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ни о какой белорусской самобытности и вовсе речи идти 
не могло. Так, К. А. Говорский в трудах «Исторические све-
дения о полоцком Софийском соборе» и «Посещение Пе-
тром Великим Софийского собора», которые он опублико-
вал, будучи одним из редакторов «Витебских Губернских 
ведомостей», освятил историю полоцких храмов начиная 
с Х в. и вплоть до XIX в. с позиции западнорусизма [5, с. 60].

К дореволюционному периоду относится и первое пол-
ноценное архитектурно-археологическое обследование Со-
фийского, осуществлённое еще во второй половине XIX в. 
под руководством российского историка архитектуры и ар-
хеолога А. М. Павлинова, который, по сути, положил на-
чало абсолютно новому периоду в изучении памятников 
сакрального монументального зодчества Полоцка XVII–
XVIII вв. Именно А. М. Павлиновым было положено на-
чало известной многолетней дискуссии ученых о времени 
строительств западных апсид Софийского собора, которые 
по мнению исследователя не являлись элементов первона-
чальной постройки XI в., а были построены гораздо позд-
нее для симметрии объёмно-пространственной компози-
ции [6, с. 10; 7, с. 20].

Стоит отметить, что точка в многолетней дискуссии 
о времени строительства западных апсид Софийского со-
бора была поставлена лишь в 70-х гг. ХХ в. ленинградским 
археологом В. А. Булкиным. В противовес мнению неко-
торых авторитетных ученых (К. В. Шероцкий, А. И. Не-
красов, Е. А. Ащепков и др.), считавших западные апсиды 
Софийского собора изначальными, В. А. Булкин убедитель-
ным образом доказал, что апсиды и их фундаменты были 
построены в начале XVII в. в технике смешанной кладки 
из плинфы вторичного использования и камня, причем 
на позднем растворе. К тому же перевязь между апсидами 
и фундаментом западной стены отсутствовала [8, С. 59–63] 
Данные, полученные в ходе архитектурно-археологического 
обследования храма были представлены А. М. Павлино-
вым в публикации «Древние храмы Витебска и Полоцка» 
(1898) [7, с. 20].

Важным источником для исследуемой темы представ-
ляются работы российского археолога и художника-реста-

вратора Д. М. Струкова, который в 1864 г. по приглашению 
графа Н. М. Муравьева, отправился в «Северо-Западный 
край», где исследовал и зарисовывал памятники сакраль-
ной архитектуры. Д. М. Струков одним из первых обна-
ружил в подземелье перестроенного Софийского собора 
XVIII в. остатки первоначального сооружения XI в., когда 
здание находилось в таком плачевном состоянии, что через 
обрушения штукатурки стали проглядываться фрагменты 
древней кладки из плинфы и камня [9, с. 146–147]. Это, 
конечно же, вызвало немалый интерес к памятнику со сто-
роны дореволюционных российских археологов и истори-
ков архитектуры.

Внешний вид многих памятников белорусской сакраль-
ной архитектуры сохранился во многом благодаря его твор-
честву. Во время экспедиции в Полоцк Д. М. Струковым 
были зарисованы некоторые храмы XVII–XVIII вв. (Костел 
иезуитов, костел францисканцев, бернардинцев, Софий-
ский собор, Богоявленский собор). В 2011 г. было опубли-
ковано коллективное издание «Д. Струков. Альбом рисун-
ков. 1864–1867». Книга представляет собой уникальный 
альбом зарисовок памятников архитектуры, пейзажей, про-
изведений декоративно-прикладного искусства Беларуси, 
созданных Д. М. Струковым. Включает около 200 рисунков 
с комментариями современных исследователей [9].

Таким образом, российские исследователи второй по-
ловины XIX — начала ХХ вв внесли значительный вклад 
в изучение памятников сакрального монументального зод-
чества Полоцка XVII–XVIII вв.

Ценность данных работ заключается в том, что боль-
шинство авторов располагали достаточно точными сведе-
ниями о состоянии памятников архитектуры к моменту на-
писания своих трудов, некоторые приводили в своих трудах 
ценные графические и иные источники (уникальные гра-
вюры и планы города XVII–XIX вв., литографские снимки 
с древних рукописей, описание документов полоцкой кон-
систории, относящихся к монастырям и церквям: фунду-
шей, инвентарей и т. п.., статистические данные по коли-
честву храмов и монастырей в городе, фотоснимки храмов 
не дошедших до наших дней и т. д.).
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СО Ц И О Л О Г И Я

Социологические методы изучения девиантного поведения  
в общественных местах

Ильяшевич Алеся Викторовна, магистрант
Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта

Несмотря на то, что проблема девиантного поведения 
неоднократно поднималась как в зарубежной, так 

и в отечественной социологической литературе, надо при-
знать, что феномен девиантного поведения именно в обще-
ственных местах изучен значительно меньше, в том числе 
и в России. Традиционно к общественным местам, в кото-
рых проявляется девиантное поведение, включают развле-
кательные заведения. Считается, что цель посещения по-
добных заведений является отдых и развлечение, однако 
зачастую это понятие включает в себя и различные формы 
отклоняющегося поведения — в том числе чрезмерное упо-
требление алкогольных напитков и даже прием наркотиче-
ских средств. Кроме того, перечень общественных мест, где 
возможно проявление девиантного поведения, не исчерпы-
вается только развлекательными заведениями, но включает 
в себя парки, скверы, улицы, и даже образовательные за-
ведения. Нельзя не отметить и проблему изучения девиант-
ного поведения в общественных местах, только с середины 
XIX века под влиянием позитивизма, как в социологии, так 
и в философии социальные науки начинают использовать 
научные методы в изучении объекта исследования. Посте-
пенно ученые, занимающиеся разными аспектами девиан-
тологии, начали активно использовать все социологические 
методы сбора и анализа эмпирических данных [5].

В конце 1980 и 1990 годов о методологии говорили, 
как о социальной дисциплине, отмечая, что есть про-
блема не только в сравнении прикладных исследований, 
но и во взаимосвязи между сравнительными исследова-
ниями и социальными теориями [4]. В данной статье рас-
смотрены социологические методы изучения девиации. 
Исследование проводилось с помощью двух методов: ан-
кетирование и интервью. В анкетировании приняло уча-
стие 100 респондентов, также в ходе исследования было 
проведено 8 формализованных интервью среди работни-
ков сферы общественного питания, а именно бара, ноч-
ного клуба и ресторана.

Применение такого метода, как анкетирование [4], по-
зволяет получить независимую и полную картину по пред-
мету исследования, собранную в ходе анкетирования ин-

формацию легко систематизировать и анализировать, 
также легко собрать большое количество информации 
при общей простоте проведения.

Анкета составлена с использованием как закрытых и по-
лузакрытых, так и открытых вопросов, позволяющих под-
твердить или опровергнуть выдвинутые гипотезы. Очень 
важно использование полузакрытых вопросов, поэтому 
в каждом вопросе присутствует вариант «другое», даю-
щий возможность ответить свободно на заданный вопрос, 
если в анкете не предусмотрен возможный вариант ответа. 
Также анкета включает в себя так называемые «сензитив-
ные» вопросы, которые вызывают моральный страх у ре-
спондентов, и ответы на эти вопросы чаще всего утаиваются 
[5]. Например, вопрос «Пробовали ли Вы наркотические 
вещества в любой их форме?». Поэтому в формулировании 
чувствительных вопросов, чаще звучит «Вы или Ваши дру-
зья», предполагая, что респондент намного легче ответит 
не про личный опыт, а про опыт знакомых или друзей [2].

Интервью, проводимое среди людей, работающих 
в сфере общественного питания, имело вид формализо-
ванного интервьюирования. Вопросы, содержащиеся в ан-
кете, были составлены заранее, и респонденты отвечали 
в заранее строгой последовательности. Некоторые вопросы 
дублировали вопросы в анкете, но предполагали выраже-
ние свободного мнение на тему возможных причин и мо-
тивов возникновения девиантного поведения. Интервью, 
проходило в форме беседы, где респонденту до начала ин-
тервью были даны определения девиации, девиантного по-
ведения. Затем респонденту предлагалось ответить на во-
просы в свободной форме, которые заранее были поделены 
на следующие блоки:

1) Что такое девиантное поведение и как оно проявля-
ется в общественных местах;

2) Употребление алкогольной продукции;
3) Табакокурение;
4) Употребление наркотических средств;
5) Агрессивное поведение;
Формализованное интервью позволило получить хо-

рошо интерпретируемые результаты, за счет заранее под-
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готовленных формулировок вопросов, при этом время про-
ведения беседы составило в среднем 20–30 минут. Вопросы 
в анкете весьма чувствительны, и о 100 процентной ис-
кренности респондентов, конечно, говорить не стоит. Но, 
пожалуй, опрос помог выявить, какие формы девиантного 
поведения встречаются в общественных местах, частоту по-
сещаемости жителями Калининграда увеселительных заве-
дений, основные причины отклоняющегося поведения в об-
щественных местах.

На вопрос «Как часто вы посещаете увеселительные за-
ведения (ночные клубы, рестораны, бары)» 50 % респон-
дентов ответило, что посещают раз в месяц и реже, 1 раз 
в неделю посещает 24 % опрошенных, 7 % — посещает 
пару раз в неделю, не посещают вообще заведения по-
добного типа 19 %. Причем, половина из 50 респондентов, 
ответивших, что посещают увеселительные заведения раз 
в месяц и реже — это юноши и девушки в возрасте 20 лет.

Наличие вредных привычек.
Из общего числа опрошенных, 64 % респондентов 

не имеют такой вредной привычки, как курение. Выкури-
вает около 1–10 сигарет в день — 24 процента ответив-
ших, выкуривают пачку и более — 11 %.

Алкогольные напитки не употребляют 19,0 % опрошен-
ных, не чаще одного раза в месяц и совсем немного — 40,0 
процентов, 18,0 % — один раз в неделю и совсем не много, 
14,0 % людей употребляют алкогольные напитки один раз 
в месяц, но зато так, чтобы запомнилось на месяц, 5 % лю-
дей пьют один раз в неделю, но очень много. Каждый день 
выпивает 1,0 % от всех респондентов (см. приложение 1).

Употребление наркотических средств, в любой 
их форме.

На вопрос «Пробовали ли Вы наркотические средства 
в любой их форме», 25,0 % ответили, что да, но им не по-
нравилось, действие наркотических средств понравилось — 
14 % опрошенных, никогда не употребляли наркотические 
средства и даже не думали об этом — 50 %, не пробовали, 
но хотели бы 11,0 %. Причем, 22 %, кто пробовал нарко-
тические вещества — это молодые люди в возрасте от 18 
до 23 лет, 10 % — от 24 до 30 лет и 5 % респондентов в воз-
расте от 31 до 37, ответивших положительно.

Далее на вопросы 5–7 отвечали только те, кто употреб-
ляли наркотические средства, поэтому результаты этих во-
просов приводятся в процентах от тех, кто знаком с нарко-
тическими веществами.

Впервые 25,6 % опрошенных попробовали наркотиче-
ские вещества в общественных, местах (в парках, скверах, 
на улице), в ночном клубе, баре ресторане, дискотеках — 
20,5 %, 38,5 % опрошенных — «на квартирах». В учебных 
заведениях- 12,8 %. Стоит отметить, что впервые употреб-
ление наркотических средств у молодых людей в возрасте 
20 лет происходило в основном «на квартирах» и в таких 
общественных местах, как парки, скверы, улицы.

Основные причины употребления наркотиков:
20,5 % респондентов ответили, что целью употребления 

наркотических средств было поднятие настроения и облег-

чения общения, для 38,5 % опрошенных — испытание но-
вых ощущений, 66,6 % впервые попробовали наркотики 
просто из любопытства и лишь 25,6- делали это «за ком-
панию» и лишь 4,5 % опрошенных употребляли нарко-
тики, чтобы отвлечься от неразрешимых проблем. (Прим. 
в анкете предусматривалось от 1 до 3 ответов). На вопрос 
«Есть ли среди ваших знакомых те, кто пробовали нар-
котические средства» — 49,0 % респондентов сказали, 
что они знают людей, кто пробовал наркотики, 10 % отве-
тило, что знают таких, кто употребляет регулярно, употреб-
ляет наркотики от случая к случаю — 14 %

В следующем вопросе, респондентам предлагалось оце-
нить в процентах количество знакомых, которые хоть раз 
в жизни пробовали наркотические средства, усредненное 
значение — 32,7 %, которое, может сказать, что ответы ре-
спондентов искренни в предыдущем вопросе.

Отдельного внимания заслуживают вопросы, посвящен-
ные проблеме девиантного поведения в таких обществен-
ных местах, как ночные клубы, бары, дискотеки, рестораны. 
Выяснилось, что 65,0 % опрошенных всегда употребляют 
алкогольные напитки отдыхая в увеселительных заведе-
ниях, чтобы расслабиться и поднять себе настроение, 5 % 
выпивают, чтобы не чувствовать себя некомфортно среди 
друзей, 27 % — отдыхают с друзьями, не выпивая. Не яв-
ляясь курильщиками 36,0 % опрошенных находясь в со-
стоянии алкогольного опьянения позволяют себе курить. 
Что касается, агрессии в отношении других, в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения 42,0 % опро-
шенных признались, что, действительно, вступали в кон-
фликт, при этом 26 % — инициаторами конфликта не яв-
лялись, 2 % — являлись инициаторами.

Интерпретация результатов интервью
В ходе исследования было проведено 8 интервью среди 

работников сферы общественного питания, а именно бара, 
ночного клуба и ресторана.

По мнению большинства респондентов, девиантное по-
ведение в общественных местах проявляется как агрес-
сивное поведение в состоянии алкогольного опьянения, 
чрезмерное употребление алкогольных напитков, употреб-
ление наркотических средств. Были выделены и следующие 
формы: вандализм, распитие спиртных напитков во дворах, 
на детских площадках. Причем большинство опрошенных 
ответило, что чаще всего девиация встречается в ночных 
клубах, барах, ресторанах и таких общественных местах, 
как детские площадки, скверы, парки.

Не менее важным стал вопрос о табакокурении. Респон-
дентам предлагалось высказать свое мнение, отвечая на во-
прос: «Табакокурение — это форма девинатного поведе-
ния или для современного общества это норма?». Мнения 
респондентов разделились, но чуть преобладало мнение, 
что табакокурение это форма девиации, так как в первую 
очередь это загрязнение окружающей среды и осознан-
ное нанесение вреда здоровью. Респонденты, ответившие, 
что табакокурение — это норма, придерживаются мнения, 
что в современном обществе курение стало обыденность и, 
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скорее, привычкой. Причем опрашиваемые почти едино-
гласно ответили, что число курящих, посещающих увесе-
лительные заведения, варьируется от 60 до 90 %.

Что касается употребления алкогольных напитков, по-
чти все респонденты единогласно ответили, что примерно 
90–95 % отдыхающих употребляет алкоголь. Следующий 
вопрос предлагал оценить в процентах, сколько людей упо-
требляет данные виды напитков в выходной день: крепкие, 
слабоалкогольные, безалкогольные напитки. Ответы рабо-
тающих в ночных клубах и барах существенно отличались 
от ответов работающих в ресторанах или кафе. Разница об-
условлена тем, что цель посещающих подобные заведения, 
как правило разная, как и целевая аудитория.

И так, в ночных клубах, барах крепкие алкогольные 
напитки в среднем употребляет 58,4 % отдыхающих, сла-
боалкогольные напитки — 35,0 %, безалкогольные на-
питки- 8,6 %. В ресторанах или кафе, примерно 37,5 % 
употребляет крепкие алкогольные напитки, 50,5 % упо-
требляет слабоалкогольные напитки и безалкогольные 
напитки — 14,3 %. Основными мотивами употребления 
алкогольных напитков, респонденты считают: расслабле-
ние и отдых, веселье, уход от неприятностей и стрессовых 
состояний.

Что касается употребления наркотических средств, оце-
нивая по внешним признакам и характерным поведением, 
примерно 45 % отдыхающих находятся в состоянии нар-
котического опьянения. Основным мотивом, по мнению 
респондентов, является желание достичь эйфории и уйти 
от повседневных проблем.

Не менее важная тема, поднятая в интервью, агрессив-
ное поведение в общественных местах [3]. Все опрашивае-
мые ответили, что не раз наблюдали агрессию, обусловлен-
ную алкогольным или наркотическим опьянением. Также 
одной из причин назвали неуважение по отношению к дру-
гим и агрессия, вызванная на фоне различных разногласий.

