксимальном отделе 
бедренной кости [2, с.75]. Вышесказанное диктует необходимость разработки и 
применение методов восстановительного лечения пациентов, начиная с раннего 
послеоперационного периода до полной медицинской и социальной реабилитации.  

Методы реабилитации, основанные на восстановлении функции поврежденной 
конечности, в раннем послеоперационном периоде стали, применятся достаточно активно в 
последние годы. Теоретические основы восстановительной медицины разработаны на базе 
современных физиологических и клинических концепций. Методика восстановительного 
лечения основана на ранней функциональной нагрузке и имеет патогенетическую основу 
лечебного действия[3, с.10]. Учитывая данные, требования нами разработана и 
систематизирована 6 - этапна программа реабилитации при травматических повреждениях 
проксимального отдела бедренной кости[2, с.83]. 
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Цель исследования: разработать сроки и комплексную систему восстановительного 
лечения пациентов после металлоостеосинтеза переломов проксимального отдела 
бедренной кости. 

Материалы и методы. В отделении травматологии ГКБ № 1 проведен анализ 
реабилитации 30 пациентов после металлоостеосинтеза переломов проксимального отдела 
бедренной кости. Использовалась 6 - этапная программа восстановительного лечения. 
Мужчин было 14 (46,6 % ), женщин 16 (53,3 % ). Средний возраст на момент операции 
составлял 52,4 года. На 2 сутки после купирования болевого синдрома пациентам 
разрешали садиться, на 3 - 4 вставать, ходить на костылях без опоры на больную 
конечность. Реабилитационные мероприятия проводились по 6 этапной реабилитационной 
программе под контролем лечащего врача. Первый этап реабилитационной программы – 1 - 
3 сутки послеоперационного периода. Выполнялись общие упражнения, направленные на 
профилактику гиподинамических осложнений и специальные упражнения, направленные 
на нормализацию подвижности центров коры головного мозга, повышение общего 
мышечного тонуса, улучшение общего кровообращения и дыхания. Специальные 
упражнения 1 этапа реабилитации выполнялись в положении «лежа» и были направлены на 
восстановление кровообращения в травмированной конечности.  

Второй этап реабилитационной программы это 4 - 5 сутки послеоперационного периода. 
Пациенты выполняли общие упражнения и специальные упражнения 1 - 2 этапов 
реабилитации. Специальные упражнения 2 этапа реабилитации выполнялись в положении 
«сидя». 

Третий этап 6 - 7 сутки. Пациенты выполняли общие упражнения и специальные 
упражнения 1 - 2 - 3 этапов реабилитации. Специальные упражнения 3 этапа реабилитации 
выполнялись в положении «стоя» на здоровой конечности с опорой на спинку стула. 

На 8 - 9 сутки пациенты выписывались на амбулаторное лечение с рекомендациями 
дальнейшего проведения реабилитационной программы. 

Четвертый этап реабилитации проводился самостоятельно, когда пациенты находились 
на амбулаторном лечении. Четвертый этап начинался с 9 - 10 суток послеоперационного 
периода и продолжался до 5 - 6 месяцев. Пациенты выполняют общие и специальные 
упражнения 1 - 2 - 3 этапов реабилитации. Через 6 - 5,5 месяцев выполнялась 
рентгенография и контрольный осмотр. После чего пациенты госпитализировались для 
удаления металлоконструкции. После операции – удаление металлоконструкции и снятия 
швов пациенты выписывались на амбулаторное лечение.  

Пятый этап реабилитационного периода начинался с 6 - 6,5 месяцев и длился до 7 - 9 
месяцев послеоперационного периода. В этот период времени пациенты проходили курс 
восстановительного лечения в центре кинезитерапии. Курс кинезитерапии составлял 12 - 18 
занятий через день. В целом пациент в течение 1,5 месяцев проходил курс 
восстановительного лечения. По окончании пациент вновь самостоятельно выполнял 3 
комплекса специальных упражнений. Шестой этап реабилитационного периода 
завершающий, он начинался в среднем с 10 по 12 месяц послеоперационного периода и 
включал в себя повторный курс восстановительного лечения в центре кинезитерапии. В 
конце 6 этапа выполнялась рентгенография тазобедренного сустава и контрольный осмотр. 

Результаты лечения оценивали через 12 месяцев. У 24 пациентов результат расценен 
как хороший: на контрольных рентгенограммах отмечена консолидация костных отломков. 
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Пациенты ходят без дополнительных средств опоры. Суммарный объем движений в 
тазобедренном суставе травмированной конечности равен суммарному объему движений в 
здоровом суставе. У 6 пациентов результат признан удовлетворительным: пациенты 
жаловались на умеренные боли в области тазобедренного сустава, после физической 
нагрузки. На рентгенограммах перелом консолидировался. Пациенты ходят с опорой на 
трость. Суммарный объем движений в тазобедренном суставе травмированной конечности 
уменьшился в среднем на 15о ± 5о от суммарного объема движений в здоровой конечности. 

Заключение. Эффективность разработанного комплекса физических упражнений в 
сочетании с экстренным малоинвазивным металлоостеосинтезом переломов 
проксимального отдела бедренной кости способствуют сохранению и восстановлению 
кровообращения в травмированной конечности. Именно восстановленное кровообращение 
является залогом консолидации костных отломков по первичному типу. Ранняя 
функциональная нагрузка улучшает кровообращение в тканях, сохраняет и повышает 
мышечный тонус в травмированной конечности, восстанавливает функцию смежных 
суставов, что в конечном итоге приводит как к медицинской, так и социальной 
реабилитации пациента.  
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МЕДИЦИНСКИЕ И СОЦИАЛЬНО - ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ В ЮЖНО - КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Актуальность исследования. Южно - Казахстанская область является особым 

регионом, имеющим существенные медико - демографические отличия от других регионов 
Республики Казахстан в том числе по социально - экономическому положению, 
экологической обстановке и климато - географическим характеристикам. ЮКО 
практически по всем параметрам имеет особенности от других регионов, которые 
формируют здоровье населения, Причем уровень женского здоровья и материнской 
смертности является индикатором социально - экономического и экологического 
благополучия территории.  

Вместе с тем подобных исследований, посвященных изучению факторов риска 
материнской смертности (МС) в ЮКО с учетом региональных особенностей, до 
настоящего времени не проводилось, что и определяет актуальность настоящего 
исследования [1,2,3,4].  

Целью исследования явилось научное обоснование оптимизаций формирования 
контингентов риска по материнской смертности в современных социально - 
экономических, демографических, социально - культурных и эколого - гигиенических 
условиях ЮКО.  

Материалы и методы исследования. В процессе проведения исследований 
использованы современные методы социально - гигиенических, статистических, 
математических исследований, метод организационного эксперимента. 

Исследования проводились на базе областного перинатального центра №1 г. Шымкент. 
Областной перинатальный центр №1 - это родовспомогательное учреждение III уровня для 
оказания специализированной консультативно - диагностической и лечебной помощи 
беременным женщинам и гинекологическим больным, для родоразрешения женщин из 
группы риска, а также с тяжелой акушерской патологией, беременных с ЭГЗ и организации 
медицинской помощи новорожденным, включая второй этап выхаживания недоношенных 
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детей согласно приказа регионализации, для оказания практической, организационно - 
методической и кураторской помощи родовспомогательным учреждениям области. 
Изучение официальных статистических данных Областного управления здравоохранения 
показало, что в последнее десятилетие уровень материнской смертности в ЮКО 
значительно снизился и в городе Шымкенте от 41,7 на 100 тыс. живорожденных в 2007 г. 
до 14,1‰oo в 2014году при соответствующих показателях в ЮКО 56,1 и 14,7 ‰oo , что 
является следствием внедрениея программы здорового материнства, включающей в себя 
эффективные перинатальные технологии, технологии ведения инфекций, передающихся 
половым путем (ИППП) (клинические протоколы), внедрение дружественных услуг для 
молодых людей, механизмов бесперебойного обеспечения товарами репродуктивного 
здоровья, активного информирование населения об их репродуктивных правах, 
поддержании репродуктивного здоровья, профилактики ИППП и ВИЧ / СПИДа 
Суммарная структура причин материнской смертности за 2007 - 2014 гг. оказалась 
следующей: осложнения аборта – 26,8 % , экстрагенитальные заболевания – 24,4 % , 
кровотечение – 18,9 % , гестоз – 9,4 % , ятрогенные осложнения – 7,9 % , акушерская 
эмболия – 6,3 % , сепсис – 3,9 % , разрыв матки, внематочная беременность, аспирация 
желудочного содержимого (вне лечебно - профилактического учреждения) - по 0,8 % или 
вего 2,4 % . Первое место в структуре причин материнской смертности занимает аборт - 
26,8 % (34 женщины), хотя по данным мировой литературы данная причина составляет 
лишь 13,0 % в структуре погибших. 

Почти три четверти (70,6 % ) умерших от осложнений аборта, по результатам нашего 
исследования, составили женщины, прервавшие беременность по медицинским 
показаниям (острая респираторно - вирусная инфекция и пневмония – 50,1 % , тяжелый 
гестоз – 14,7 % , полиорганная недостаточность – 2,9 % , апластическая анемия – 2,9 % , 
олигофрения в стадии дебильности – 2,9 % ), а также пациентки с самопроизвольным 
выкидышем (17,7 % ) и неразвивающейся беременностью (8,8 % ). 

Основной причиной смерти женщин, погибших при прерывании беременности, были: 
экстрагенитальные заболевания – 55,9 % , кровотечение – 14,7 % , сепсис – 11,8 % , 
осложнения анестезии – 5,9 % , гестоз – 5,9 % , тромбоэмболия легочной артерии – 2,9 % , 
ятрогенное осложнение – 2,9 % . 

В организационном плане необходимо отметить, что женщины этой группы погибли в 
основном из - за поздней госпитализации: 61,8 % поступили в стационар в тяжелом, крайне 
тяжелом и агональном состоянии с высокой температурой, интоксикацией, в состоянии 
токсико - септического шока.  

Второе место (24,4 % - 31 женщина) в структуре причин материнской смертности 
занимают экстрагенитальные заболевания, оказывающие существенное влияние на 
формирование тяжелых акушерских осложнений. Особенностью структуры 
экстрагенитальных заболеваний, явившихся причиной смерти женщин, явилось 
преобладание острой респираторно - вирусной инфекции и пневмонии (67,7 % - 21 
пациентка), различная частота которых в разные годы обусловила волнообразный характер 
динамики материнской смертности. 

32,3 % женщин, погибших от экстрагенитальной патологии, составили пациентки с 
тяжелыми формами заболеваний сердечно - сосудистой системы и крови, которые 
невозможно было предсказать и предупредить (инфаркт миокарда, разрыв аневризмы 
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сосуда головного мозга, острый лейкоз, острый панкреатит и т.д.). На третьем месте в 
структуре причин МС находятся кровотечения, от которых погибли 24 женщины (18,9 % ). 
В структуре кровотечений на первом месте стоят гипо - и атоническое кровотечение (58,6 
% ), на втором - кровотечение в связи с преждевременной отслойкой нормально 
расположенной плаценты (41,4 % ). 

По характеру родоразрешения среди этой группы преобладали пациентки, которым 
произведена экстренная операция кесарева сечения (17 женщин, или 70,8 % ); лишь 7 
женщин (29,2 % ) родили самостоятельно через естественные родовые пути. Всем 
женщинам с массивными кровотечениями (родильницам и умершим при прерывании 
беременности) проводилась инфузионно - трансфузионная терапия (ИТТ), а также оказана 
хирургическая помощь для осуществления гемостаза : в 79,3 % произведена экстирпация 
матки, в 20,7 % - надвлагалищная ампутация матки, в 55,2 % - перевязка внутренних 
подвздошных артерий (ПВПА). Во всех случаях ПВПА производилась сосудистыми 
хирургами. Был произведен направленный отбор историй родов 97 выживших женщин с 
массивными кровотечениями из тех же родовспомогательных учреждений, где 29 женщин 
погибли от массивной акушерской кровопотери. Таким образом, нам удалось изучить 
группу женщин “чуть не умерших”, “едва выживших”, “оставшихся на волоске”, near - miss 
и т.д. Анализ этой группы считается важным показателем для оценки качества акушерской 
помощи и совершенствования работы службы охраны здоровья матери. 