Проведенный социологический опрос и интервью 
на тему девиантного поведения в общественных местах 
позволяет сделать выводы:

1. Чаще всего заведения развлекательного характера 
посещает молодежь в возрасте от 18 до 35 лет.

2. Заявляемая цель употребления алкогольных напит-
ков — расслабление и получение удовольствия.

3. Под воздействием алкогольных напитков человек 
утрачивает чувство ответственности перед обществом и со-
бой (агрессия, употребление наркотических средств)

4. Употребление наркотических средств чаще всего свя-
зано с любопытством испытания новых ощущений, при-
чем именно эту причину выбрали в основном респонденты 
в возрасте 18–20 лет.

Анализ применения методов к исследованию 
проблемы.

При изучении таких форм девиантного поведения 
как алкоголизм, наркомания, табакокурение и агрессив-
ное поведение уже в разработке теоретической модели ис-
следования возникают трудности. Специфика объекта ис-

следования (девиантное поведение в общественных местах) 
с самого начала обуславливает ошибки в полученных ре-
зультатах, причем эти ошибки редко можно выявить на пер-
вых этапах исследования, чаще всего они выявляются уже 
после обработки и интерпретации данных. Социологи счи-
тают, что при обычных опросах искренность респондентов 
составляет 80–90 %, в то время как при изучении девиант-
ного поведения лишь 40–50 %.

Снизить погрешности ошибки до 20–25 %, как в опросе, 
так и в интервью, применяемых в исследовании, поможет 
опытность и искусство интервьюера, анонимность опроса 
и интервью также повысит достоверность полученных 
результатов.

Основной трудностью при проведении, как опроса, так 
и интервью стали установки респондентов. Чаще всего ре-
спонденты старались уклониться от вопросов представ-
ляющих «опасность», то есть связанные с личным опытом. 
Но, интервьюирование и анкетирование позволили выде-
лить мотивы, причины девиантного поведения, о которых 
респонденты были согласны рассказать.

Что касается анкетирования, опросный метод был до-
статочно успешен в изучении отклоняющегося поведения, 
но важно соблюдать некоторые принципиальные требо-
вания. Во-первых, вопросы в анкете должны максимально 
отражать суть проблемы. Во-вторых, необходимо вклю-
чать, как закрытые, так и открытые вопросы. Закрытые 
вопросы легче анализировать, но такой тип вопроса зна-
чительно ущемляет выражение свободного мнения респон-
дента, также необходимо помнить, что вопросы не должны 
подталкивать к определенному ответу.

Интервью, используемое в опросе, имело четкий план 
задаваемых вопросов, но, тем не менее, информация, по-
лученная в ходе проведения интервью значительно глубже 
и содержательнее, чем в анкетировании. Качественное ис-
следование позволило осуществить сбор подробной глубин-
ной информации об убеждениях, мнениях, мотиваций ре-
спондентов. Но, не смотря на свои плюсы, выражающиеся 
не только в содержательности результатов, но и в относи-
тельной легкости анализа и интерпретации данных, ин-
тервью имеет свои недостатки. Как правило, качествен-
ные методы характеризуются малыми размерами выборки, 
что не позволяет нам обеспечить получение количествен-
ного описания результатов. Анкетирование, в свою очередь, 
позволяет судить о распространенности изучаемых явлений.

Проведенное социологическое исследование с помощью 
опроса и интервью позволило сделать выводы, что в целом 
эти методы достаточно успешны при изучении девиантного 
поведения. Результаты проведенного исследования пока-
зали, что выбранные методы позволили адекватно оценить 
проблему девиантного поведения в общественных местах, 
получить ответы на чувствительные для общества темы, ко-
торые обычно вызывают у респондентов «моральную па-
нику», за счет анонимности опроса. Данные, полученные 
в ходе анкетирования дали содержательные и хорошо ин-
терпретируемые результаты.
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П С И ХО Л О Г И Я

Самооценка, уровень притязаний — факторы, регулирующие способы решения 
конфликтных ситуаций подростков

Некрасова Елена Анатольевна, магистрант
Университет Российского инновационного образования, Красноярский филиал

В данной статье предпринята попытка доказать гипотезу о существовании зависимости между выбо-
ром конструктивных способов решения конфликтных ситуаций старших подростков с их самооценкой и уров-
нем притязаний. Проведен анализ исследования по методикам: измерения самооценки Дембо — Рубинштейна, 
определения смысложизненных ориентаций (методика СЖО) Д. А. Леонтьева, диагностики типа акцентуа-
ции личности тест — опросник Г. Шмишека, К. Леонгарда, оценки агрессивности в отношениях тест А. Ас-
сингера, по типам поведения в конфликте опросник Кеннета Томаса (Kenneth Thomas) «Определение спосо-
бов регулирования конфликтов».

Ключевые слова: самооценка, уровень притязаний, смысложизненные ориентации, акцентуации лично-
сти, агрессивность, стили поведения в конфликте

Введение: Целью настоящего исследования является 
выявление влияния самооценки и уровня притязания 

старших подростков на выбор ими конструктивных спо-
собов разрешения конфликтов между субъектами обра-
зовательного пространства системы СПО. Объектом ис-
следования являются самооценка и уровень притязаний 
обучающихся, влияющая на выбор способов разрешения 
и конфликтных ситуаций, возникающих внутри образова-
тельного пространства системы среднего профессиональ-
ного образования. Предмет исследования — это взаи-
мосвязь самооценки, уровня притязания обучающихся 
и способов разрешения конфликтных ситуаций в образо-
вательном пространстве системы среднего профессиональ-
ного образования. Общая гипотеза исследования состоит 
в предположении — конструктивность способов разреше-
ния конфликтной ситуации зависит от уровня притязаний 
и высоты самооценки обучающихся, способствует удовле-
творению процессом общения в образовательном про-
странстве СПО.

Основная часть. Из эмпирических методов иссле-
дования применялись психолого-педагогический экс-
перимент, наблюдение, психодиагностические методы. 
Математическая обработка эмпирических данных огра-
ничивалась приемами первичной статистики. В качестве 
опытно-экспериментальной базы исследования высту-
пили обучающиеся групп 1–2 курсов профессий метал-
лообработки в количестве 20 человек краевого государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения 

профессионального образования «Красноярский техни-
кум промышленного сервиса». Для исследования в общем 
континууме обучающихся техникума выбраны испытуе-
мые группы риска, имеющих высокий уровень социаль-
ных проблем. С ними были проведены практические ис-
следования по теме «Повышение самооценки и коррекции 
уровня притязания», «Выбор способов выхода из кон-
фликтной ситуации». Проведена игра «Ослиная шкура», 
направленная на коррекцию самооценки, снятие напря-
жения в отношениях с другими. Проведено интерактив-
ное занятие «Горячий стул», направленного на создание 
своего образа с помощью оценки окружающих и форми-
рование личной самооценки на основе полученной ин-
формации. Проведена игра «Красная Шапочка» в форме 
театрального этюда, позволяющей создать активную твор-
ческую атмосферу и позитивный настрой в группе. Упраж-
нение «Два листочка пополам» позволило развить спо-
собности к соединению идей из разных областей опыта. 
Проведено разучивание упражнения медитации: «Мое 
сознание расслабленно и умиротворенно».

Практические исследования проведены по теме «Выбор 
конструктивных способов разрешения конфликтной ситуа-
ции» в различных формах. Проведена деловая игра «Кон-
фликт», на основе кейса реальных конфликтных ситуаций 
между подростками техникума. При проведении квеста 
«Шесть шагов разрешения конфликта» обучающиеся вы-
бирали способ выбора выхода из конфликтной ситуации.

Получены следующие результаты:
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Рис. 1. Сравнительный анализ значений средней меры показателей высоты самооценки 
по методике Дембо — Рубинштейна

Ряд № 1 высота самооценки до эксперимента,
Ряд № 2 итоговая высота самооценки
Увеличился показатель уровня заниженной самооценки до адекватной величины у 100 % испытуемых (сред-

ний уровень 52–65 высокий 66–79)
Самооценку связывают с уровнем притязания личности, а начало данный подход берет в работах одного из пред-

ставителей гештальтпсихологии Курта Левина.

Рис. 2. Сравнительный анализ результатов «Значение средней меры показателей 
уровня притязаний обучающихся» по методике Дембо — Рубинштейна

Снизился завышенный уровень притязаний у 20 % 
исследуемых, повысился низкий уровень притязаний 
до среднего у 20 % обучающихся. Таким образом, у 80 % 
подростков уровень притязаний стал соответство-
вать норме.

Уровень притязаний видеться как уровень трудностей 
тех целей и задач, которые человек выбирает для себя, 

а формируются они в первую очередь благодаря влиянию 
прошлых успехов или же неудачей в деятельности. Именно 
поэтому, успехи в прошлой деятельности (а конкретнее — 
переживание самим субъектом деятельности и своих дости-
жений как успешных или же неуспешных), способствуют 
росту уровня притязания и соответственно вызывают по-
вышение самооценки человека.
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Рис. 3. Сравнительный анализ показателей расхождения самооценки и уровня притязаний исследуемой группы

Произошло снижение степени расхождения сильной 
величины до умеренной у 45 % обследуемых.

Предложенные испытуемым пары противополож-
ных утверждений теста смысложизненные ориентации 
(методика СЖО) Д. А. Леонтьев, помогли выявить сле-
дующие ценности в смысловой сфере личности с низким 
показателем:

— общий показатель «осмысленности жизни» — 
увеличился до среднего у 50 % испытуемых;

— показатель «цель в жизни» перешел в средний 
показатель у 5 % опрошенных;

— показатель «процесс жизни» из низкого пере-
шел в средний у 15 % подростков;

— показатель «результативность жизни» достиг 
среднего уровня у 10 % подростков.

— показатель «локус контроля — я» — не изме-
нился, остался на прежнем уровне у 15 % (низкие 
баллы по шкале «локус контроля — Я» (Я — хозяин 
жизни) показывают неверие подростков свои силы, 
возможность контролировать события собственной 
жизни);

— показатель «локус контроля — жизнь» не из-
менился, остался на низком уровне у 30 % под-
ростков группы риска. Низкие баллы по шкале 
«локус контроля — жизнь или управляемость 
жизни» демонстрируют фатализм, убежденность 
в том, что жизнь человека неподвластна сознатель-
ному контролю, что свобода иллюзорна, и бессмыс-
ленно что-либо загадывать на будущее.

Для диагностики типа акцентуации личности был ис-
пользован тест — опросник Г. Шмишека, К. Леонгарда, 
который показал наличие акцентуаций у 70 % испытуемых 
группы. Причем, демонстративный тип акцентуации вы-
явлен у 15 %; педантичный тип — 5 %; застревающий 
тип — 15 %; возбудимый — 5 %; гиперпертимический — 
30 %; дистимический — 0 %; тревожный — 10 %; 

циклотимный — 25 %; аффективно-экзальтиро-
ванный — 15 %; эмотивный — 15 % опрошенных под-
ростков. По нескольким акцентуациям от 2 до5 типов 
в наличии у 51 % группы.

Для оценки агрессивности в отношениях был исполь-
зован тест (А. Ассингер) выделивший: из них излишне аг-
рессивны 40 %, умеренно агрессивны 50 %, чрезмерно 
миролюбивы 10 %. Снизилось количество излишне аг-
рессивных подростков с 40 % до 10 %, неуравнове-
шенных и жестоких по отношению к другим, надеющихся 
добраться до управленческих «верхов», рассчитывая 
на собственные методы, добиться успеха, жертвуя инте-
ресами окружающих

Увеличилось количество умеренно агрессивных под-
ростков с 50 % до 65 % (рост 15 %), вполне успешно 
осваивающих образовательную профессиональную про-
грамму, поскольку в них достаточно здорового честолюбия 
и самоуверенности.

Увеличилось количество чрезмерно миролюбивых об-
учающихся с 10 % до 25 %, что обусловлено недостаточ-
ной уверенностью в собственных силах и возможностях.

Снизилось количество подростков со взрывами раз-
рушительный агрессивности с 65 % до30 % (умень-
шение на 35 %), склонных к непродуманным поступкам 
и ожесточенным дискуссиям, относящихся к людям пре-
небрежительно и своим поведением провоцирующих кон-
фликтные ситуации, которых вполне могли бы избежать.

Увеличилось количество чрезмерно замкнутых под-
ростков с 35 % до 65 %, подавляющих вспышки агрессив-
ности слишком тщательно. Чрезмерно замкнутых под-
ростков группы риска по конфликтам 35 %. (7 чел). 
Это не значит, что им не присущи вспышки агрессивности, 
но они подавляют их уж слишком тщательно.

Проведенный тест Томаса К. по типам поведения в кон-
фликте показал следующее гистограммное выражение 
форм поведения в конфликтных ситуациях:
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Снизилось количество обучающихся, выбирающих 
деконструктивный способ выхода из конфликта со-
перничество с 35 % до 10 % (снижение на 25 %).

«Соперничество» — наименее эффективный, но наи-
более часто используемый способ поведения в конфлик-
тах, выражается в стремлении добиться удовлетворения 
своих интересов в ущерб другого.

Снизилось количество выбирающих деструктив-
ный способ — приспособление с40 % до 20 (снижение 

на 20 %). «Приспособление» — означает, в противопо-
ложность соперничеству, принесение в жертву собствен-
ных интересов ради другого.

Снизилось количество выбирающих деконструк-
тивным способом выхода из конфликта — избегание 
с 50 % до 35 % (снижение на 15 %). «Уклонение» (из-
бегание) — для которого характерно как отсутствие стрем-
ления к кооперации, так и отсутствие тенденции к достиже-
нию собственных целей.

Рис. 4. Сравнительный анализ результатов теста -опросника Томаса К.  
«Определение способов регулирования конфликтов»

Увеличилось количество выбирающих компромисс 
с 15 % до 60 %

Стали выбирать конструктивный способ компро-
мисс 45 % испытуемых, ранее предпочитающих де-
структивные способы (избегание и приспособление).

«Компромисс» — компромисс как соглашение ме-
жду участниками конфликта, достигнутое путем взаим-
ных уступок.

Увеличилось количество выбирающих конструк-
тивный способ сотрудничество с 30 % до 45 % (рост 
на 15 %).

«Сотрудничество» — когда участники ситуации прихо-
дят к альтернативе, полностью удовлетворяющей интересы 
обеих сторон. Несколько типов способа поведения при раз-
решении конфликта выявлено у 40 % подростков.

Рис. 5. Сравнительный анализ результатов теста -опросника Томаса К.  
«Определение способов регулирования конфликтов»
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В данном исследовании самооценки и способов 
разрешения конфликтной ситуации получены экс-
периментальные данные, доказывающие рост кон-
структивных способов принятия решения вы-
хода из конфликтной ситуации составивший 20 %, 
а так же снижение деструктивных способов выхода 
из конфликтной ситуации на 60 % (на 12 человек 
меньше). Тем самым, доказывающие существование зави-
симости конструктивности решения конфликта от адекват-
ности самооценки интегративных личностных свойств. Экс-
периментальным путем установлена способность личности 
к решению межличностных конфликтных ситуаций в под-
ростковом возрасте. Полученные в нем результаты спо-
собствуют расширению научных представлений о способах 
разрешения конфликтов у старших подростков, обучаю-
щихся в образовательном профессиональном учреждении.

Образование как социокультурная технология явля-
ется не только источником интеллектуального богатства, 
но и мощным фактором регулирования и гуманизации об-
щественной практики и межличностных отношений. Про-
блема конфликта межличностного или группового всегда 
актуальна. Только адекватная самооценка, опосредованная 
деятельностью, поведением, общением, дает возможность 

личности выявлять степень соответствия своих психологи-
ческих качеств и отношений к окружающему требованиям, 
которые ей предъявляет общество, с одной стороны, и тре-
бованиям, предъявляемым ею к самой себе — с другой. 
Самооценка является своеобразным итогом развития са-
мосознания, эмоционально-ценностного отношения к себе 
и миру. Исследования самооценки отечественными и зару-
бежными учеными экспериментально подтверждают, что ей 
принадлежит огромная роль в развитии и формировании 
личности в детском, подростковом и юношеском возрасте.

Выводы. Способность личности успешно разрешать 
конфликтные ситуации во многом определяется накоплен-
ным на ранних этапах социализации опытом конструктив-
ного разрешения постепенно усложняющихся конфликтов. 
В основе внутриличностного конфликта находится реакция 
индивида на препятствие, обусловленная социальной си-
туацией развития. В процессе приспособления к новой со-
циальной ситуации у личности возникают психологические 
конфликты, обусловленные несовместимостью представле-
ний о себе и представлений о нем окружающих. Конфликт 
самооценки определяет специфику поведения старшего 
подростка в ситуации возрастного кризиса.
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Межличностные конфликты в подростковом возрасте
Прокофьева Наталья Сергеевна, студент;

Бобченко Татьяна Григорьевна, кандидат психологических наук, доцент
Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых

Актуальной на сегодняшний день является проблема из-
учения межличностных конфликтов среди подростков. 

Знание особенностей межличностных конфликтов под-
ростков со сверстниками, причин их возникновения и спо-
собов управления ими является важной составляющей 
в профессиональной подготовке педагога-психолога, со-

циального педагога, специалиста по профилактике деви-
антного поведения.

Существует ряд подходов определению понятия «кон-
фликт» в психологии. А. Я. Анцупов и А. И. Шипилов пред-
лагают определение конфликта как способа разрешения 
значимых противоречий, которые возникают в процессе 
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взаимодействия, заключающегося в противодействии субъ-
ектов конфликта и обычно сопровождающегося негатив-
ными эмоциями [1].

Н. В. Гришина рассматривает конфликт как противо-
стояние двух начал, проявляющее себя в активности сто-
рон, направленной на преодоление противоречия, причем 
каждая из сторон конфликта представлена активным субъ-
ектом (субъектами) [3].

А. А. Ершов определяет межличностный конфликт 
как столкновение личностей ввиду несовместимости по-
требностей, мотивов, целей, установок, взглядов, пове-
дения в процессе и в результате общения этих личностей.

В подростковом возрасте межличностные конфликты 
могут возникать между подростком и родителем, учителем, 
сверстником. Частыми причинами конфликтов со сверст-
никами являются ссоры из-за второй половинки; оскорб-
ления, сплетни, доносы, зависть; взаимное непонимание 
подростков. Как отмечает в обзоре школьных конфлик-
тов А. И. Шипилов, наиболее распространены среди уча-
щихся конфликты лидерства, в которых отражается борьба 
двух-трех лидеров и их группировок за первенство в классе. 
По наблюдениям психологов О. Ситковской и О. Михай-
ловой, путь к лидерству, особенно в подростковой среде, 
связан с демонстрацией превосходства, цинизма, жесто-
кости, безжалостности [2]. Конфликты между подростками 
в школе возникают и из-за проступков, нарушений обще-
принятых норм в поведении школьников. Школьники допу-
скают такие нарушения норм поведения в школе, как куре-
ние, употребление спиртных напитков, употребление в речи 
нецензурных выражений, ложь, мелкие кражи, драки, рас-
пущенность в половой жизни т. д.

Цель проведенного нами исследования — выявление 
способов поведения современных подростков в межлич-
ностных конфликтах. Для достижения поставленной цели 
были использованы следующие методы: анкетирование, те-
стирование («Тест на оценку уровня конфликтности лич-
ности» В. И. Андреева, «Тест на оценку собственного по-
ведения личности в конфликтной ситуации» К. Томаса). 
Исследуемая группа включала учащихся 8 класса, в коли-
честве 23 человек, из них 13 девочек и 10 мальчиков в воз-
расте 13–14 лет. Исследование проведено на базе МБОУ 
«СОШ № Х» г. Судогда.

Опишем полученные результаты.
1. Анкетирование.
Согласно результатам анкетирования все подростки 

признают наличие конфликтов со сверстниками. Отсут-
ствие конфликтов не отметил никто. Часто со сверстниками 
конфликтуют 26 % испытуемых, иногда 39 % подростков, 
редко возникают конфликты у 35 % учащихся.

В качестве инициатора конфликта подростки чаще на-
зывают сверстников — 74 % случаев. Себя они считают 
инициаторами конфликта 26 % подростков.

Причинами конфликта, с точки зрения подростков, яв-
ляется оскорбление сверстниками — 57 % учащихся, об-
ман — 26 % учащихся, конкуренция и стремление одних за-

нять лидирующую позицию по отношению к другим — 17 % 
испытуемых, несовпадение точек зрения на что-либо — 9 % 
подростков. Таким образом, наиболее распространенными 
причинами конфликтов являются оскорбление и обман под-
ростков сверстиниками.

Опрос подростков относительно продолжительности 
конфликтов со сверстниками показал, что у 30 % подрост-
ков конфликты со сверстниками заканчиваются быстро, 
44 % подростков считают, что их конфликты не продолжи-
тельны, 26 % школьников отмечают, что долго конфлик-
туют со сверстниками.

Согласно ответам подростков, они стремятся к прими-
рению и готовы первыми сделать шаг на встречу — 26 % 
учащихся, ждут первого шага со стороны других — 35 % 
испытуемых и отмечают обоюдное стремление к примире-
нию — 40 % подростков.

В конфликте подростки выбирают следущие способы 
поведения: перестают общаться — 35 % испытуемых, 26 % 
подростков предпочитают грубить в конфликте, 22 % под-
ростков считают приемлемым физически доказать свою 
правоту, то есть дерутся с оппонентами, 17 % учащихся 
стремятся втянуть в конфликт других детей или взрослых.

Из опрошенных подростков конфликтными людьми 
не считают себя 44 % учащихся. 26 % испытуемых считают 
себя конфликтой личностью, а 30 % подростков не могут 
определиться.

2. «Тест на оценку уровня конфликтности лично-
сти» (В. И. Андреев).

Изучение уровня конфликтности показало, что высокий 
уровень конфликтности выражен у 26 % подростков. Уча-
щиеся с высоким уровнем конфликтности очень любят кри-
тиковать, навязывать другим свое мнение. Они практиче-
ски всегда стремятся найти повод для споров.

52 % подростков имеют средний уровень конфликтно-
сти. Они отстаивают свое мнение, несмотря на то, как это 
повлияет на общение с окружающими, однако за это каче-
ство их уважают окружающие.

У 22 % подростков уровень конфликтности низкий. Они 
умеют сглаживать конфликты и легко избегать критиче-
ских ситуаций.

3. «Тест на оценку поведения в конфликте» 
(К. Томас).

Анализ результатов исследования выбора поведения 
в конфликте показал, что большинство подростков исполь-
зуют такие стратегии, как конкуренция — 35 % учащихся, 
сотрудничество — 30 % испытуемых, компромисс — 17 % 
подростков. Одинаковое количество учащихся выбрали 
такие стратегии, как избегание конфликта и приспособле-
ние — 9 % подростков.

Таким образом, в большинстве случае межличностные 
конфликты среди подростков возникают довольно часто, 
но отличаются небольшой продолжительностью, при этом 
подростки часто отрицают свою причастность к их возник-
новению, отмечают основными их причинами несправед-
ливые поступки и оскорбления.
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На основании полученных результатов по всем трем 
методикам, мы выделили три группы подростков: 1) ча-
сто конфликтующие- 26 % подростков, 2) иногда конфик-
тующие- 39 % подростков, 3) редко конфликтующие-35 % 
подростков.

Для подростков, которые часто конфликтуют со сверст-
никами характерны непродолжительность конфликта, раз-
личные стратегии поведения в конфликтах: конкуренция, 
обоюдное стремление к примирению, прекращение обще-
ния с оппонентом. Большинство учащихся данной группы 
считают себя конфликтными.

Подростки, которые иногда конфликтуют со сверст-
никами в основном считают виноватым оппонента. Наи-
более частыми причинами конфликта для них является 
обман и оскорбление. Что касается продолжительности 
спора, то можно отметить, что большинство учащихся этой 
группы конфликтуют со сверстниками долго. Подростки 
ждут первого шага со стороны других, в конфликте физиче-

ски доказывают свою правоту, а также перестают общаться 
и не считают себя конфликтной личностью.

Учащиеся, у которых редко возникают конфликты, в ка-
честве инициатора рассматривают сверстников. Для под-
ростков этой группы характерны непродолжительность 
спора, обоюдное стремление к примирению, доказы-
вание своей правоты физически, частой причиной кон-
фликта является оскорбление. Большинство испытуемых 
не считают себя конфликтной личностью или еще не мо-
гут определиться.

Таким образом, на основании полученных результатов 
можно определить следующие задачи психолого-педаго-
гической работы, направленной на формирование у под-
ростков конфликтологической компетентности: осознание 
подростком ответственности в возникновение конфликтов, 
причин их возникновения, способов поведения в межлич-
ностных конфликтах со сверстниками, формирование кон-
структивных способов разрешения конфликтов.
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П Е Д А ГО Г И К А

Особенности применения дидактических игр в работе с детьми с задержкой 
психического развития

Гришина Светлана Владимировна, учитель начальных классов
МБОУ СОШ № 17 г. о. Коломна

Только та игра целесообразна, в которой ребенок активно действует,  
самостоятельно мыслит, строит, комбинирует, преодолевает трудности.

А. С. Макаренко

Изучение проблемы школьной неуспешности прово-
дилось еще с начала 60-х годов, когда была выяв-

лена группа детей, особенности, в развитии которой по-
зволили выделить ее в особую категорию. Данная группа 
школьников получила название «дети с задержкой психи-
ческого развития».

Задержка психического развития (ЗПР) — это наруше-
ние нормального темпа психического развития, в резуль-
тате чего ребенок, достигший школьного возраста, продол-
жает оставаться в кругу дошкольных, игровых интересов.

Задержка психического развития проявляется как в за-
медленном созревании эмоционально-волевой сферы, так 
и в интеллектуальной недостаточности. Последнее прояв-
ляется в том, что интеллектуальные возможности ребенка 
не соответствуют его возрасту.

Поступающим в школу детям с задержкой психического 
развития присущ ряд специфических особенностей. Они 
не готовы к школьному обучению. У них нет нужных уме-
ний, навыков и знаний для усвоения программного мате-
риала. В связи с этим дети испытывают сложности в овла-
дении счетом, чтением и письмом. Им трудно соблюдать 
принятые в школе нормы поведения. Так же трудности, 
которые они испытывают в усвоении школьного предмет-
ного материала ещё и усугубляются ослабленным состоя-
нием их нервной системы. Учащиеся с задержкой психи-
ческого развития быстро утомляются, работоспособность 
их падает, а иногда они просто перестают выполнять нача-
тую деятельность.

В работе с такими детьми неотъемлемой частью явля-
ется коррекционная работа.

Коррекционная работа осуществляется на всех уроках 
и во внеурочное время. Иногда возникает необходимость 
и в проведении специальных занятий.

Таким образом, во время проведения учебно-коррек-
ционной работы с детьми, имеющими задержку психиче-
ского развития, нужно придерживаться следующих правил:

а) необходимо осуществлять индивидуальный подход 
к каждому из детей на уроках общеобразователь-
ного цикла и во время коррекционных занятий;

б) нужно предотвращать наступление утомления, ис-
пользуя для этого разнообразные средства (чере-
дование умственной и практической деятельности, 
преподнесение материала небольшими дозами, ис-
пользование интересного и красочного дидактиче-
ского материала и т. д.);

в) в процессе обучения следует использовать те ме-
тоды, с помощью которых можно максимально ак-
тивизировать познавательную деятельность детей, 
развить их речь и сформировать у них, необходи-
мые навыки;

г) в системе коррекционных мероприятий надо преду-
смотреть проведение подготовительных (к усвоению 
разделов программы) занятий и обеспечить обога-
щение детей знаниями об окружающем мире;

д) на уроках и во внеурочное время необходимо уделять 
внимание коррекции деятельности детей;

е) во время работы с детьми этой категории учитель 
должен проявлять особый педагогический такт. 
Очень важно постоянно подмечать и поощрять ма-
лейшие успехи детей, своевременно и тактично по-
могать каждому ребенку, развивать в нем веру в соб-
ственные силы и возможности.

Вся коррекционная работа должна быть направлена 
на формирование полноценной будущей личности, на под-
готовку к трудовой жизни в обществе

У большинства детей с задержкой психического разви-
тия (ЗПР) отсутствует учебная мотивация или она выра-
жена крайне слабо.

Я считаю, применение игровых технологий позволяет 
решить эти проблемы, а также помогают в усвоении обра-
зовательных задач и помогают сохранять работоспособ-
ность учащихся, повышают познавательную активность 
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детей, кроме того дает возможность даже самым слабым 
учащимся принимать участие в коллективной деятельно-
сти и чувствовать себя комфортно.

В своей работе я применяю дидактические игры, что по-
зволяет добиться лучшего усвоения учебного материала. 
Благодаря чему ученики становятся самостоятельнее, ак-
тивнее, а также дидактические игры способствуют форми-
рованию самоконтроля.

Ценность дидактической игры состоит в том, что сам 
процесс обучения он делает эмоциональным, при доста-
точно большом количестве повторений сохраняет интерес 
ребенка к заданию. Это особенно важно в работе с детьми 
с ЗПР.

Дидактическая игра является переходной формой 
от игры к учебе. Учащиеся легко вовлекаются в игровую 
деятельность. «Игра для них учеба, игра для них — труд, 
игра для них — серьезная форма воспитания. Настоящее 
сотрудничество учителя и ученика возможно при условии, 
что учиться не заставляют, а увлекают». Проводить игру 
можно на разных этапах урока.

Примеры игр:
1. При изучении темы «Предложение» на уроке можно 

работать с деформированными предложениями. Напри-
мер, на «шариках», вырезанных из цветной бумаги, на-
писаны слова, из которых учащиеся составляют предло-
жения. Можно усложнить задание, увеличив количество 
шариков со словами, чтобы можно было составить 2–3 
предложения.

2. Для развития логического мышления можно приме-
нить игру «Кто быстрее». Задание — из букв данного слова 
составить другие слова, например — ХРАБРОСТЬ: ОСА, 
СОР, СТО, БРАТ, ТРОС, ХОР.

3. Для активизации мыслительной деятельности на уро-
ках можно использовать занимательные задания, задачи-
шутки, кроссворды, ребусы.

4. После проведения этапа «чистописания», уча-
щиеся находят и читают слово (введение в тему урока.) 
И ПРЕДЛОГИ А (ПРЕДЛОГИ)

5. На этапе «Введение в тему», учащиеся разгадывают 
слова (части речи)

— Составить слова из 1-х (последних) букв слов
ДУШ — ОСА — МЯЧ –> ДОМ
Или учащиеся составляют слова по картинкам, выде-

ляя 1-е (или последние звуки).
6. Особое внимание уделяю играм, требующим от детей 

преобразующей и поисковой деятельности.
Очень интересна детям игра «Поможем Незнайке». 

Предлагаю ситуацию: «Незнайка учится в 3 классе. Он ре-
шал примеры, а ответы записывал на листочке. Вдруг подул 
сильный ветер и листочки разлетелись. Очень расстроился 
Незнайка. «Как теперь быть?» — думает он». Ребята дога-
дываются, что надо возвратить ответы — листочки на свои 
места. С радостью выполняют задание.

7. Так же полезны игры с элементами соревнования. Так, 
например, для автоматизации вычислительных навыков 
используется пособие «Елочка». Двое учащихся выходят 
к доске и по команде учителя начинают решать числовые 
выражения. Выигрывает тот, кто больше решит примеров 
и прикрепит шарики (с ответами) на «Ёлочку».

Я считаю, одна из главных задач учителя, работающего 
в коррекционном классе — это активное включение уча-
щихся в познавательный процесс, реализуемый на уровне 
своих возможностей и способностей и в этом учителю помо-
гают игровые технологии, в частности дидактическая игра.
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Формирование познавательных универсальных учебных действий  
на уроках русского языка

Андреева Ольга Юрьевна, учитель начальных классов высшей квалификационной категории
МБОУ «Гимназия № 9» г. Казани

Сегодня Федеральный государственный образователь-
ный стандарт начального общего образования для на-

чальной школы выдвигает в качестве основного приори-
тета образования формирование у учащихся универсальных 
учебных действий (УУД), способности и готовности к само-
развитию. [1, с.27].

Поэтому становится актуальным использование в обра-
зовательном процессе технологий, приемов и методов, ко-
торые формируют умения самостоятельно добывать знания, 
собирать необходимую информацию, выдвигать гипотезы, 
делать выводы и умозаключения.

Основным «инструментом» формирования универ-
сальных учебных действий в школе является урок. Но ка-
кой урок может быть интересен и полезен современному 
ученику в начальной школе? Конечно, это урок, на котором 
ученик включён в учебную деятельность. Вовлечь учащихся 
в деятельность на уроке помогает использование техноло-
гии деятельностного метода обучения [3, с.6].