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что в группе выживших женщин 
хирургическая помощь по остановке кровотечения оказана 86,6 % женщин, из них 
радикальные вмешательства выполнены у 84,5 % женщин : экстирпация матки – у 25,8 % , 
надвлагалищная ампутация матки – у 58,8 % , у 5,3 % - перевязка внутренних подвздошных 
артерий. Консервативная тактика параллельно с проведением инфузионно - 
трансфузионной терапии позволила достичь остановки кровотечения у 15,4 % выживших 
родильниц с массивными акушерскими кровотечениями. 

Изучение первичной медицинской документации 12 женщин (9,4 % ), умерших от 
преэклампсии и эклампсии, показало, что у этих пациенток не были реализованы 
традиционные методы ведения беременных в семейной поликлинике. 

80,8 % беременных этой группы были родоразрешены путем операции кесарева сечения, 
20,0 % - родили самостоятельно через естественные родовые пути. 

Половину умерших от ятрогенных осложнений (всего 10 случаев, или 7,9 % ) составили 
погибшие от анафилактического шока на введенные препараты (метронидазол, раствор 
глюкозы, панкурониум, кетамин, плазма, комплекс лекарственных средств), а также от 
осложнений анестезии, от хирургических и анестезиологических травматических 
повреждений. 

Анализ умерших от акушерской эмболии (8 случаев, или 6,3 % ) - эмболии 
околоплодными водами, тромбоэмболии легочной артерии - показал, что женщины 
погибли в течение первых 4 часов после родоразрешения, что свидетельствует об 
изменении системы гемостаза под влиянием патологии беременности, родового акта и 
послеродового периода. 

Отягчающими моментами материнской смерти от сепсиса (5 родильниц, или 3,9 % ) 
были: производство операции кесарева сечения в экстренном порядке по дежурству в 
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ночное время; домашние роды, длительный безводный промежуток; ручное отделение 
плаценты и выделение последа, а также инфекции беременной – TORCH, ОРВИ. 

Среди медико - организационных факторов в ЮКО преобладают дефекты оказания 
медицинской помощи, связанные с недооценкой риска летального исхода беременности. 
При этом более значимым является госпитальный уровень (2.5 дефекта на случай 
наблюдения, р<0,05). Отсутствие стационарного обследования н лечения в период 
беременности (90,7 % ), госпитализации для родоразрешеиия в высококвалифицированный 
или специализированный стационар (92,1 % ) и консультативной помощи смежных 
специалистов (17,7 % ) обуславливают (р<0,05) недостатки диагностики и осложнений 
беременности (65,8 % ), недооценку тяжести состояния (44,2 % ), неадекватную терапию 
(81,0 % , в том числе инфузнонно - трансфузионную - 24,1 % ), недостаточное 
обезболивание в родах (13,9 % ), запоздалое (16,5 % ) и неадекватное (10,1 % ) оперативное 
вмешательство. Из числа социально - гигиенических факторов риска материнской 
смертности в Южно - Казахстанской области ведущими являются проживание на 
территории с неблагоприятными социально - географическими условиями (93,7 % ), низкий 
образовательный уровень (82,7 % ), сексуальный дебют до 18 лет (71,3 % ), роды вне брака 
(43,5 % ), наличие прерывания беременности в позднем сроке в анамнезе (24,3 % ), 
нежеланная беременность (38,4 % ), отсутствие наблюдения (27,6 % ) и поздняя явка на 
учет в женской консультации (37,1 % ), работа на вредном производстве (23,7 % ). Среди 
всех учтенных медико - биологическнх факторов риска материнской смертности 
значимыми являются повторные роды (59,4 % , в том числе 4 и более - 19,2 % ), прерывание 
беременности в сроке 13 - 28 недель (36,4 % ), наличие болезней мочеполовой системы 
(39,2 % ), системы кровообращения (38,3 % ), анемии (32,6 % ), болезней органов 
пищеварения (24,6 % ) и органов дыхания (22,3 % ), осложнение гестоза эклампсией (5,4 % 
). Полученные нами результаты корреспондируют с этими показателями: почти треть (30,7 
% ) случаев смерти матерей была предотвратима. При повышении санитарной культуры 
населения, при выявлении и санации в семейной поликлинике хронических очагов 
инфекции у беременных, смерть 15,0 % женщин была условно предотвратима. В более чем 
половине случаев (54,3 % ) смерти женщин в данной ситуации были непредотвратимы. 

Приведенные данные являются подтверждением того, что показатель материнской 
смертности отражает все нерешенные проблемы в обществе. В этой связи мероприятия по 
снижению материнской смертности должны носить межведомственный характер. Высокий 
уровень соматической патологии в Сайрамском районе определяется в значительной 
степени анемиями средней и тяжелой степени тяжести, а также инфекциями мочеполовой 
системы, при этом 1,4 из них - пиелонефрит. Особую тревогу вызывает высокая 
заболеваемость женщин этого региона вирусным гепатитом, который совсем не встречался 
на других территориях. Кроме того, 24,5 женщин из 1000 обследованных беременных 
являются вирусоносителями гепатита В. Обращает на себя внимание тот факт, что среди 
рожающих в этом районе по сравнению с другими регионами уровень хронических 
ревматических болезней сердца почти в 10 раз выше (87,2 % о), что наряду с высоким 
уровнем хронических тонзиллитов свидетельствует о низком качестве медицинской 
помощи педиатрической и ревматологической служб района.Значительную часть 
выявляемых на всех территориях заболевании составляет ожирение: оно регистрируется у 
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каждой 5 - й беременной в городе Шымкент, у каждой 6 - ой в Сайрамском и 7 - ой в 
Тюлькубасском районе. 