На уроках в начальной школе для реализации деятель-
ностного подхода мы создаем проблемную ситуацию, кото-
рая побуждает обучающихся к сравнению, сопоставлению 
противоречивых фактов, явлений, данных, т. е. благодаря 
практическим заданиям или вопросам мы сталкивали раз-
ные мнения младших школьников. Обучающиеся фикси-
руют противоречия в том случае, когда их побуждают вы-
полнять новые задачи, новые действия старыми способами. 
Поняв несостоятельность этих попыток, обучающиеся убе-
ждаются в необходимости овладения новыми способами 
действий.

Представленный ниже фрагмент урока русского языка 
в четвёртом классе по теме «Образование наречий» пока-
зывает организацию такой деятельности.

Этап актуализации знаний.
— Прочитайте столбики слов:
редкий  редко
мягкий  мягко
лёгкий  легко

— Что можете о них сказать? (Это родственные слова. 
В первом столбике прилагательные, а во втором — наречия.)

— Разберите по составу слова каждого столбика. 
Проверим.

*Некоторые учащиеся  выделяет  в  наречиях 
окончание — о.

— Слова второго столбика — наречия. Вспомните, 
что такое наречие. (Неизменяемая часть речи.)

— Но тогда чего не может быть у наречий? (Окончания)
— Итак, что вы сначала думали по поводу «о»? (Сна-

чала мы думали, что «о» — это окончание.)

— А что оказалось потом? (*Побуждение к формули-
рованию проблемы.)

— «О» не является окончанием (*Осознание 
противоречия.)

— Что же такое «о» в наречиях? (*Учебная проблема 
звучит как вопрос.)

Представленный ниже еще один фрагмент урока рус-
ского языка во втором классе по теме «Слова, которые 
выражают различные чувства, их роль в речи (междоме-
тия)» иллюстрирует организацию проблемной деятельно-
сти на уроке.

Этап актуализации знаний.
Учащиеся под диктовку записывают слова.

— Определите, к какой группе относится каждое 
слово. Каков ваш алгоритм действий. (Мы задаем к сло-
вам вопросы.)

— Какие вопросы мы задаем к словам — предметам? 
(Кто?, Что?)

* Ученик вывешивает карточку с вопросами «Кто?», 
«Что?» на доску рядом с карточкой слова-предметы.

— Какие вопросы мы задаем к словам — признакам? 
(Какой?, Какая?, Какое?, Какие?)

* Другой ученик вывешивает карточку с вопросами «Ка-
кой?», «Какая?», «Какое?», «Какие?» на доску рядом 
с карточкой слова- признаки предметов.

— Какие вопросы мы задаем к словам — действиям? 
(Что делать?, Что делает? и т. д.)

* Третий ученик вывешивает карточку с вопросами 
«Что делать?», «Что делает?» «Что делал?» на доску ря-
дом с карточкой слова- действия предметов.

*Пользуясь алгоритмом, ученики определяют, к какой 
группе относится каждое из записанных ранее слов.

— Ребята, представьте ситуацию. Я взяла тетрадь. В те-
тради все записи правильные и аккуратные. Как вы думаете, 
что я могу сказать об этой тетради? (Какая аккуратная те-
традь. Ах, прекрасная тетрадь! Ах, какая хорошая тетрадь!)

Ах, прекрасная тетрадь!

*Учитель записывает это предложение на доске, 
ученики — в тетради.

- А дальше вдруг вижу среди тетрадей такую, где много 
исправлений, зачёркиваний. Что я могу сказать? (Какая 
неряшливая тетрадь. Ох, грязная тетрадь!)

Ох, грязная тетрадь!

*Учитель записывает это предложение на доске, 
ученики — в тетради.
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— Найдите в первом предложении слова, кото-
рые можно отнести к выделенным нами группам. (Слово 
«прекрасная» относится к словам признакам, слово «те-
традь» — к словам предметам)

— Какое слово осталось в первом предложении? (Ах)
— Попробуйте отнести это слово к одной из групп.
*Учащиеся самостоятельно выполняют задания.
— Итак, посмотрим ваши результаты. У кого нет ответа?
— Какое у вас затруднение? (Не смогли выполнить 

задание.)
— Кто смог выполнить задание, назовите выбранную 

группу.
*Вероятнее всего правильного ответа среди них не будет.
— Ребята, среди ваших вариантов нет правильного от-

вета. Какое у вас затруднение? (Не смогли правильно вы-
полнить это задание.)

— С чем мы встретились? (С затруднением.)
— Что нужно сделать? (Остановиться и подумать.)
Этап места и причины затруднения.

— Какое задание выполняли?
— Чем пытались воспользоваться? (Составленной таб-

лицей, вопросами для известных групп.)
— Чем это слово «Ах» отличается от слов, с которыми 

работали раньше? (Мы не можем задать вопрос к слову 
«Ах», мы встретились с новой группой слов.)

— Почему возникло затруднение? (У нас нет правил, 
сведений о такой группе слов, к которым нельзя задать 
вопрос.)

Этап построения проекта выхода из затруднения.
— Какую цель поставим перед собой? (Узнать правило 

о новой группе слов.)
— Что необходимо узнать о новых словах, чтобы отнести 

к какой — то группе? (На какой вопрос отвечают, что обо-
значают, их роль в речи.)

— Что уже можно сказать? (Они не отвечают ни на ка-
кой вопрос.)

— Что можете узнать? (Что обозначают, какова их роль 
в речи.)

— Каков наш план действий?

1. Понять, что обозначают новые слова.
2. Понять, какова их роль в речи.

— Каким способом вы будете действовать? (Наблюде-
нием, рассуждением.)

Как отмечают А. К. Дусавицкий, Е. М. Кондратюк, 
И. Н. Толмачёва на этом этапе работы учителю важно обес-
печить участие каждого ребёнка в совместных действиях 
по удержанию и решению учебной задачи [2, c.25].

Мы видим, создание проблемной ситуации на уроке дает 
возможность активизировать мыслительную деятельность 
учащихся, направить ее на поиск новых знаний и способов 
действий. На проблемном уроке учащиеся сравнивают, об-
общают материал, делают выводы, устанавливают причин-
но-следственные связи. Урок позволяет включить детей 
в активную познавательную деятельность, помогает форми-
ровать познавательные универсальные учебные действия, 
а именно логические действия (анализ, синтез, сравнение, 
обобщение, классификацию); общеучебные действия (ра-
бота с таблицей, алгоритмом; строить речевые высказыва-
ния в устной и письменной речи; выделять и формулировать 
познавательную цель) действия по постановке и решению 
проблемы (формулирование и самостоятельное решение 
проблем).

Мы проанализировали учебники «Русский язык» УМК 
«Перспектива» и обнаружили, что в рамках учебника мало 
встречается заданий на работу с таблицами, схемами, диа-
граммами, мало упражнений на моделирование, заданий 
на формулирование и самостоятельное решение проблем. 
Чтобы более полно решить проблему эффективного фор-
мирования познавательных универсальных учебных дей-
ствий, мы используем на уроках специально разработан-
ные нами упражнения, задания.

Проиллюстрируем это примерами.
Тема «Спряжение глаголов» (4 класс).
Прочитай глаголы. Вставь пропущенные буквы и опре-

дели их спряжение.
Люб… т, чита… т, кле… т, зна… т.
Определи, на какой из диаграмм показано правильное 

соотношение глаголов I и II спряжений. Обведи номер вер-
ной диаграммы.

№1                        №2                                         №3                              

I спряжение

II спряжение



116 «Молодой учёный»  .  № 37 (171)   .  Сентябрь 2017 г.ПедагогикаПедагогика

Тема «Предложение» 3 класс.
Прочитай предложение.
С раннего утра до позднего вечера на разные го-

лоса поют свои песни птицы.
Учитель попросил учеников выписать три любых слово-

сочетания. Петя и Толя выполнили работу так:

Петя Толя

с раннего утра до позднего вечера

поют песни свои песни

на разные голоса поют птицы

Определи, кто из мальчиков выполнил задание верно. 
Поставь  с правильным ответом.

Запиши, в чём ошибка у другого мальчика.
Ошибка заключается в том, что ____________

______________________.

Таким образом, построение урока в технологии деятель-
ностного метода обучения, использование заданий, упраж-
нений, направленных на формирование общеучебных, ло-
гических действий, действий по постановке и решению 
проблемы способствует формированию познавательных 
универсальных учебных действий у учащихся. Русский язык 
как учебный предмет обладает разнообразными возможно-
стями для формирования познавательных универсальных 
учебных действий. Младшие школьники стали работать 
самостоятельно: быстро находить нужную информацию, 
представленную в тексте, сюжетном рисунке, простой таб-
лице, схеме, диаграмме; могут самостоятельно перевести 
информацию из одного вида в другой (из текста, рисунка 
в таблицу, схему); осознанно строить речевое высказыва-
ние в устной и письменной речи; выделять признаки объ-
екта, видеть взаимосвязь между ними; выделять причины 
и следствия событий; уметь предложить способ решения 
поставленной проблемы по содержанию урока.
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Изучение уровней сформированности оценочного отношения к музыке 
у учащихся-гитаристов

Корешков Сергей Алексеевич, магистрант
Мордовский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева (г. Саранск)

В статье описаны критерии и параметры, процедура тестирования и результаты первоначальной диа-
гностики уровней сформированности оценочного отношения к музыке у учащихся-гитаристов.

Ключевые слова: оценочное отношение к музыке, учащиеся-гитаристы, констатирующий этап педаго-
гического эксперимента

Базой экспериментальной работы стало МБОУ ДОД 
«Выездновская ДШИ имени Л. Н. Холод» Нижего-

родской области.
Выборку исследования составили 12 учащихся 2–3 

классов, обучающихся игре на гитаре. Возраст учащихся — 
7–10 лет (младший школьный)

На констатирующем этапе экспериментальной работы 
решались следующие задачи:

1) определить критерии, отражающие различные сто-
роны оценочного отношения к музыке у учащихся-
гитаристов младших классов ДШИ, подобрать кор-
ректные диагностические методики;

2) выявить первоначальный уровень развития оценоч-
ного отношения к музыке у учащихся-гитаристов.

В качестве критериев оценочного отношения к музыке 
у учащихся-гитаристов нами были взяты критерии, разра-
ботанные С. А. Фадеевой (2001): эмоциональная отзыв-
чивость на музыку; желание слушать произведения му-
зыкальной классики; аргументированность эстетических 
суждений с использованием музыкально-эстетических зна-
ний [2]. По каждому критерию есть шкала оценок по трех-
балльной системе (Таблица 1).

Общая оценка уровня оценочного отношения к музыке 
составлялась как сумма оценок по каждому из трёх крите-
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риев в каждой серии. После выполнения двух серий зада-
ний максимальная оценка у одного ученика — 18 баллов.

В зависимости от суммы баллов учащиеся делятся на три 
уровня: низкий уровень (1-й) — 6–9 баллов; средний уро-

вень (2-й) — 10–14 баллов; высокий (3-й) — 15–18 бал-
лов. Выводился также средний балл по выборке.

На констатирующем этапе было проведено тестирова-
ние учащихся (в двух сериях).

Таблица 1. Критерии и параметры оценочного отношения  
к музыке учащихся-гитаристов

№ Критерий
Шкала оценок

3 балла 2 балла 1 балл

1 Эмоциональная отзыв-
чивость на музыку

Взгляд фиксирован, заинтере-
сованные жесты, выразительная 
поза; позитивный настрой, ин-
тенсивные эмоции.

Внимание лишь на яркую 
динамику и быстрый темп 
музыки; жесты, движения, 
мимика маловыразительны; 
сдержанность эмоций.

Нейтральная или неаде-
кватная содержанию му-
зыки мимика, «отсут-
ствующий взгляд».

2 Желание слушать клас-
сическую музыку

Внимание сохраняется на про-
тяжении всего звучания, прояв-
ляются готовность слушать му-
зыку, увлечённость, активное 
восприятие.

Быстро отвлекается, пас-
сивное восприятие, особого 
интереса к музыке не про-
являет.

Нет желания слушать му-
зыку, восприятие очень 
неустойчивое.

3 Аргументированность 
эстетических суждений 
о музыке, активное ис-
пользование музы-
кально-эстетических 
знаний.

Убедительность, ясность, объ-
ективность высказываний; ак-
тивное использование музы-
кально-эстетических знаний; 
владение «словарём эмоций». 
Выводится оценка-обобщение 
и оценка-рассуждение.

Аргументация неубеди-
тельная, нет опоры на музы-
кально-эстетические знания, 
неполное владение «сло-
варём эмоций». Выводится 
оценка-констатация.

Низкий уровень музыкаль-
но-эстетических знаний; 
несоответствие суждений 
характеру музыки; не-
знание «словаря эмоций». 
Оценка спонтанная.

Цель: определение исходного уровня оценочного отно-
шения к музыке учащихся-гитаристов.

Первая серия. Были подобраны три пары музыкальных 
произведений. В каждой паре одно произведение — клас-
сическое (П. Чайковского, Г. Свиридова), второе — произ-
ведение из детского репертуара, не обладающее значитель-

ной музыкальной ценностью. Произведения в каждой паре 
были одного жанра и близки по эмоциональной окраске 
(Таблица 2). Учащимся предлагалось прослушать пары 
музыкальных пьес, выбрать в каждой паре произведение, 
которое нравится больше, и затем обосновать свой выбор.

Таблица 2. Музыкальные произведения (первая серия)

Критерий Пары музыкальных произведений

Определение музы-
кальных предпочтений

1-я пара: П. Чайковский «Немецкая песенка»; Т. Попатенко «Песенка».
2-я пара: Г. Свиридов «Колыбельная песенка», Б. Шнаппер «Засыпать пора».
3-я пара: П. Чайковский «Мой садик»; Г. Шахов «Зов природы».

Предпочли произведения музыкальной классики — 5 
учащихся (41,7 %). 7 учащихся (58,3 %) предпочли произ-
ведения детского репертуара. Почти все учащиеся затруд-
нялись в обосновании выбора того или иного произведе-
ния. Большинство не смогли аргументировать свой выбор, 
либо их высказывания носили интуитивный, неглубокий 
характер. Таким образом, первая серия тестирования по-
казала невысокий уровень интереса учащихся-гитаристов 
к музыкальной классике.

Вторая серия была направлена на определение уровня 
оценочного отношения к музыке на основе трёх выделенных 

критериев — эмоциональной отзывчивости на музыку, же-
лание слушать, суждения о музыке (Таблица 3).

Серия проводилась в форме подгрупповых занятий 
(по 3–4 ученика) продолжительностью 20–25 минут. Уча-
щимся предлагалось прослушать две пары контрастных 
музыкальных пьес из числа признанных музыкальных ше-
девров (Таблица 3), сравнить произведения на основе соб-
ственного опыта восприятия и имеющихся музыкально-
эстетических знаний.
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Таблица 3. Музыкальные произведения (вторая серия)

Критерий Произведения
Выявление уровня эмоциональных и рациональных 
проявлений оценочного отношения к музыке

1-я пара: М. Мусоргский «Рассвет на Москве-реке»; Э. Григ «Кобольд»
2-я пара: П. Чайковский «Мелодия», А. Лядов «Баба-Яга»

Анализ эмоциональной отзывчивости на музыку 
показал, что 6 учащихся (50,0 %) показали безраз-
личное отношение к музыке, неадекватные музыкаль-
ные реакции. Это выражалось в отсутствии или низкой 
интенсивности эмоций, в мимике, жестах, не соответ-
ствующих характеру музыки. Лишь 2 учащихся (16,7 %) 
эмоционально переживали музыкальные образы про-
изведений. Это выражалось в заинтересованной позе, 
выразительной мимике. У 4 учащихся (33,3 %) эмо-
циональные проявления были эпизодическими. Таким 
образом, яркие проявления эмоциональной отзывчи-
вости на музыку проявлялись у небольшого числа де-
тей выборки.

Желание слушать произведения музыкальной клас-
сики, личную заинтересованность в музыкальных впечат-
лениях показали 5 учащихся (41,7 %). 7 учащихся (58,3 %) 
интереса к звучащей музыке не проявляли, отвлекались 
и разговаривали. Были выявлены 3 ученика (25,0 %), ко-
торые проявляли внимание интерес лишь к произведе-
ниям определённого характера — активных, в подвиж-
ном темпе (Э. Григ «Кобольд» и А. Лядов «Баба-Яга»). 
Яркие средства музыкальной выразительности (динамика, 
быстрый темп, характерность образа) помогали ученикам 
сосредоточенно выслушивать эти произведения от начала 
до конца. При слушании произведений спокойного харак-

тера эти же учащиеся отвлекались, не могли сосредото-
читься на звучании.

Аргументированность суждений. Лишь 1 учащийся 
(8,3 %) смог привести ясные аргументы своих сужде-
ний о музыке. Никита Т.: «Музыка спокойного характера, 
потому что темп неторопливый, мелодия протяжная». 2 
ученика сказали, что «Рассвет на Москва-реке» похож 
на песню. Вячеслав Л.: «Эта музыка такая же плавная, пе-
вучая, как песня».

9 учащихся (75,0 %) не смогли самостоятельно сделать 
суждение о прослушанной музыке, им была необходима по-
мощь педагога. Помощь осуществлялась: в виде наводящих 
вопросов («Музыкальное произведение похоже на песню 
или танец?»), а также в виде оценочных словесных образ-
цов («Мне нравится первое произведение тем, что оно пе-
сенного характера, нежное, с протяжённой мелодией, а вто-
рое…?»). Для выявления музыкальных образов задавались 
вопросы: «Нарисуй словами картину, которая подходила бы 
под эту музыку», «О чём можно мечтать под эту музыку?» 
и др. Наиболее частой ошибкой у учеников было сравне-
ние разных средств музыкальной выразительности: мело-
дию и динамику, темп и характер и др.

На основе суммы баллов был сделан вывод об общем 
уровне сформированности оценочного отношения к музыке 
у учащихся выборки (Таблица 4, Рис. 1).

Таблица 4. Уровни сформированности оценочного отношения к музыке у учащихся выборки  
на констатирующем этапе

Уровни

низкий средний высокий

чел. % чел. % чел. %

7 58,4 4 33,3 1 8,3

Рис. 1. Доли учащихся выборки с различным уровнем сформированности оценочного отношения к музыке, в%
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Как видим, на констатирующем этапе преобладающий 
уровень оценочного отношения к музыке — низкий (более 
половины выборки) и средний (треть выборки).

Таким образом, при наличии эмоциональной отзывчиво-
сти (первоначальный этап становления оценочного отноше-
ния), ученики испытывали сложности при формулировании 
оценочных высказываний. Суждения учеников были одно-
сложными, спонтанными, поверхностными. Лишь немногие 
ученики рассказывали о своих впечатлениях без помощи 

взрослого. Ученики-гитаристы не могли анализировать, 
сравнивать, аргументировать свои музыкальные впечат-
ления, у них беден «словарь эмоций», неразвит понятий-
ный аппарат выражения оценочного отношения к музыке.

Констатирующий эксперимент показал, что оценочное 
отношение к музыке у учеников-гитаристов выборки нераз-
вито. Такое положение показывает необходимость разра-
ботки методики, направленной на развитие оценочного от-
ношения к музыке в условиях класса гитары в ДШИ.
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Особенности сенсорного развития детей раннего возраста
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В данной статье рассматривается вопрос особенностей сенсорного развития детей раннего возраста. 
Отмечается, что в раннем детстве восприятие остается очень несовершенным. В статье анализируются 
результаты диагностики особенностей сенсорного развития детей раннего возраста, которая проводилась 
с использованием адаптированного варианта исследования восприятия детей раннего возраста Г. А. Урун-
таевой, содержащий три серии заданий: методика А. А. Катаевой «Восприятие сенсорных эталонов цвета»; 
методика М. Монтессори «Восприятие сенсорных эталонов формы предметов»; методика С. Д. Забрамной 
«Восприятие сенсорных эталонов величины предметов». А также по итогам диагностического исследования 
рассматриваются возможности воспитателей при развитии сенсорных способностей у детей.
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Под сенсорным развитием (сенсорикой) мы понимаем 
процесс формирования представлений о свойствах 

и качествах предметов: размере, форме, цвете, положении 
в пространстве, вкусах, запахах и т. д. Ребенку уже на ран-
нем этапе развития важно помочь освоить мир и подтолк-
нуть к самосовершенствованию.

Именно эта цель является основополагающей в после-
довательном сенсорном развитии ребенка. Конечно же, 
и без взрослого ребенок старается освоить и познать мир, 
но без правильного сенсорного развития, этот процесс мо-
жет оказать сложным или неполным.

Согласно мнению специалистов, сенсорное развитие, 
с одной стороны, является фундаментом для общего ум-
ственного развития малыша, а с другой стороны, имеет со-
вершенно самостоятельное значение, как способ развития 
у детей ощущений, восприятий и представлений. И именно 
ранний возраст является наиболее благоприятным для на-
копления и систематизации представлений об окружающем 
мире и совершенствовании деятельности органов чувств 
ребенка [1, с.1].

Многие психологи и педагоги приходят к выводу, что ос-
новными задачами сенсорного развития детей являются:

— формирование правильных сенсорных эталонов;
— формирование правильных перцептивных реакций 

(чувственных восприятий);
— приобретение навыков самостоятельно применения 

системы эталонов и верного реагирования на пер-
цептивные процессы [2, с.1].

Важно понимать, что сенсорное воспитание ребенка 
должно учитывать его возрастные особенности.

От года до трех у ребенка складываются основные зна-
ния о признаках окружающих его вещей. В этом возрасте 
у него формируются понятия о вкусах, формах, размерах, 
цвете и запахах. В четыре года у малыша происходит усвое-
ние важных представлений о признаках предметов, а также 
закрепление уже сформированных представлений. С этого 
начинается аналитическое восприятие предметов и собы-
тий, окружающих ребенка.

Однако, в настоящее время с появлением гаджетов 
и электронных игрушек развитие сенсорных способностей 
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детей идет иначе, чем это было у детей 10 лет назад. Для из-
учения особенностей сенсорного развития детей, нами была 
проведена диагностика воспитанников младшей группы 
в количестве 15 человек, из них 8 мальчиков и 7 девочек.

Опытно-экспериментальной базой исследования яви-
лось МБДОУ «Детский сад № 47» г. Арзамас Нижегород-
ской области.

— Для исследования особенностей сенсорного разви-
тия детей раннего возраста использовался адаптирован-
ный вариант исследования восприятия детей раннего воз-
раста Г. А. Урунтаевой, содержащий три серии заданий: 
методика А. А. Катаевой «Восприятие сенсорных эталонов 
цвета»; методика М. Монтессори «Восприятие сенсорных 
эталонов формы предметов»; методика С. Д. Забрамной 
«Восприятие сенсорных эталонов величины предметов» 
[3, с. 69].

Каждая из трех серий методики содержит по два задания, 
имеет определенную цель, предлагает четко определенный 
материал для исследования, описывает инструкцию и ход 
проведения, алгоритм обработки результатов.

Первая серия включает задания, направленные на из-
учение особенностей восприятия цвета в процессе пред-
метной деятельности и элементарного конструирования. 
Вторая серия имеет своей целью выявить знание эталонов 
основных геометрических форм и тел, а также особенно-
сти действий по обследованию пространственных характе-
ристик предметов в процессе выполнения предметных дей-
ствий и элементарного конструирования. Заключительная, 
третья, серия направлена на выявление представлений де-
тей дошкольного возраста о величине предметов в процессе 
выполнения предметных действий и действий с дидактиче-
ской игрушкой [3, с.70].

Таким образом, совокупность заданий в трех сериях по-
зволяет получить необходимые сведения как об условиях, 
в которых формируется сенсорная сфера детей, так и о воз-
можностях усвоения ими сенсорных эталонов.

Анализ результатов психологической диагностики по ме-
тодике А. А. Катаевой «Восприятие сенсорных эталонов 
цвета» показал следующие результаты, представленные 
на рисунке 1.

Рис. 1. Результаты изучения сенсорных эталонов цвета по методике А. А. Катаевой

Представленный рисунок 1 демонстрирует, что высокий 
уровень восприятия эталонов цвета имеют 6 участников, 
что составляет 40 % группы, средний уровень — 6 участ-
ников (40 %), низкий уровень выявлен у 3 участников — 
20 %, которые практически не различают основные цвета.

Результаты второй серии заданий, направленных на из-
учение восприятия формы предметов (адаптированный ва-
риант рамок и вкладышей М. Монтессори) свидетельствуют 
о характере восприятия испытуемыми сенсорных эталонов 
формы предметов.
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Рис. 2. Качественный анализ данных экспериментальной группы по методике М. Монтессори
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Представленный рисунок 2 демонстрирует, что доста-
точно сформированы сенсорные эталоны формы предме-
тов у 50 % участников группы, у остальной половины испы-
туемых восприятие формы предметов значительно снижено, 
что значительно затрудняет общее психическое развитие 
детей раннего возраста. Особенно трудно дифференциро-
вать детям раннего возраста геометрическую форму ква-

драта — 87 % случаев, прямоугольника 80 % участников, 
треугольника — 53 %, форму круга и овала по 33 % участ-
ников. Успешно справились с определением контура пред-
мета лишь 2 участника.

Рисунок 3 наглядно отражает результаты анализа соот-
несения разных уровней сформированности сенсорных эта-
лонов формы предметов у участников.

ВОСПРИЯТИЕ 
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Рис. 3. Анализ данных по методике М. Монтессори

Рис. 4. Анализ данных по методике С. Д. Забрамной

Представленные на рисунке 4 данные свидетельствуют 
о том, что 47 % детей раннего возраста не дифференцируют 
такой сенсорный эталон величины предметов, как «Малень-
кий», а 53 % сенсорный эталон «Большой». Особенно трудно 
было работать детям с пирамидками, т. к. дети путали инструк-
ции и делили кольца пирамидок по цвету, а не по величине.

По результатам исследования выявлено, что у детей 
раннего возраста преимущественно преобладает высокий 
уровень развития сенсорных представлений «Цвет», «Ве-
личина предметов» и низкий уровень сформированности 
сенсорного эталона формы предмета.

Проведенное исследование характера сенсорного разви-
тия детей раннего возраста свидетельствует о том, что в 75 % 
случаев сенсорные эталоны сформированы на среднем 
или низком уровне, что свидетельствует о необходимости 

организации и проведения целенаправленной коррекцион-
но-развивающей работы с педагогом-психологом.

У ребенка раннего возраста развивается пять основ-
ных сенсорных качеств: осязание, обоняние, зрение, вкус 
и слух. Каждому качеству надо уделять особое внимание. 
Задача взрослых (родителей, воспитателей) — максималь-
ное развитие органов чувств малыша. Подобное развитие, 
возможно, достичь только в игре. Другие методики в этом 
возрасте не дают эффективных результатов.

В игровой форме можно представлять ребенку любые 
новые понятия. В процессе игры малыш легко и быстро 
усваивает даже сложную информацию. К изготовлению 
сенсорных игр можно привлечь и родителей, которые могут 
из ненужных бросовых материалов в домашних условиях 
создать игры, которые не продаются в магазинах.
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В данном возрасте дидактические игры будут способ-
ствовать комплексному развитию сенсорных представле-
ний о внешних формах предметов (форме, величине, цвете, 
развитию зрительной реакции на предметы окружающего 
мира, умения замечать их форму, цвет), знакомству с пра-
вилами этих игр, развитию внимания, восприятия, памяти, 
воображения, познавательной деятельности, развитию 
умения воспринимать величину, группировать, сравнивать 
и обобщать предметы по этим признакам, развитию мел-
кой моторики рук.

Так же сенсорному развитию будут способствовать: 
аппликация, рисование в традиционной и нетрадицион-
ной технике (рисование ладошками, пальчиками, ват-
ными пальчиками, штампами…), сортировка предметов, 

собирание пазлов, деятельность с крупами, шишками, 
каштанами…

Таким образом, при сенсорном развитии ребенка не-
обходимо помнить об его индивидуальных особенностях 
восприятия и знать какие возможности и условия воспи-
тания есть в семье. Наилучшим способом замотивиро-
вать ребёнка на получение информации об окружающем 
мире была и остаётся игровая форма. Воспитателя каж-
дой из пяти и детского сада для развития каждой сенсорной 
системы (зрение, слух, обоняние, осязание и вкус) могут 
разработать простые и интересные упражнения, исполь-
зуя доступные всем подручные средства. К тому же, роди-
тели могут быть полезными помощниками по изготовле-
нию дидактических игр.
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В статье воспитатели делятся своим опытом по выявлению и развитию одаренных дошкольников. В ней 
обозначены методики выявления одаренности у детей в любом возрасте, предлагаются принципы работы, 
большое внимание уделяется созданию условий для раскрытия и реализации потенциала воспитанников. Так же 
затронута тема работы с родителями: сотрудничество и консультации в данном направлении. Этот мате-
риал может быть полезен педагогам дошкольных учреждений.

Ключевые слова: образное мышление, логическое мышление, соотношение познавательной активности, 
проектно-исследовательская деятельность, методики выявления одаренности

Детская одаренность это одно из самых загадочных 
и интересных явлений в природе. Самым успешным, 

для развития способностей, является дошкольный пе-
риод ребенка и раннее детство. Даже учеными доказано, 
что в каждом ребенке при рождении есть потенциал ода-
ренности и при благоприятных условиях он эффективно 
развивается.

В каждой группе детского сада можно встретить ребенка, 
который в какой-то степени отличается от своих сверстни-
ков. Это не должно быть незамеченным педагогом, просто 
это надо направить в нужное русло и стараться как можно 
больше проявлять к этому интерес со своей стороны.

Для того чтобы развить способности «одаренности» не-
обходимо, прежде всего, создать для этого условия: созда-

ние атмосферы доброжелательности и заботливости по от-
ношению к ребенку, системность.

В своей работе с одаренными детьми мы пользуемся 
следующими принципами: индивидуальный подход к каж-
дому ребенку, возможность выбора занятий ребенком, со-
отношение коллективной и индивидуальной деятельности 
ребенком.

В нашем детском саду есть творческие кружки по инте-
ресам, где каждый ребенок может применить свои знания 
и умения. Но нельзя сказать, что эти кружки и есть «мастер-
ская для одаренных детей». Это все только может быть раз-
вивающим фоном для ребенка, пробуждением его природ-
ных данных. Все это является начальным этапом развития 
способностей дошкольника. На уровне детского сада педа-
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гог обязан распознать навыки одаренности своих воспитан-
ников и постараться создать для этого необходимые усло-
вия. Наблюдая за детьми в группе, мы обратили внимание, 
что наши девочки очень хорошо поют и читают стихотворе-
ния. На фоне этих наблюдений мы стали устраивать кон-
церты не только в своей группе, но решили выступить пе-
ред детьми других групп. Этим мы порадовали других детей 
и показали свои способности. Родители этих детей заинте-
ресовались и уже через некоторое время отвели своих детей 
в кружки в ДК «Горняк» и ДК «Комсомолец». Соня Часов-
ских и Таисия Нилова уже второй год занимаются в ансамбле 
в ДК «Горняк» и с успехом участвуют в концертах.

Дети нашей группы выступают не только на городской 
сцене, а также участвуют в различных мероприятиях (кон-
курсы, фестивали, «Почемучки») и другие. Им это очень 
нравится и это у них получается с каждым разом все лучше 
и лучше. Даже между собой они ведут беседы о том, что по-
ехать на конкур в другой город. Мы, конечно, стараемся 
поддерживать эти беседы, мечтаем, как это будет.

Но следует помнить, что одаренность не только надо 
увидеть, ее надо еще и развивать и поддерживать к этим 
знаниям и умением интерес ребенка.

Для выявления одаренных детей в своей работе мы ис-
пользовали несколько методик:

1. Методика «Последовательность картинок». С помо-
щью этой методики мы выявили способности детей в обла-
сти логического мышления.

2. Методика «Вопросы к картинкам». С помощью этой 
методики был выявлен уровень детей в познавательной 
активности.

3. Методика «Учебная деятельность». С помощью 
этой методики был выявлен уровень в области образного 
мышления.

При оценке выполнения заданий детьми по каждой ме-
тодике мы выявили в своей группе детей, которые набрали 
максимальное количество баллов (по 5 за каждое задание 
по 5-ти бальной оценочной системе.)

После этого мы предложили этим детям более слож-
ные задания. «Уникуб», «Колумбово яйцо», «Что здесь 
самое непохожее», «Расскажи по схеме», «Что для чего» 
и другие, так как предыдущие задания могли решить и дру-
гие дети. А вот справиться с более сложными заданиями 
уже сложнее.

Для одаренных детей свойственно иное соотношение 
познавательной активности и умственной способности. 
Это выражается в высокой познавательной активности 
и в опережающем развитии способностей в области ло-
гического и образного мышления и воображения. Все это 
носит индивидуальный характер в каждом одаренном ре-
бенке. И каждый взрослый человек, столкнувшись с ода-
ренным ребенком должен постараться направить эти спо-
собности в нужном направлении.