Высокие уровни соматических заболеваний обуславливаются наличием и у женщин 
задолго до наступления беременности. Они были установлены к моменту первичного 
обращения беременной в женскую консультацию у 52 % женщин Сайрамского района, у 38 
% в Тюлькубасском районе и у 1,3 в г.Шымкент. 

На фоне хронической соматической патологии часто развиваются различные 
осложнения беременности, уровень которых также наиболее высок в Сайрамском районе 
(522,7 % о против 402,3 % о в Тюлькубасском и 269,4 % о г.Шымкенте). 

Обращает внимание на себя внимание высокий показатель угрозы прерывания 
беременности в Сайрамском и Тюлькубасском районах (171,2 и 163,2 % о соответственно) 
по сравнению с Шымкентом (99,7 % о). 

Частота осложнении, возникающих непосредственно во время родов и родоразрешения, 
по сравниваемым регионам различается незначительно (соответственно 418,2, 468,1 и 492,5 
% о но в Сайрамском районе встречается примерно в 2 раза чаще такое осложнение, как 
длительный безводный период (146,1 % о против 71,2 % о в Шымкенте и 66,7 % о в 
Тюлькубасском районе).Среди рожениц Сайрамского района наиболее часто были 
распростронены аномалии костного таза (30,0 % о против 8,8 и 9,2 % о в других регионах) и 
диспропорции плодноматеринского происхождения (59,2 % о против 29,4 - 32,5 % о).  

Таким образом, полученные данные показали, что оптимизация репродуктивного 
поведения женщин должна базироваться на внедрении образовательных программ для 
девушек - подростков и беременных женщин, а также привлечении средств массовой 
информации с целью формирования у будущей матери самоохраннтельной концепции 
репродуктивного здоровья, предусматривающей планирование беременности, адекватную 
прегравидарную подготовку и повышение медицинской активности. Учитывая значимость 
профилактики, скрининга и диспансеризации на этапе прегравидарной подготовки и в 
период беременности среди контингентов риска целесообразно проводить 
дифференцированную диспансеризацию по специальной программе, включающей лечебно 
- оздоровительные мероприятия. При наличии хронических экстрагенитальных 
заболеваний необходимо организовать госпитализацию в специализированный стационар 
для обеспечения качественной лечебной помощью, выявления и ликвидация дефицита 
нутрициентов, прежде всего железа, провести психологическую подготовку к 
беременности и родам, активную профилактику развития ХФГН и гестоза, начиная с 
ранних сроков беременности и осуществить своевременную госпитализацию в акушерский 
стационар при наличии показаний. Важным профилактическим мероприятием является 
осмотр смежными специалистами по показаниям, а также адекватный выбор срока и 
метода родоразрешения. Для исключения медицинских факторов риска развития 
материнской смертности беременные из группы повышенного риска подлежат 
родоразрешенню в условиях областного перинатального центра, родильном блоке которого 
необходимо проводить активную профилактику развития кровотечений, адекватное 
обезболивание роженицы, продолжать лечение гестоза, тщательно подходить к выбору 
метода родораз - решения.  
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Здоровье детского населения является одним из важнейших компонентов безопасности 
страны. Показатели заболеваемости детей первый трех лет жизни и уровень достигнутого 
ими физического развития формируется под влиянием конкретных социально - 
экономических условий и является в настоящее время одними из ведущих критериев 
здоровья, индикатором социально - экономического благополучия общества. Уровень 
заболеваемости детей раннего возраста отражает итог взаимодействия экономических, 
экологических, социально - гигиенических и медико - организационных факторов в 
обществе. Многочисленными исследованиями установлено, что заболеваемость детей 
имеет тенденцию к росту. Существенные отклонения в физическом развитии особенно у 
детей раннего возраста свидетельствуют о неблагополучии в состоянии здоровья. Чем 
значительнее отклонения, тем больше вероятность наличия функциональных нарушений 
или хронических заболеваний. [1, С.22 - 28.] 

В настоящее время подход к воспитанию и формированию здоровья ребенка должен 
носить комплексный характер и объединять усилия, как педиатров, психологов, так и 
гигиенистов. Особую значимость представляет дошкольная среда и ее влияние на ребёнка 
на каждом периоде развития, т.к. большее количество времени (10 - 12 часов) ребенок 
находится в ДОУ. [2, С.21 - 23]  

Основой формирования здоровья следует считать внедрение профилактических и 
оздоровительных технологий в работу дошкольного образовательного учреждения (ДОУ), 
которые учитывают индивидуальные социально - биологические условия жизни и развития 
ребенка, особенно важно предусмотреть соответствие условий воспитания и обучения 
ребенка возрасту и его морфофункциональным особенностям, состоянию здоровья, уровню 
развития.[3, С.5 - 7] 

Цель и задачи исследования имели частное значение для повышения уровня здоровья 
дошкольников одной из дошкольных образовательных организаций г. Ижевска. Изучение 
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динамики состояния здоровья дошкольников за пятилетний период, имело цель научно 
обосновать влияние развивающей среды ДОУ на организм детей и обосновать 
необходимость разработки гигиенических мероприятий по её оптимизации. 

При сборе информации использовались библиографический, аналитический, 
эпидемиологический методы. Способ реализации эпидемиологического метода изучения 
здоровья дошкольников с помощью санитарно - статистических материалов.  

Проведена статистическая обработка данных из годовых отчетов. При статистической 
обработке материалов были вычислены уровень общей заболеваемости на 1000 детей и её 
структура, составлены динамические ряды и проведен их анализ. Характеристика 
репрезентативности вычисленных показателей проводилась с помощью вычисленных 
средних квадратичных отклонений, средних ошибок, достоверность различий показателей 
проводилась с помощью критерия статистической достоверности (t - критерий Стьюдента). 