В качестве наиболее приемлемым методом развития 
одаренности можно назвать проектно-исследовательскую 
деятельность. Проектно-исследовательская деятельность 

в дошкольном возрасте — это то, когда конечный резуль-
тат виден после нескольких взаимосвязанных действий.

Отличие проектно-исследовательской деятельности 
от продуктивной состоит в том, что первая предполагает 
движение ребенка в пространстве возможного. Это значит, 
что ребенок исследует различные возможности, которые свя-
занны с выполнением поставленной задачи и выбирает до-
ступный способ решения. Здесь ребенок не просто ищет спо-
соб выполнения действий, но применяет несколько вариантов 
для выполнения поставленной задачи. Например, мы предло-
жили детям изготовить настольный театр. Вначале дети рас-
терялись и не знали из чего его лучше сделать. Но потом Леня 
Скрипников предложил нарисовать персонажей к этому теа-
тру и выбрать материал из чего они будут это делать. После 
того как рисунки были готовы, дети решили, что из бумаги те-
атр будет не очень прочным, а вот из пластилина как раз по-
дойдет, потому что там все части у кукол могут двигаться. Так 
они реализовали задачу, которую мы перед ними поставили.

Для реализации проектной деятельности необходимо 
привлекать и родителей. Дошкольник, видя, что взрослый 
в этом тоже заинтересован, будет проявлять еще больший 
интерес, что позволит ребенку и родителю больше понять 
друг друга. Но наряду с этим взрослый не должен предла-
гать своих вариантов решения задач. Он должен просто 
предложить одну из проблемных ситуаций «Почему снег 
тает», «Почему ночью темно, а днем светло», «Где вода 
чище» и другие. Одной из основных задач проектно-иссле-
довательской деятельности считается создание проблем-
ной ситуации, которую нельзя решить прямым действием.

Вторая особенность проектно-исследовательской дея-
тельности есть заинтересованность участников. Но од-
ного интереса мало, надо, чтобы и ребенок, и педагог, реа-
лизовывали в проектной деятельности не только смысл, 
но и понимание. Например, мы предложили детям по-
строить зоопарк для животных. Прежде чем приступить 
к строительству дети решили, что в этом зоопарке будет 
много животных из разных стран и для каждого животного 
надо строит что-то особенное. Они нарисовали схемы по-
строек, обговорили размер, для каждого животного, рас-
пределили, кто для кого будет строить и только потом при-
ступили к строительству.

Третья особенность проектно-исследовательской дея-
тельности является ее адресный характер. Ребенок, в ходе 
проектной деятельности, выражает свое отношение, и все-
гда ищет адресата — человека, к которому обращено его 
высказывание, оформленное в виде продукта. Поэтому 
проектно-исследовательская деятельность имеет ярко вы-
раженную социальную окраску, и является одним из соци-
ально значимых действий, которые доступны дошкольнику.

Проектная деятельность не только дают дошкольни-
кам новые знания, но и помогают стимулировать их по-
знавательную активность, что влияет на содержание сю-
жетно-ролевых игр. Например, мы предложили детям игру 
«Путешествие на другую планету». Дети самостоятельно 
изготовили из предметов-заместителей некоторые атрибуты 
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к игре, затем они обратились к нам, чтобы мы рассказали 
и показали на плакате «Звездное пространство» где нахо-
дятся в солнечной системе планете и как они выглядят. За-
тем они самостоятельно нарисовали маршрут полета, и игра 
началась. Не задумываясь над тем, что порой необходимо 
составить исследовательский проект, дети непроизвольно 
его придумывают сам.

В нашей группе был разработан природоохранный про-
ект, совместно с родителями, «Что мы знаем о воде». В этой 

работе Шишова Дарина сама решила узнать о свойствах 
воды и о том, как надо беречь наши ресурсы. С этим про-
ектом она выступила перед своими друзьями, чем их очень 
заинтересовала. Дети тоже решили не отставать и приду-
мали с родителями свои проекты «Почему лед скользкий», 
«Какой кукла была в давние времена», «Почему волосы 
у человека очень прочные» и другие.

Каждый ребенок — это дар Божий, так давайте помо-
жем ему быть одаренным во всем.
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Некоторые характерные особенности обучения иностранных военнослужащих 
русскому языку как иностранному

Шашок Лариса Александровна, соискатель
Военный университет Министерства обороны (г. Москва)

В статье рассматриваются характерные особенности обучения иностранных военнослужащих русскому 
языку как иностранному. Анализируются некоторые наиболее характерные особенности преподавания РКИ, 
способствующие формированию языковых компетенций у иностранных военнослужащих.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, коммуникативная методика, обучение говорению, язы-
ковая картина мира, военный ВУЗ, групповое обучение, компетенции

Преподавание русского языка как иностранного (РКИ) 
получило значительное распространение во многих 

военных вузах России. В настоящее время в высших учеб-
ных заведениях Министерства обороны Российской Феде-
рации проходят обучение иностранные военнослужащие 
различных категорий более чем из 30 стран. Их подго-
товка направлена на сдачу итоговых экзаменов, которые 
являются не только конечной целью обучения, объектив-
ным показателем прогресса в освоении русского языка, 
но и допуском к изучению специальных военных дисциплин 
на русском языке, которые позволят повысить квалифика-
цию и получить искомый уровень военного образования.

Процесс обучения военнослужащих зарубежных стран 
в военном ВУЗе, несомненно, как и процесс обучения лю-
бой другой специфической социальной группы обладает 
набором особенностей, требующих от преподавателя РКИ 
владения конкретными навыками и компетенциями. Ос-
новным посылом преподавателя с самого начала обучения 
должна стать постановка цели для обучаемых по обучению 
русскому языку, которая, в самом общем виде, предпола-
гает формирование в сжатые сроки у взрослой аудитории, 
которая не обязательно обладает склонностями к освоению 
иностранных языков, определенных коммуникативных на-
выков, включающих лингвистическую, социолингвисти-

ческую, социокультурную, стратегическую, дискурсивную 
и социальную составляющие [1].

Период обучения в военном ВУЗе — это период, в те-
чение которого иностранный военнослужащий приобретает 
и совершенствует весь комплекс необходимых языковых 
умений и навыков, обеспечивающих в будущем подготовку 
квалифицированного специалиста. Следующий далее ос-
новной этап обучения (как правило четыре года (бакалав-
риат) или 1-й и 2-й курсы (магистратура)) представляют со-
бой время интенсивного включения обучаемых в учебный 
процесс и военно-научную работу, поэтому речевые знания, 
умения и навыки, полученные на подготовительном курсе, 
нуждаются в совершенствовании и развитии в зависимо-
сти от конкретных поэтапных задач обучения.

Анализ существующей литературы, применяемой 
при обучении иностранных военнослужащих РКИ [2–5], 
результаты научного консультирования у преподавателей 
подготовительных отделений военных ВУЗов города Мо-
сквы, а также опыт прохождения активной преподаватель-
ской практики на базе данных заведений позволили сделать 
обоснованные выводы об основных особенностях обучения 
РКИ военнослужащих зарубежных стран на подготовитель-
ных отделениях военных вузов, что и послужило материа-
лом для написания данной статьи.
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Главной особенностью преподавания РКИ иностран-
ным военнослужащим представляется обязательный учет 
социальных условий, которые обусловливают поведение 
военнослужащих и воздействуют на их способ восприя-
тия и познания окружающей действительности. Такие па-
раметры обучаемых как возраст, статус, принадлежность 
к определенной социальной группе влияют на организацию 
процесса обучения и его конечный результат. Необходимо 
также учитывать специфику военной сферы, которая будет 
отлична от обстановки в гражданском вузе, что как пра-
вило реализуется в наличии таких понятий как субордина-
ция (взаимоотношения по принципу командир-подчинен-
ный) и чувство долга [6].

Другой особенностью процесса обучения РКИ в во-
енном ВУЗе является применение общих методик 
преподавания в коллективе с ярко выраженной 
профессиональной спецификой. Существующее не-
совершенство системы преподавания РКИ в образо-
вательных учреждениях военного профиля определено 
недостаточным количеством часов, отведенных на всесто-
роннее освоение дисциплины. Также это несомненно влияет 
на выбор преподавателем воспитательных целей, которые 
во многом определяют успешность результата в виду спе-
цифики взаимоотношений в вооруженных силах как соци-
альном институте [1,7].

При обучении иностранных военнослужащих русскому 
языку особенную роль играет принцип учёта родного 
языка или принцип опоры на родной язык. Дело в том, 
что иногда преподавателю приходится не опираться на род-
ной язык, а «отталкиваться» от него или просто сопостав-
лять родной и изучаемый языки. «Преподавателю следует 
иметь в виду, что обучаемые, особенно на начальном этапе, 
обычно бессознательно переносят речевые навыки родного 
языка в речь на изучаемом ими русском языке. Когда это 
касается фонетики, то в их русской речи возникает так на-
зываемый акцент. Когда касается лексики, то русское слово 
или неправильно выбирается, или неправильно сочетается 
с другими словами в высказывании. В грамматике возни-
кают неправильные или не существующие в русском языке 
конструкции. В результате в речи учеников возникают ти-
пичные (общераспространённые) и устойчивые ошибки, от-
ражающие влияние навыков родной речи. Задача препода-
вателя — не только исправлять эти ошибки, но и по мере 
возможности их предотвратить. Для того чтобы предотвра-
тить появление типичных ошибок, необходимо знать осо-
бенности родного языка иностранца, использовать поло-
жительное влияние ранее усвоенного языка на изучаемый 
(перенос)» [4].

Для развития у обучаемых коммуникативной компетен-
ции необходимо постоянно работать над формированием 
компетенции преподавания РКИ, выбирать наиболее 
актуальные учебные пособия, подходы и приемы обучения, 
различные модели взаимодействия с иностранными воен-
нослужащими и способы их мотивации. На протяжении 
всего процесса обучения необходимо не только учить ино-

странных военнослужащих овладевать определенной сум-
мой формальных знаний и соответствующих им навыков, 
связанных с различными аспектами языка (лексикой, фо-
нетикой, грамматикой), но и помогаем осуществлять выбор 
языковых форм, использовать и преобразовывать их в со-
ответствии с контекстом, знакомим с семантическими осо-
бенностями слов и выражений. Это помогает адекватно 
решать задачи общения и готовит обучаемых к успешному 
овладению определенными специальностями [8].

В ходе работы с офицерами, преподаватель должен вы-
полнять приоритетные задачи, а именно чтение про-
фессиональной литературы уже в самом начале обучение, 
прослушивание лекций по военной тематике в ущерб те-
матике повседневного общения, что подразумевает разви-
тие аудиальных навыков и навыков чтения. Такая ситуа-
ция предусматривает посвящение большей части учебного 
времени изучению текстов с набором профессиональной 
лексики и терминологии, однако, при отсутствии комму-
никативной составляющей занятий, речевые навыки раз-
виваются в недостаточной степени, то есть существует нега-
тивная сторона, где чистота речи не является приоритетом. 
И это очень плохо, поскольку в ситуациях повседневного 
общения все военной сферы обучаемые могут претерпеть 
коммуникативную неудачу [9]. Знание фоновой безэкви-
валентной лексики является необходимым, поскольку по-
могает избегать недопонимания на уровне межличностного 
общения, обусловленного зачастую незнанием социокуль-
турных особенностей. Для того чтобы решать задачи обще-
ния и добиваться желаемых результатов, необходимо раз-
вивать определенные навыки и умения организации речи, 
учиться выстраивать её логично, последовательно и убе-
дительно, ставить задачи и добиваться поставленной цели.

Анализ психологических особенностей организации 
процесса обучения в военном образовательном учрежде-
нии продемонстрировал важность таких принципов как со-
блюдение субординации, учет организационно-штатной 
структуры воинского коллектива, этапов, целей и проме-
жуточных задач процесса обучения и укрепление воинской 
дисциплины среди слушателей. В ходе учебного процесса 
учитываются особенности организации занятий с учетом та-
ких социальных факторов как возраст, гендерная принад-
лежность, социальный статус (воинское звание), войсковой 
опыт и этническая принадлежность обучаемых.1 Например, 
в смешанных группах, где обучаются слушатели различных 
национальностей, существует проблема языковой компе-
тенции. Однако данная проблема может быть сглажена 
в том случае, если учебные группы будут формироваться 
по результатам тестирования. Иностранные военнослужа-
щие (из стран СНГ и дальнего зарубежья), по результатам 
входного тестирования могут обучаться в смешанных груп-

1 См. Теоретические положения отечественной военной социологии, раз-
работанные В. В. Серебрянниковым, Ю. И. Дерюгиным, И. В. Образ-
цовым, а также зарубежные исследования Д. Сегала, Дж. Берка, Дж. 
Кафарио.
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пах с российскими военнослужащими с первого дня обуче-
ния по единым программам.

Анализ степени научной разработанности проблемы 
[10–11] выявил недостаток комплексного исследо‑
вания ее теоретических и практических аспектов, 
что, в свою очередь, поднимает актуальный вопрос о пер-
спективных путях развития методики преподавания РКИ 
в военных учебных заведениях и оптимизации качественных 
компонентов высшего военного образования для иностран-
ных граждан в области русского языка как иностранного.

Таким образом, иностранные граждане, обучающиеся 
в военных вузах, находятся в качественно иной учебной си-
туации, чем студенты гражданских вузов. Иностранные во-
еннослужащие не только совершенствуют уровень общего 
владения русским языком и овладевают языком специаль-

ности, но и усваивают обширную сферу военной речи; од-
нако при этом вследствие специфики распорядка дня имеют 
меньше времени для подготовки к занятиям, досуга и инди-
видуальных консультаций, у них также существенно уже круг 
речевого общения. Следовательно, иностранные военно-
служащие не могут в должной мере использовать положи-
тельный фактор обучения в условиях языковой среды. Эту 
объективную особенность обучения в военном учебном заве-
дении могут и должны компенсировать занятия по РКИ. Так, 
расширению языковых контактов могут служить плановые 
учебные экскурсии, просмотр учебных фильмов с последую-
щим анализом, участие в молодежных конференциях и дру-
гих мероприятиях, проводимых в городе, и т. д. На подготовку 
и проведение данных видов работы следует резервировать 
часть учебного времени, отводимого на обучение РКИ.
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Приёмы развития памяти у детей
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МАОУ «Средняя политехническая школа № 33» г. Старый Оскол

Хорошая память — это природный дар или результат по-
стоянных тренировок? Конечно совокупность факто-

ров. Можно привести примеры хорошей природной памяти. 
Например, великий полководец Александр Македонский 
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знал по именам тысячи солдат своей армии, а журналист 
С. В. Шерешевский в течение 30 лет интенсивной работы 
никогда ничего не записывал, точно запоминая абсолютно 
любую информацию.

Память играет важную роль в учебной деятельности де-
тей. И очень часто родители жалуются на плохую память 
ребёнка. Как можно развить её?

Память — это основа нашей психической жизни. Это 
волшебная шкатулка, которая сохраняет наше прошлое 
для нашего будущего. Мы получаем информацию благо-
даря разным органам чувств, соответственно выделяют: 
слуховую, зрительную, осязательную память.

Существует определённый запас сведений, понятий, 
образов которые хранятся в памяти всю жизнь. Это соб-
ственное имя, образы родителей и многое другое — всё 
это долговременная память. Но существует и кратковре-
менная память — в этом случае информация хранится се-
кунды или минуты.

Современному школьнику приходится ежедневно запо-
минать правила, схемы, иностранные слова, страницы ли-
тературного текста. Для всего этого требуются различные 
приёмы запоминания.

Группировка — любой материал легче запомина-
ется, если разделить его на части, группы. Так, в лю-
бом тексте можно выделить вступление, основную часть, 
заключение.

Классификация — если информацию классифици-
ровать, нагрузка на память уменьшается во столько раз, 
на сколько классов был разделён материал.

Ассоциация — для того, чтобы использовать эту спо-
собность, ребёнку достаточно задать вопрос: «Что тебе 
напоминает это слово? Этот рисунок?» При этом не надо 
критиковать, отвергать то, что предлагает ребёнок, даже 
если вам эта ассоциация кажется неудачной, неприемле-
мой. Его вариант будет зависеть от возраста, уровня раз-
вития, пола ребёнка.

Опорные пункты — любая информация содержит не-
что, что может стать опорой для запоминания. В этом ка-
честве могут выступать даты, необычные словосочетания, 
незнакомые или очень знакомые слова, неожиданный по-
ворот событий, метафоры, имена.

Аналогии — используются, когда необходима точность 
запоминания. Например, выучив одно определение как об-
разец, остальные можно запомнить по аналогии.

Схематизация — ряд грамматических правил легче за-
помнить, изобразив его основное содержание в виде схемы.

Достраивание материала — разрозненную информа-
цию, например, иностранные слова, легче запоминать, 
объединив их какими-либо придуманными связками, до-
бавив что-то от себя.

Структурирование — установление внутри материала 
связей, благодаря чему он начинает восприниматься 
как целое.

Материал, который вызывает положительные эмоции, 
запоминается быстрее, прочнее и охотнее. Эмоционально 
нейтрального материала быть не должно. Создайте для ре-
бёнка положительную атмосферу несколькими фразами: 
«Посмотри, какое красивое слово, необычное и т. д».

В психологии известен так называемый «эффект начала 
и конца». Успешнее всего запоминается информация, ко-
торая обсуждается в начале занятия и в конце его, или дана 
в начале текста и в его завершении. Если наиболее ценная 
информация спрятана в середине, то необходимо акценти-
ровать внимание ребёнка на ней — дать установку на запо-
минание! «Это необходимо запомнить!» Такого рода обра-
щения выполняют регулирующую функцию по отношению 
к памяти ребёнка.

Это звучит парадоксально, но прочнее запоминаются 
незаконченные действия. Поэтому есть смысл не требовать 
от ребёнка строгой последовательности при выполнении до-
машних заданий. Надо научить ребёнка ориентироваться 
в материале и, исходя из этого планировать свою деятель-
ность. Попробуйте сделать это ради эксперимента. Напри-
мер, ребёнок сначала читает учебник по одному предмету, 
затем, выполняет письменную работу по другому, а после 
вновь возвращается к учебнику. Результат может удивить: 
многое запомнилось. Поэтому последующее перечитыва-
ние текста будет закрепляющим.

Эффективность запоминания зависит от функциональ-
ного состояния ребёнка.

Дисциплинами, которые требуют наибольшей на-
грузки на память. необходимо заниматься в первой поло-
вине дня. Наиболее удобное для этого время — около 11 
часов. Во второй половине дня — около 16 часов, функ-
циональное состояние человека в это время вновь улуч-
шается. Поздно вечером не стоить учить стихи, заучивать 
новые иностранные слова, целесообразнее в это время за-
няться повторением.

Память человека устроена так, что новый материал все-
гда базируется на уже известном. При изложении любого 
нового материала надо иметь в виду, что запоминание будет 
успешнее, если новая информация будет содержать около 
30 % уже известной. Объяснения нового сложного мате-
риала необходимо начинать с обращения к уже известному, 
может быть, к тщательному анализу старого положения.

Для запоминания предлагаемого речевого материала 
большое значение имеет скорость речи говорящего. Оп-
тимальный для восприятия темп речи — 120 слов в ми-
нуту. Особая выразительность звучания достигается уме-
лым использованием пауз логических и психологических.
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Ф И Л О Л О Г И Я

Латинский алфавит: его популярность и востребованность  
в современном социуме

Амирбекова Айгул Байдебековна, кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник
Институт языкознания имени Ахмета Байтурсынова (г. Алматы, Казахстан)

Перевод казахского алфавита на латиницу активно об-
суждается в Казахстане с момента обретения неза-

висимости. И в конце минувшего года Президент страны 
Нурсултан Назарбаев дал правительству поручение разра-
ботать проект латинского алфавита для казахского языка 
до конца текущего года. Президент уже говорил в одном 
из своих последних выступлений, что не надо здесь искать 
каких-то политических основ, так как этот вопрос социаль-
но-культурного характера, и он касается только дальней-
шего развития казахского языка.

Важнейшей составной частью национальной культуры 
каждого народа являются алфавит и система письмен-
ности. Система письменности, развивающаяся на основе 
совершенного алфавита, играет ключевую роль в созда-
нии, существовании и развитии материально-культурных 
достижений народа, служит совершенствованию языка, 
расширению международных связей во многих сферах 
деятельности.

Латинский алфавит (латинское письмо или латиница) 
является основой письменности во многих языках мира. 
Включает в себя 26 букв, которые в разных частях планеты 
могут называться совсем по-разному. Письменность, за ос-
нову которой был взят латинский алфавит, используется 
во всех языках балтийской, кельтской, германской и роман-
ской групп, а также в некоторых из иранской, семитской, 
тюрской, фино-угорской и славянской групп, в баскском 
и албанском языках. Также эту манеру написания можно 
встретить в наречиях Индокитая, в частности во Вьетнаме, 
на Филиппинах, в Африке, Океании, Австралии и Север-
ной и Южной Америке. А также латинская азбука известна 
школьникам и студентам, так как они широко используют 
ее, изучая, например, физику, алгебру, геометрию, хи-
мию, или иностранные языки. Латинский алфавит — один 
из источников международного общения. На основе ла-
тинской графики основано большинство языков мира, 
причем, как реально существующих, так и созданных ис-
кусственно. Современные тюркоязычные государства на-
чали пользоваться латинским алфавитом в разные периоды 
ХХ века: турки с 1928 г., азербайджанцы с 1991 г., узбеки 
с 1991 г., туркмены с 1993 г. Казахская писменность создан-

ная А. Байтурсыновым на основе национального алфавита 
путем реформирования арабской графики тоже была пере-
ведена на латиницу в 1929 году. Так что латиница в Казах-
стане не впервые. И в то время переход на латиницу бурно 
обсуждалось, возник ряд дискуссий и противоречий в пра-
вописании. Темой обсуждения стали принципы правописа-
ния иностранных слов, правописание отдельных букв, ча-
стец речи, окончаний, слитного, раздельного написания, 
правила употребления заглавных и прописных букв и т. д. 
Естественно латинский алфавит с сравнении с араским зна-
чительно содействовал прогрессу образования. Однако спу-
стя 11 лет повсеместно началась интенсивная пропаганда 
кириллического алфавита.

Турецкий язык перешел на латинский алфавит в тече-
ние шести месяцев с 3 ноября 1928 года, благодаря во-
левой политике М. Ататюрка «парта и оружие». Также 
были сторонники нового алфавита и их оппоненты, кото-
рые поддержали арабскую графику. У каждой из сторон 
были свои аргументы в пользу того и другого алфавита. 
В итоге в 1928 году был принят латинский алфавит, со-
стоящий из 29 букв.

1991 году 25 декабря было опубликовано постановле-
ние Правительста Республики Азербайджан «О вооста-
новлении азербайджанского алфавита на основе латинской 
графики», речь идет о восстановлений алфавита, исполь-
зовавшегося до 1940 года с небольшими изменениями. Рес-
публика Азербайджан в течение десяти лет перешла на ла-
тинский алфавит. Азербайджанцы быстро усвоили новый 
алфавит и напрасными были опасения и тревоги на началь-
ном этапе перевода. Поначалу некоторые трудности воз-
никли у пользователей компьютерных программ, для ре-
шения технических проблем правительством был создан 
вебсайт: www.latin.az.

Так же казахская диаспора в Китае на протяжении 20-ти 
лет пользовалась латинским алфавитом. В 1955 году был 
сделан вывод о том, что казахский алфавит на основе араб-
ской графики не способен правильно передать звуковые 
ососбенности казахского языка, и издано постановление 
о переводе казахского языка на славянскую или латинскую 
графику. В результате 1959 году был разработан казахский 
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алфавит на латинице на основе проекта звуковой письмен-
ности китайского языка.

Туркмены до 1920-годов пользовались алфавитом на ос-
нове арабской графики. Этот алфавит был плохоприспо-
соблен к туркменской фонетике, поэтому в 1923 году он 
был реформирован, то есть добавлены буквы обозначения 
гласных. 1929 году арабский алфавит был заменен латин-
ской графикой. Первоначально в нем было 40 букв. Уже 
1930 году диграфы были официально исключены из алфа-
вита. В 1934 году ƣ и q, а еще через 2 года — х. В 1940 году 
латинский алфавит юыл заменен на кириллицу, Этот алфавит 
без изменений использовался до 1990-х годов, В 1990 году 
туркменский алфавит был вновь латинизирован.

Казахстан и другие страны Центральной Азии с араб-
ской вязи сначала массово переводили на латиницу, а затем 
и на кириллицу. В начале 1990 годов вновь перешли на ла-
тиницу. После распада Советского Союза первым в Казах-
стане озвучил идею перехода казахского языка на латиницу 
академик А. Кайдар. В 1993 году ученый направил Прези-
денту открытое письмо о переходе на латинский алфавит. 
Данное предложение вызвало бурные дискуссии, нужна ли 
реформа казахской письменности или нет, которые доросли 
до общегосударственного масштаба и обсуждаются по сей 
день. Идею латинизации самым первыми подхватили уче-
ные-языковеды, так как они в силу своей професии, как ни-
кто другой, понимают важность и необходимость реформы 
алфавита в эпоху возрождения казахского языка. С того дня 
Институт языкознания имени А. Байтурсынова занимается 
вопросами о переходе на новый алфавит и уже разработал 
несколько вариантов национального алфавита казахского 
языка. Принципы составления казахского национального 
алфавита на основе латинской графики, разработанные 
по рекомендаций членов лингвистической комиссии ста-
вят целью определения эффективных критериев оценки 
прежложенных проектов по новому алфавиту, на основе 
которого будет выбран национальный казахский алфавит.

Известный ученый Н. Уали называет 8 факторов, тре-
бующих перехода на латинскую графику в Казахстане:

— социокультурный (исправить недостатки, допущен-
ные в практике письма, сохранить специфику нацио-
нального языка),

— языковой (путем коренного реформирования ис-
кусственно усложненного излишними буквами ал-
фавита, обслуживающего орфографию сразу двух 
языков, разработать точно отображающую звуко-
вую систему нашего яязыка новую псиьменность),

— экономический (для усиления доли участия и конку-
рентноспособности казахского языка в мировом ин-
формационном пространстве),

— политический (освободить казахское письмо 
от пути тоталитаризма и пробудить национальное 
самосознание),

— психологический (освободить от стереотипа «ино-
язычные слова не должны меняться в кирилличе-
ском письме»),

— исторический (использование общей системы 
письма для дальнейшей консолидации с тюркоязыч-
ным миром),

— педагогический (учесть тяжесть восприятия алфа-
вита, состоящего из 42 букв, школьниками млад-
шего возраста),

— информационный (перейти на универсальный алфа-
вит, соответствующий требованиям компьютерных 
технологий) [1, 421с.].

Один из авторов проекта казахского алфавита на ос-
нове латинской графики, доктор филологических наук, про-
фессор, заведующая отделом фонетики Института языко-
знания им. А. Байтурсынова Зейнеп Базарбаева отмечает: 
«При составлении казахского алфавита на основе латин-
ской графики безусловно следует учитывать орфографи-
ческие и фонологические законы, а при формировании 
системы иноязычных заимствований следует учесть экс-
тралингвистические аспекты» [2].

По мнению ученого изучающий проблемы письменно-
сти К. Кудериновой: «В истории казахской письменности 
ожидается еще один важный переломный период. Это пе-
реход на латинскую графику. И в самом деле, для казах-
ской степи смена алфавита имеет социально-экономическое 
значение, этот процесс, как правило, приходится на период 
смены с одной социально-политической эпохи на другую, 
или период укрепления какой-либо эпохи и является не-
отъемлемой частью национальной политики. В этом можно 
убедиться, взглянув на историю казахской письменности 
нашего народа. Несомненно, радует тот факт, что проблема 
перехода на латиницу не является спонтанным решением 
членов одного только сообщества, этот вопрос представ-
лен всеобщему вниманию, является социально значимой 
проблемой. Если возможности компьютера позволяют 
использовать апостроф, тогда в новом казахском алфа-
вите мы сможем использовать традицию, предложенную 
А. Байтурсыновым, написание через апостроф. Исполь-
зование на письме апострофа было предложено не только 
в алфавите А. Байтурсынова, но и в алфавитах Х. Досмуха-
медова (1925), К. Жубанова (1934), Н. Торекулова (1925), 
Ж. Аймаутова, А. Жунисбека» [3].

Каждый язык глубоко специфичен, и что интересно, 
каждый язык специфичен в каждом отрезке времени. 
В эпоху глобализации и передовых технологий введение 
латиницы позволило бы Казахстанскому обществу игнори-
роваться с тюркоязычными народами и влиться в мировое 
информационное пространство, формировать националь-
ный облик терминологических, ономастических названий. 
В этом плане всказывала свое мнение заместитель дирек-
тора Института языкознания Анар Фазылжан: «Нам необ-
ходимо сейчас возобновить тот механизм, который раньше 
у нас существовал в языке — механизм фонетической 
адаптации казахских слов. К сожалению, советский пе-
риод, когда заимствованные слова писались и произноси-
лись по русской орфографии и орфоэпии, до сих пор дает 
о себе знать. Если мы перейдем на новый алфавит, то есть 
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на латиницу, такие стереотипы можно будет быстро сло-
мать. Иноязычные слова можно будет фонетически адапти-
ровать на казахский лад произношения и писать по казах-
ской орфографии. Когда что-то новое внедряется, в жизни 
всегда могут быть какие-то проблемы. Я бы хотела обра-
тить внимание на то, что кириллица сама по себе как гра-
фика совершенна по сравнению с другими графиками, по-
тому что возникла позднее, чем латиница, и переняла самый 
передовой опыт латиницы. Поэтому дело не в самой гра-
фической системе, дело в стереотипе, который сформиро-
вал советский период» [4].

Не только ученые, но и видные казахстанские дея-
тели — от политиков до политологов — в массовом по-
рядке высказывают свое мнение о переходе государствен-
ного языка на латинскую графику. «Реформу языковой 
графики надо рассматривать исключительно с модерни-
зацией самого казахского языка. Мы переходим не на ка-
кой-то другой язык, а всего лишь модернизируем гра-
фику, впервые внедренную, кстати, еще в советское время. 
К ней государство шло целенаправленно и поэтапно. На-
помню, президент впервые высказался о необходимости 

перехода на латинскую графику еще в 2006 году. И за-
мечу, это было сделано на сессии Ассамблеи народного 
единства — главного органа и института межэтнического 
согласия в Казахстане. Затем в 2012 году в своем посла-
нии Нурсултан Назарбаев развил тему латинизации, ука-
зав на 2025 год как на финишную прямую. Тогда в Посла-
нии-2012 глава государства сформулировал Стратегию 
«Казахстан-2050» — это документ, в котором обозначены 
долгосрочные стратегические цели развития страны», — 
отметил политолог Ерлан Карин.

«Латиница Казахстану нужна. Латиница в Казахстане 
была. Сегодняшний мир весь использует латиницу. Любой 
гаджет открыть — 99 процентов информации, я утрирую, 
на латинском алфавите. Я это поддерживаю — лишь бы это 
предложение не осталось предложением. Мы это предло-
жение слышим уже 10 лет», — прокомментировал обще-
ственный деятель М. Тайжан.

Каждому человеку дается посильный груз, который он 
сможет выдержать. Раз уж переход на латинский алфавит 
выпал на наше поколение — значит мы являемся достой-
ными проводниками исторического перехода на латиницу.
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Анализ темпоральной структуры в произведении Германа Гессе  
«Авторский вечер» / Autorenabend

Михайлова Анастасия Николаевна, учитель иностранных языков
МБОУ «Лицей № 36» г. Осинники (Кемеровская обл.)

Для актуализации категории времени в немецком языке 
служит целая система средств, которую называют по-

лем выражения временных отношений. В данной статье 
нами рассматриваются средства выражения времени в кон-
текстах, взятых из произведения Германа Гессе «Авторский 
вечер». В нашу задачу входит описание особенностей вы-
ражения морфологических, лексических и синтаксических 
средств репрезентации времени. В ходе исследования было 
выявлено 168 примеров, репрезентирующих темпоральную 
структуру произведения.

Начнем с грамматических средств выражения катего-
рии времени.

В данном произведении в большей степени присут-
ствуют 2 грамматические формы — настоящее время 
и прошедшее время (Präteritum).

Больше всего в рассказе Герман Гессе использует на-
стоящее время, обозначающее повторяющееся действие 
(iteratives Präsens).

Например: “Ich bin hier ganz fremd.” — Мне здесь ни-
когда прежде бывать не приходилось.

“Ja, und was schreiben Sie da eigentlich?” — Да, а что вы, 
вообще говоря, пишете?

В данном произведении можно встретить случаи упо-
требления глаголов в настоящем времени для обозначе-
ния действия в будущем (futurisches Präsens).
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Например: “Und Sie wollen uns also heut abend durch 
Vorträge unterhalten?” — А вы, значит, намерены развлечь 
нас сегодня вечером, прочесть что-нибудь?