Анализ динамики уровня общей заболеваемости показал волнообразное её изменение со 
снижением в последние два года. Наиболее высокий уровень заболеваемости приходился 
на 2013 г, а наиболее низкий показатель наблюдался в 2014 году. Снижение уровня общей 
заболеваемости с 2011 по 2012 гг. было статистически не достоверно (t=1,4). Увеличение 
уровня заболеваемости в 2013 г. по сравнению с предшествующим годом оказалось 
статистически достоверной (t=3,1). В дальнейшем произошло уменьшение заболеваемости, 
которое носило достоверно выраженный характер. Коэффициент Стьюдента (t) колебался 
соответственно от 5,9 до 3,9. В последние два года уровень общей заболеваемости 
стабильный.  

Изменение уровня общей заболеваемости детей в изучаемом ДОУ за период 
наблюдений оценивали с помощью анализа динамического ряда. Анализ проводился по 
вычисленным показателям абсолютного прироста или убыли, темпа прироста и показателя 
наглядности. 

Показатель абсолютного прироста или убыли подтвердил разнонаправленный характер 
изменения общей заболеваемости. Наибольший темп прироста заболеваемости (21,2 % ) 
установлен в 2013 г, а его интенсивное снижение ( - 28,7 % ) в 2014 г. В последующие годы 
скорость изменения признака оставалась постоянной. Показатель наглядности 
подтверждает тенденцию уменьшения уровня общей заболеваемости в 2014 и 2015 гг.  

Сравнение уровня общей заболеваемости в исследуемом ДОО и республиканским 
центром за пяти летний период позволило выявить схожую тенденцию в динамике 
состояния здоровья. Частота заболеваний детей дошкольного возраста г. Ижевска 
снизилась с 2012 по 2015 гг. примерно в 1,2 раза. В последние годы частота общей 
заболеваемости оставалась на одном уровне.  

В структуре заболеваний детей дошкольного возраста преобладают болезни органов 
дыхания, доля которых составляет 87 % , 2 ранговое место - другие заболевания с долей 7,3 
% , 3 место – инфекционные болезни с долей 2,6 % .  

По результатам медицинского осмотра с 2011 по 2015 гг. отмечается увеличение числа 
здоровых детей и дети с некоторыми функциональными и морфофункциональными 
нарушениями и уменьшение числа детей III группы здоровья.  

Анализ индекса здоровья выявил увеличение доли не болевших девочек за период с 2011 
по 2015 гг. с 7,7 % до 11 % и мальчиков с 8,3 % до 9,4 % . Количество ДЧБ детей как 
девочек, так и мальчиков увеличивается в 2,3 и 1,3 раза соответственно. Оценка уровня 
хронической заболеваемости проводилась по числу случаев нарушения осанки, сколиозу, 
снижению остроты зрения, данные нарушения определяются и во многом зависят от 
факторов внутри дошкольной среды. В структуре хронических заболеваний ведущее место 
занимает нарушение осанки, на втором месте – снижение остроты зрения, третье ранговое 
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место занимает сколиоз. Оценка уровня хронических заболеваний показала снижение числа 
случаев нарушения осанки с 2011 по 2015 гг. в 1,2 раза, снижение числа случаев сколиоза за 
данный период в 1,6 раза. 

Таким образом, анализ динамики уровня общей заболеваемости показал волнообразное 
её изменение со снижением в последние два года. Определяющее значение в структуре и 
частоте заболеваемости имели болезни органов дыхания, инфекционные и другие 
заболевания. Перечисленные классы болезней составили – 89 % от всех заболеваний, 
зарегистрированных у дошкольников. Улучшение состояния здоровья воспитанников ДОО 
подтверждает достоверное увеличение индекса здоровья, увеличение числа детей с I 
группы здоровья, уменьшение числа детей III группы здоровья. 

 Выполненную нами работу можно рассматривать в качестве критерия эффективности 
проводимых мероприятий по реализации гигиенических мероприятий проводимых 
Правительством, санитарной службой по УР, администрацией и медицинскими 
работниками ДОО.  
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ГИСТОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 
ПОЧЕК 

 
Существенной особенностью соединительной ткани является значительное 

количественное преобладание межклеточного вещества над клеточными элементами. 
Межклеточный матрикс состоит из волокнистых компонентов, пространство между 
которыми заполнено основным веществом, представленным углеводно - белковыми 
комплексами – гликозаминогликанами (ГАГ) и гликопротеинами (ГП) [1,4,5].  

Необходимость изучения составных компонентов экстрацеллюлярного матрикса состоит 
в том, что с возрастом, в процессе постнатального онтогенеза, происходит изменение их 
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количественных и качественных характеристик, в определенной степени, отражая строение 
соединительной ткани всего органа [2,3,6]. 

Для проведения исследования производился забор препаратов почек от 80 трупов 
мужчин трех возрастных групп, скончавшихся от насильственной и ненасильственной 
смерти с быстрым темпом умирания, при обязательном условии – смерть не связана с 
заболеваниями моче - выделительной системы. Забор органов производился не позднее 24 
часов после констатации факта смерти.  

Весь материал соответственно классификации возрастной периодизации, предложенной 
институтом возрастной физиологии АПН СССР, принятой на VII Всесоюзном съезде 
анатомов, гистологов и эмбриологов (1965), был разделен на соответствующие группы: 20 
трупов - 1 период зрелого возраста (22 - 35 лет), по 30 трупов - пожилой возраст (61 - 74 
года) и старческий возраст (75 - 89 лет) 

Производилось определение ГАГ и ГП в структуре паравазальной соединительной ткани 
внутриорганных кровеносных сосудов почек.  

Выявление ГАГ проводилось толуидиновым - синим при рН = 2.8 и 4.6 с 
использованием в качестве контроля метилирования и деметилирования.  

Для дифференцировки высокосульфатированных кислых ГАГ от 
слабосульфатированных, от гиалуроновой кислоты и сиаломуцинов проводится 
окрашивание из серии соседних срезов. При этом первый срез обрабатывается раствором 
альцианового синего рН 2,5, второй – раствором альцианового синего рН 1,0.  

Сравнение двух срезов позволяет дифференцировать слабосульфатированные ГАГ, 
гиалуроновую кислоту и сиаломуцины на первом срезе (рН 2,5) и ГАГ с большим 
содержанием сульфидных групп – на втором (рН 1,0) . 

Характерно, что альциановый синий рН 1,0 образует связи только с ГАГ с большим 
содержанием сульфо - групп, а альциановый синий рН 2.5 способен к окрашиванию всех 
кислых ГАГ. 

ГП выявлялись ШИК - реакцией, контроль проводился ацетилированием и 
деацетилированием в соответствии с классическими гистохимическими методиками. 

Все проведенные исследования выполнены с соблюдением этических принципов 
(протокол №24 / 2010 заседания локального этического комитета ГОУ ВПО «КрасГМУ им. 
проф. В.Ф. Войно - Ясенецкого» от 14.05.2010г.) 

Полученные количественные данные подвергались необходимой статистической 
обработке с помощью компьютерной программы «Statistica 6.0 for Windows». 
Статистический анализ включал в себя методы описательной статистики. Учитывая малый 
объем выборки (n=20 и n=30), применялись непараметрические методы описательной 
статистики с определением медианы (Ме), верхнего (С25) и нижнего (С75) квартилей. Для 
сравнения показателей двух исследуемых групп использовался U - критерий Mann - 
Whitney. Различия считались статистически значимыми при p<0,05. 

В результате проведенного исследования установлено, что в первом периоде зрелого 
возраста основное вещество паравазальной соединительной ткани характеризуется 
достаточно интенсивной ШИК - позитивной реакцией до 4 - х баллов и минимальной 
интенсивностью метахромазии от 0 до 1 балла. 

С возрастом происходит постепенное ослабление ШИК - реакции. Так в пожилом 
возрасте для гистохимической картины основного вещества межклеточного матрикса 
паравазальной соединительной ткани почек характерна относительно положительная ШИК 
- реакция в 2 - 3 балла (рис. 1). 
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Рис. 1. Паравазальная соединительная ткань (1) внутриорганной вены 

 правой почки мужчины 73 лет (ШИК - реакция, ×400). 
 
В то же самое время в данной возрастной группе наблюдается полное отсутствие 

интенсивности метахромазии, т.е. отсутствие сульфатированных и несульфатированных 
ГАГ (рис. 2, 3). 

 

  
Рис. 2. Паравазальная соединительная ткань 

правой почки мужчины 81 года 
(альциановый синий рН 1,0, ×400) 

Рис.3. Паравазальная соединительная 
ткань правой почки мужчины 81 года 

(альциановый синий рН 2,5, ×400) 
 
Гистохимическая картина основного вещества межклеточного матрикса паравазальной 

соединительной ткани почек в возрасте старше 75 лет практически не отличается от 
предыдущей возрастной группы. Для нее характерно полное отсутствие интенсивности 
метахромазии при относительно положительной ШИК - реакции до 2 - 3 баллов (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Паравазальная соединительная ткань внутриорганной артерии 

 и вены правой почки мужчины 83 лет (ШИК - реакция, ×400). 
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Т.о. полученные результаты гистохимического исследования экстра - целлюлярного 
матрикса паравазальной соединительной ткани почек являются качественным 
подтверждением возрастных изменений, происходящих в паравазальной соединительной 
ткани.  
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ОСОБЕННОСТИ МЕДИКО - СОЦИАЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕМЕЙ, 
ПРАКТИКУЮЩИХ САМОЛЕЧЕНИЕ СВОИХ ДЕТЕЙ 

 
Мировой опыт показывает, что всестороннее информирование населения о современных 

подходах к ответственному самолечению, его поощрение и последующее внедрение 
соответствующих норм для безрецептурных лекарств могут привести к сокращению 
расходов на здравоохранение [7, с. 49]. Это может произойти за счет снижения 
обращаемости населения за медицинской помощью как в амбулаторно - поликлинические 
организации, так и в стационары, которые оказывают наиболее дорогостоящие 
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медицинские услуги [5, с. 112]. За счет умеренного расходования средств на 
самостоятельное лечение можно экономить ресурсы, выделяемые государством [8, с. 9]. 
Как следствие, правительство будет уделять особое внимание разумному и ответственному 
применению безрецептурных лекарственных препаратов [4, с. 23]. 

С точки зрения органов здравоохранения, принятие концепции самолечения не только 
может удовлетворить возрастающее желание населения управлять своим здоровьем, но и 
совпадает с необходимостью удерживать общественные расходы на здравоохранение на 
разумном уровне [6, с.7]. Однако в настоящее время пациенты прибегают к самолечению и 
в случаях серьезных заболевания, что потенциально может ухудшить их прогноз. 

Социологические методы анализа существенно расширяют и дополняют имеющуюся 
информацию о медицинской помощи и состоянии здоровья населения [9, с. 5]. Условия и 
образ жизни, являясь объективной стороной существования любого человека, оказывают 
значительное влияние на его жизнедеятельность. Соответственно влияние этих факторов на 
все сферы жизнедеятельности человека неоспоримо, а изучение этого влияния 
представляется важной, актуальной интересной темой для исследования. 

Для изучения медико - социальной характеристики родителей, практикующих 
самолечение своих детей на базе инфекционного отделения № 7 Детской городской 
клинической больницы № 5 путем анкетирования методом случайной выборки было 
проведено медико - социальное исследование, в котором участвовали родители 35 
родителей детей от 0 до 18 лет, практикующих самолечение ребенка, и родители 35 детей 
от 0 до 18 лет, не практикующих самолечение ребенка. 

В ходе исследования было выявлено, что чаще всего родители применяют самолечение 
при лечении у детей простудных заболеваний и в большинстве случаев семьи практикуют 
самолечение инфекций дыхательный путей, а именно ОРВИ (76 % ), ларингиты (8 % ), 
риниты (4 % ), синуситы (4 % ), а 8 % родителей применяют самолечение при кишечных 
инфекциях (8 % ). 

Исследование показало, что среди детей, родители которых практикуют и не практикуют 
самолечение преобладают девочки (55 % и 51 % соответственно). 

Оценка возрастной структуры детей, родители которых практиковали самолечение 
выявила, что в ней преобладают дети грудного возраста (35 % ), удельный вес детей 1 - 2 и 
3 - 6 лет составил по 20 % , доля детей 7 - 10 лет была 15 % , 11 - 14 лет и 15 - 17 лет по 5 % . 
Среди семей, где родители не практиковали самолечение, в возрастной структуре 
преобладали дети 3 - 6 лет и 1 - 2 лет (46 % и 28 % соответственно), удельный вес детей до 1 
года составил 17 % , 7 - 10 лет – 6 % и старше 11 лет – 3 % . 

Место проживание является важным критерием при изучении медико - социальной 
характеристикой семьи [3, с. 28]. Большинство семей как практикующих, так и не 
практикующих самолечение, проживали на территории Санкт - Петербурга (85 % и 97 % ). 

Установлено, что большинство семей, практикующих самолечение, имели одного 
ребенка (45 % ), двое детей в семье было у 30 % семей, три и более – 25 % опрошенных 
родителей. Среди не практикующих самолечение родителей тоже преобладали однодетные 
семьи, удельный вес которых составил 54 % , имели двух детей - 34 % , трех и более - 12 % . 

По социальному положению матери детей, в семье которых практиковалось 
самолечение, распределялись следующим образом: служащие – 35 % , домохозяйки – 30 %, 
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рабочие – 35 % , прочие – 10 % . Среди не практикующих самолечение: служащие – 26 % , 
домохозяйки – 40 % , рабочие – 26 % , прочие – 8 % . 

Самооценка материального положения позволяет оценить уровень благосостояния семей 
[1, с. 37]. Анализ распределения семей, занимающихся самолечением своих детей, по 
уровню материальной обеспеченности показал, что большинство семей, а именно 62 % , 
оценивали свое материальное положение как удовлетворительное, 30 % отмечали, что 
живут хорошо, 5 % указывали, что не имели проблем финансового плана. Большая часть 
родителей, не практикующих самолечение оценили свое материальное положение как 
хорошее (46 % ) и удовлетворительное (43 % ), а 11 % опрошенных ответили, что проблем с 
деньгами нет. 

Изучение распределения родителей по уровню образования показало, что в семьях, 
практикующих самолечение, 80 % матерей и 60 % отцов имели высшее образование и по 
20 % - среднее или среднее специальное. В семьях, не практикующих самолечение, 
удельный вес матерей и отцов с высшим образованием составил 49 % и 40 % 
соответственно, а со средним или средним специальным по 40 % родителей.  

Жилищные условия являются одним из значимых факторов, непосредственно 
влияющим на условия жизни [2, с. 380] . Изучение жилищных условий семей, 
занимающихся и не занимающихся самолечением своих детей показало, что они имели 
хорошие (65 % и 57 % соответственно) и удовлетворительные (55 % и 37 % 
соответственно) жилищные условия. Только 6 % родителей, не практикующих 
самолечение, оценили свои жилищные условия, как плохие. 

Таким образом, чаще всего родители самостоятельно лечат инфекционные заболевания 
верхних дыхательных путей у детей в возрасте от 0 до 10 лет. При оценке медико - 
социальной характеристики семей, в которых родители практикуют и в которых не 
практикуют самолечение, принципиальных отличий выявлено не было. Самолечением 
детей, как правило, занимаются родители, имеющие высшее образование, а также матери, 
имеющие социальное положение служащая или рабочая, семьи, где более 2х детей и с 
удовлетворительным материальным положением. Зависимости от семейного положения и 
жилищных условий, не выявлено. 
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РАСШИРЕННЫЙ АНАЛИЗ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ПО 

ТУБЕРКУЛЕЗУ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

В Пермском крае, в отличие от России в целом, заболеваемость туберкулезом 
существенно не снижается, при условии, что мероприятия по борьбе с туберкулезом на 
протяжении многих лет имеют государственную поддержку на всех уровнях 
исполнительной власти, включая Правительство Российской Федерации, руководство 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Борьба с туберкулезом 
осуществляется на основе научно обоснованных методик, с использованием достижений 
российского и зарубежного опыта, Российская Федерация является одной из немногих 
стран, где приверженность борьбе с туберкулезом определяется на государственном уровне 
целой системой федеральных законов и постановлений правительства.[5] 
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По информации из государственных докладов «О состоянии санитарно - 
эпидемиологического благополучия населения в Пермском крае в 2015 году» 
экономический ущерб от туберкулеза только в 2015 г. составил более 1 млрд. 461 млн.руб. 
Колоссальные экономические затраты и социальный ущерб подчеркивают необходимость 
продолжения изучения данного вопроса в рамках отдельных регионов, страны и мира. [1] 

Целью настоящей работы явилось расширенный анализ эпидемиологической ситуации 
на территории Пермского края по туберкулезу за 2011 - 2015 гг. 

Материалы и методы. Анализ выполнен на основе статистических данных 
государственных докладов «О состоянии санитарно - эпидемиологического благополучия 
населения в Пермском краев» за 2011 - 2015 год, данных государственной статистической 
отчетности Минздравсоцразвития России,. и материалы Росстата переписей населения. 

Результаты. Эпидемическая ситуация по заболеваемости туберкулезом на территории 
Пермского края продолжает оставаться напряженной. За период с 2011 по 2015 гг. 
заболеваемость среди постоянно проживающего населения края варьировала от 66,4 до 72,3 
на 100 тыс. населения. В 2015 г. отмечен самый высокий уровень заболеваемости – 72,3 на 
100 тыс. населения.  

Среди территорий Пермского края первые 5 ранговых мест по уровню заболеваемости 
населения туберкулезом в 2015 г. заняли Сивинский район, Коми - Пермяцкий округ, 
Еловский район, г. Кизел, Усольский район, где заболеваемость в 1,6 - 2,0 раза превышает 
краевой показатель. 

Заболеваемость туберкулезом сельского населения выше заболеваемости городского в 
1,8 раза. Заболеваемость жителей села в 2015 г. составила 108,7 на 100 тыс. населения, что 
соответствует уровню прошлого года. Заболеваемость городских жителей увеличилась на 
11,9 % в сравнении с 2014 г. и составила 62,0 на 100 тыс. населения. Среди вновь 
выявленных больных туберкулезом 64,3 % были мужчины. 

Определяющей социальной группой по заболеваемости туберкулезом является 
неработающее население, доля которого в социальной структуре в 2015 г. составила 57,3 % 
, что соответствует уровню предшествующих лет.  

Таким образом, группой риска по заболеваемости туберкулезом являются сельские 
жители, мужского пола, неработающие. 

При анализе заболеваемости туберкулезом по фазам и стадиям процесса в 2015 г. было 
отмечено, что доля заболевших, выявленных в фазе распада и обсеменения незначительно 
повысилась по сравнению с 2014 г, но в целом наблюдается тенденция к снижению. 
Отмечается также снижение количества диссеминированного туберкулеза легких в 1,2 раза 
(табл. 1). 

 
Табл.1 

Уровень заболеваемости общего населения туберкулезом по фазам 
 и стадиям процесса за период с 2011 по 2015 гг. 

Фазы и стадии  2011  2012  2013  2014  2015  
Распад и 
обсеменение  

43,4  42,8  40,7  36,4  38,3  

Кавернозный  0,1  0,1  0,3  0  0,1  
Фиброзно - 
кавернозный  

0,3  0,4  1,5  1,8  0,3  

Диссеменированный  14,4  16,1  12,6  10,6  8,8  
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При этом в 2015 г. увеличилось количество рецидивов в 1,3 раза в сравнении с 2014 г. и 
составило 34,0 на 1000 излеченных от туберкулеза (26,7 в 2014 г.). Также увеличилось 
общее количество очагов и составило 3171. Заболеваемость контактных по туберкулезу лиц 
в 2015 г. увеличилась в 1,7 раза и составила 907,2 на 100 тыс. данного контингента. Что еще 
раз подчеркивает необходимость усовершенствования профилактических и 
противоэпидемических мероприятий в очаге. 

В возрастной структуре заболеваемости туберкулезом наибольшее значение имеет 
детское население, т.к. на заболеваемость именно в этих группах преимущественно 
оказывает влияние специфическая профилактика. 

 
Табл.2 

Возрастное распределение заболеваемости туберкулезом 
 по Пермскому краю на период с 2011 по 2015 гг. 

 
Возрастная 
группа  

2011  2012  2013  2014  2015  Рост / 
сниж
ение 
2014 / 
2015  
(раз)  

СМУ  Рост / 
сниже
ние 
2015 / 
СМУ  
(раз)  

До года  11,7  20,9  8,4  2,8  2,8  1,0  9,3   - 3,3  
1–2 года  20,2  12,8  10,1  12,4  25,7  2,1  16,2  1,6  
3–6 лет  13,2  16,2  19,3  11,7  14,0  1,2  14,9   - 1,1  
7–14 лет  6,4  8,5  7,9  7,0  10,3  1,5  8,0  1,3  
До 14 лет  10,8  12,2  11,4  8,9  13,2  1,5  11,3  1,2  
15–17 лет  20,8  25,1  28,4  25,2  28,5  1,1  25,6  1,1 

 
При анализе заболеваемости туберкулезом детского населения отмечается стабилизация 

показателей в группе детей до года. В остальных наблюдается увеличение показателей по 
сравнению с прошлым годом, наибольшее внимание обращает группа детей от 1 - 2 года, 
где заболеваемость возросла в 2,1 раза и составила 25,7 на 100 тыс. (табл.2). В результате, 
чего можно предположить о недостаточном уровне выявляемости и профилактики 
туберкулеза на первом году жизни ребенка в Пермском крае. У детей важную роль для 
профилактики заболеваемости туберкулезом играет вакцинация. В рамках 
государственных докладов «О состоянии санитарно - эпидемиологического благополучия 
населения в Пермском крае» за 2014 - 2015 года данные о прививочных мероприятиях 
представлены не были. В связи с чем, требуется более детальное исследование причин 
приводящих к увеличению заболеваемости туберкулезом среди детского населения 
Пермского края. 

Помимо освященных ранее факторов, в последние годы в Пермском крае остро встает 
проблема туберкулеза сочетанного с ВИЧ - инфекцией. В 2015 г. зарегистрировано 496 
случаев ко - инфекции, доля ВИЧ - инфицированных среди впервые выявленных больных 
туберкулезом составила 26 % (в 2014 г. – 22,3 % ). В 2015 году зарегистрировано 7 случаев 
туберкулеза сочетанного с ВИЧ - инфекцией у детей до 14 лет, что составило 10,9 % от 
выявленных (в 2014 г. – 4,7 % ).  
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Выводы: На территории Пермского края наблюдается напряженная эпидемическая 
ситуация по заболеваемости туберкулезом. В 2015 г. отмечен самый высокий уровень 
заболеваемости – 72,3 на 100 тыс. населения, что превышает российские показатели за 
аналогичный период в 1,4 раза. В Пермском крае отмечается увеличение показателей на 
1,15 % . Было выявлено, что группой риска по заболеваемости туберкулезом в Пермском 
крае являются сельские жители, мужского пола, неработающие. Наблюдается ежегодное 
увеличение количество рецидивов, а также увеличение общего количества очагов 
туберкулезной инфекции. Заболеваемость контактных по туберкулезу лиц в 2015 г. 
достигла 907,2 на 100 тыс. данного контингента. Также в последние годы в Пермском крае 
остро встает проблема туберкулеза сочетанного с ВИЧ - инфекцией.  
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