“Ja, ich lese ein paar von meinen Sachen vor, kürzere 
Prosastücke und Gedichte, wissen Sie.” — Да. Я, знаете ли, 
я прочту кое-что из моих коротких рассказов. Ну и стихи.

Также, автор использует настоящее время, выступаю-
щее в качестве структуры, являющейся синонимичной 
для императива (imperativisches Präsens).

Например: “…vielleicht zeigen Sie mir ein Hotel, wo ich 
absteigen kann.” — … не укажете ли вы мне гостиницу, где 
я мог бы остановиться?

Для обозначения прошедшего времени автор использует 
претеритум, а именно претеритум, обозначающий совре-
менность с точки зрения действующего лица (präsentisches 
Präteritum).

Например: “Herr Schievelbein sah mich mit runden 
Augen an, dann brach er in ein Gelächter aus und schlug 
mir kräftig aufs Knie.” — Глаза господина Шифельбайна 
округлились, потом он расхохотался и с силой хлопнул 
меня по колену.

Также, в рассказе Германа Гессе встречается прошедшее 
завершенное время в тех случаях, когда автор описывает за-
вершенное действие в прошлом, имеющее привязку к на-
стоящему времени, или же какое-либо достигнутое состояние.

Например: “…Haben Sie nie vom Querburger Backstein 
gehört?” — Разве вы никогда не слышали о квербургском 
кирпиче?

“So, hast du also den Herrn doch mitgebracht?” — Ах, так, 
значит, ты все-таки привез с собой гостя?

“Haben Sie das noch nie gesehen?” — А разве вы такого 
никогда не видели?

При описании событий и действий большую роль иг-
рает плюсквамперфект — сложное прошедшее время. Ав-
тор использует его, чтобы показать (подчеркнуть), что ка-
кое-то событие произошло раньше события, о котором 
сейчас идет речь. Это время, как правило, употребляется 
с претеритумом.

Например: “Man hatte mich um meine Meinung über 
das Füllsel der jungen Gans gefragt, an der wir aβen, und ich 
sagte so etwas wie:…” — Это когда поинтересовались моим 
мнением о начинке молодого гуся, которого мы как раз ели, 
и я ответил что-то в этом роде:…

“Was hatten Sie denn geglaubt?” — А вы что же думали?
Одиночны случаи употребления автором будущего вре-

мени для обозначения действия, которое произойдет в буду-
щем. Главный герой спрашивает у хозяйки, говорит ли по-
пугай, а та отвечает ему, что он скоро его услышит:

“Sie werden ihn vielleicht bald hören.”
В своем произведении Герман Гессе, наряду с глаго-

лами в форме действительного залога, использует и стра-
дательный. Цель такого приема — подчеркнуть, что субъ-
ект не важен.

Например: Einstweilen wurde ich in den Salon geführt, 
wo eine Palme einsam zwischen unechten Eichenmöbeln 

stand. — А пока что меня проводили в салон, где между 
шкафами из поддельного дуба в кадке стояла одинокая 
пальма.

В рассказе часто используется сослагательное наклоне-
ние, которое необходимо для выражения состояний или дей-
ствий, которые лишь гипотетически могут иметь место 
или произойти, но пока что не являются реализованными.

Так, Фрау Шифельбайн услышала какие-то звуки, ко-
гда проснулась и подумала, что это ее муж:

“Schievelbein wachte erschrocken auf; sie glaubte, es sei 
ihr Mann gewesen…”

В данном примере используется сослагательное накло-
нение в прошедшем времени.

В других примерах можно видеть выражение предполо-
жения и возможности:

Und ob ich nicht mit weniger Honorar zufrieden wäre.
…und ich wolle ihnen jetzt, da sie doch einmal da seien, 

eine Novelle vorlesen.
Используется и описательная форма сослагательного 

наклонения.
Например: Es würde gewiss ein vorzügliches Essen 

geben. — Обед, конечно, подадут отменный.
Данный пример отражает значение сослагательного на-

клонения в будущем времени.
Наряду с грамматической категорией времени в тексте 

художественного произведения большое значение имеют 
лексические средства, которые являются компонентами 
темпоральной структуры текста. Общая функция этих слов 
в тексте — указание на время действия изображаемых со-
бытий. Лексические средства, обладающие темпоральными 
значениями, могут быть выражены служебными и знаме-
нательными частями речи. К знаменательным частям речи, 
в данном случае, относятся: существительное, прилага-
тельное и наречие.

В рассказе Гессе можно увидеть слова, определяющие 
временной промежуток описываемых событий, указы-
вающих на его количественную характеристику (напр., auf 
diesen Abend, nach einer halben Stunde, jeden Samstag, zum 
Essen, neben dem Essen, am Abend, gegen den Schluβ der 
Tafel, im Oktober).

Значимость этих слов можно проиллюстрировать 
на примере отрывка из рассказа, где главный герой, дочи-
тав свою газету, отправился спать:

…und ich las weiter und tat meine Schuldigkeit, nur kürzte 
ich das Ganze tüchtig ab, so daβ wir nach einer halben Stunde 
fertig waren und gehen konnten.

В другом примере говорится о событиях, произошед-
ших после трапезы:

Gegen den Schluβ der Tafel wurden die Leute beide 
zusehends stiller und schwerer, sie seufzten verschiedene 
Male tief und ernst, und Herr Schievelbein legte eben die 
Hände über der Weste zusammen und wollte einschlafen, da 
mahnte ihn seine Frau…

Часто встречаются слова и словосочетания, лишь при-
близительно характеризующие период реализуемых в тек-
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сте короткого рассказа событий. В рассказе есть суще-
ствительные, обозначающие общую продолжительность 
изображаемых действий (напр., eine Zeitlang, nicht lange, 
die Zeit, eine Weile).

Так, например, главный герой расспрашивал хозяев 
об их интересных предметах мебели в доме:

Es war eine Zeitlang sehr in Mode, natürlich nur als 
Ziermöbel, nicht zum Draufsitzen.

И герои за обедом хорошо проводили свое время:
Man aβ gründlich und gut, sehr gut, und auch den Wein 

muβ ich loben, und unter sachlichen Tafelgesprächen über 
Weinsorten, Geflügel und Suppen verrann selig die Zeit.

Нахождение в данной обстановке заставляет героя за-
быть о течении времени.

Существительное с предлогом nach einer Weile высту-
пает в качестве традиционного способа языковой реали-
зации категории темпоральности в любом текстовом це-
лом, и «продвигают» повествование вперед, в будущее. Это 
можно увидеть в нашем рассказе, где описывается момент 
говорения попугая:

Aber nach einer Weile, als der Hausherr entschlummert 
war und auch die Dame bedenklich im Sessel nickte, da 
tat der versteinerte Vogel wahrhaftig den Schnabel auf und 
sprach in gähnendem Tonfall mit gedehnter und äuβerst 
menschenähnlicher Stimme die Worte, die er konnte: “O 
Gott ogott ogott ogott…”

Автор часто использует такие лексические средства вы-
ражения временных отношений как наречия времени (immer, 
noch immer, jetzt, noch nie, heute abend, gleich, wieder)

Например: “Oh, ich dachte. Sie reisen eben immer so 
herum und halten Vorträge…”

В данном примере автор с помощью наречия immer ука-
зывает на то, что действие совершается в настоящем вре-
мени постоянно, то есть из контекста понятно, что главный 
герой всегда выступает по стране с докладами.

С помощью наречия jetzt указывается определённый мо-
мент времени, в который совершается действие.

Например: “Jedenfalls hübscher als das verrückte moderne 
Zeug, was man jetzt bei jungverheirateten Leuten sehen 
muβ. — Во всяком случае, симпатичнее, чем эта дурац-
кая современная мебель, которую теперь приходится ви-
деть у молодоженов.

С помощью наречия noch nie говорится о событии, ко-
торого никогда еще не было.

Например: “Ja, und was schreiben Sie da eigentlich? Wohl 
fürs Theater?” Nein, sagte ich, das hätte ich noch nie probiert.

В данном эпизоде говорится о том, что главный герой 
никогда еще не писал для театра.

Следует отметить многочисленные случаи выражения 
времени протекания действия с помощью наречий noch 
и schon.

Наречие noch имплицитно содержит в себе указание 
на незаконченность действия и усиливает его временную 
характеристику:

Herr Schievelbein aber heugte noch irgendein 
Miβtrauen. — А в господине Шифельбайне все еще шеве-
лилось некое подозрение.

Наречие schon четко указывает на прошедшее время 
и уже завершенное действие:

“Doch”, muβte ich bekennen, “ich habe auch schon ganze 
Bücher schreiben Sie doch nicht?” — Пишу, — вынужден 
был признаться я. — Я написал уже и несколько «целых 
книг».

Довольно употребительны словосочетания с наре-
чием — mal, в которых первой частью слова являются ука-
зательные, неопределенноличные местоимения, а также на-
речия, числительные, предлоги: jedesmal, nur einmal, noch 
einmal, zum erstenmal, nochmals, das erstemal, zweimal, 
verschiedene Male, manchmal и т. д. Эти слова придают 
тексту большую окраску, показывая однократные и неод-
нократные действия.

Например: “Nun”, rief sie herzlich, “es gibt doch nichts 
Schöneres, als wenn man sich wieder einmal so richtig 
auslachen kann!” — А потому, — воскликнула она ис-
кренне, от всего сердца, — что нет ничего лучше, чем хоть 
иногда посмеяться от души!

Анализ темпоральной структуры рассказа Германа Гессе 
«Авторский вечер» позволяет сделать вывод о её комплекс-
ном характере. Основными группами средств выраже-
ния временных отношений в анализируемом произведе-
нии являются:

1)  грамматические средства
— морфологические: в первую очередь, времен-

ные формы глаголов (настоящего и прошедшего 
времени).

— синтаксические: сложноподчиненные предложения 
с придаточным предложением времени, вводимым 
союзом als.

2) лексические средства: знаменательные и служеб-
ные части речи (существительные, прилагательные, наре-
чия, союзы).

В ходе исследования проанализирована темпоральная 
структура произведения и определены основные группы 
средств выражения временных отношений в тексте рас-
сказа, служащие для актуализации категории времени.
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О понятии «заняться бизнесом» в китайской языковой картине мира

Полончук Руслан Андреевич, соискатель
Военный университет Министерства обороны РФ (г. Москва)

В данной статье рассматриваются основные особенности употребления понятия «заняться бизнесом», 
которые нашли отражение в китайской языковой культуре мира. В статье рассмотрено понятие «заняться 
бизнесом» (下海), изучена его история, приведены примеры употребления из современного китайского языка.

Ключевые слова: китайский язык, теория перевода, культура, китайская языковая картина мира, пере-
водческая деятельность, бизнес

Взаимосвязь языка и духа народа была указана 
еще в 19-м веке немецким филологом Вильгельмом 

Гумбольдтом [1, с.135]. Анализ сущетвующей научной ли-
тературы позволяет сделать обоснованный вывод, что дан-
ная тема остается достаточно актуальной для изучающих 
иностранные языки и в настоящее время. Актуальность об-
условлена тем, что познавая иную культуру, мы углубляем 
знания языка, а изучая язык — тоньше понимаем особен-
ности мировосприятия его носителей. В данной статье мы 
попытаемся проанализировать происхождение актуального 
в настоящее время выражения — «заняться бизнесом», ис-
следование которого поможет взглянуть на этот мир с по-
зиций китайской языковой картины мира.

«Заняться бизнесом» (下海 [7] xià hǎi):
1) отправляться в море; пускаться в плавание
2) уйти с работы и заняться частным делом, заняться 

своим бизнесом, отправиться в свободное плавание
3) вступить в труппу,  стать профессионалом 

(об актёре-любителе)
На первый взгляд, вполне логично, что второе значе-

ние выражения «пуститься в свободное плавание» — «за-
няться своим собственным бизнесом». Однако, как пока-
зало исследование китайских источников, появилось оно 
лишь в 1980-е годы после начала «Политики реформ и от-
крытости» и, в первую очередь, относилось к тем, кто остав-
лял надежную работу на госпредприятиях, чтобы рискнуть 
и заняться бизнесом в условиях свободной экономики.

Считается, что переход в частный сектор китайских гос-
служащих начался после поездки Дэн Сяопина по южным 
провинциям в 1992 году [2]. Как «главный архитектор эко-
номических реформ» Дэн Сяопин решил, что личный визит 
и общение с гражданами страны будет лучшим стимулом 
для экономического роста, который в свою очередь станет 
гарантией того, что Китай с выбранного курса не свернет. 
Посетив десять городов в течение месяца, он призвал ки-
тайский народ «богатеть». Хотя в речи Дэн Сяопина «уход 

в свободное плавание» не звучал, но его слова 下岗下海, 
(уйти с поста и заняться бизнесом, xià gǎng xià hǎi), 辞官下
海 (оставить госслужбу и заняться бизнесом, cí guān xiàhǎi) 
и 下海经商 (заняться бизнесом, xià hǎi jīng shāng) бук-
вально стали лозунгами последующего десятилетия.

Сейчас выражение «уход в свободное плавание» может 
быть использовано как в отношении госслужащих (官员下
海, guān yuán xià hǎi), так и в отношении интеллигенции (
文人下海, wén rén xià hǎi), которая оставляет свои кафедры 
и стабильное жалование, чтобы заняться собственным делом. 
Однако в последние годы для чиновников, уходящих в част-
ный бизнес, имеются некоторые ограничения: они не могут 
в течение первых трех лет работать в той же сфере, с кото-
рой были связаны на госслужбе, — таким образом сокра-
щается коррупционный потенциал. Из тех же соображений 
ограничен уход в бизнес и сотрудников партийных структур.

Дальнейшее изучение китайских источников показало, 
что несмотря на очевидность выражения 下海, нетрудно 
догадаться, что появилось оно далеко не в 80-е годы 20-го 
века. В прямом своем значении «опуститься в море» оно 
было использовано в постановке династии Юань «Мост 
Лоян» (洛阳桥). По сюжету постановки, главный герой пы-
тается исполнить последнюю волю своей матери и постро-
ить мост через реку, однако его попытки оказываются без-
успешными. По мнению местных жителей, причиной неудач 
было несогласие Морского царя драконов. Тогда главный 
герой решает найти храбреца, который решится спуститься 
на морское дно (下得海, xià dé hǎi) и уладить вопрос с ца-
рем. Такого человека находят в одном из питейных заведе-
ний, а его готовность спуститься на дно определяют по со-
звучию его имени — 夏德海 (xià dé hǎi).

Неудивительно, что после визита к Морскому царю 
этого человека никто больше не видел. А выражение 下海 
приобрело значение «ввязаться в какую-то рискованную 
авантюру без должной осторожности». В начале 20-го века 
постановка пользовалась особой популярностью в Шанхае, 
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где выражение 下海 приобрело дополнительное значение: 
так стали говорить про любителей-исполнителей китайской 
оперы, рискнувших заняться ей профессионально, — 票友
下海 (piào yǒu xià hǎi), а также о девушках, решивших за-
няться проституцией, — 女人下海 (nǚ rén xià hǎi). Сейчас 
выражение 下海 в отношении девушек используется и в бо-
лее современном значении — когда те оставляют работу 
в офисе, чтобы сниматься для порносайтов.

Для наглядности рассмотрим некоторые примеры упо-
требеления выражения из китайских источников (примеры 
употребления) [3,4,5].

日本不少清纯美女们都下海拍AV片 — rìběn bù shǎo 
qīngchún měinǚmen dōu xiàhǎi pāi AV piàn — В Японии 
многие юные красавицы бросают работу, чтобы сниматься 
в порнофильмах.
下海后正式搭班演出 — xiàhǎi hòu zhèngshì dābān 

yǎnchū — Занявшись оперой профессионально, [он] вы-
ступал в составе постоянной труппы.

副县长辞官下海做到亿万身家 — fù xiàn zháng cí guān 
xiàhǎi zuò dào yì wàn shēnjiā — Заместитель начальника 
уезда, уволившись с госслужбы, заработал состояние.

Таким образом, результаты проведенного иссле‑
дования позволяют сделать вывод, что взаимо‑
связь языка и культуры остается важным аспек‑
том изучения иностранных языков, в частности 
китайского. Рассмотрение конкретного примера — 
выражения «заняться бизнесом» позволяет утвер‑
ждать, что по‑прежнему существует необходи‑
мость более детального рассмотрения устойчивых 
выражений китайского языка. Их изучение несо‑
мненно сыграет важную роль для понимания про‑
исходящего реципиентами и поспособствует более 
глубокому пониманию китайской языковой кар‑
тины мира.
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Ф И Л О СО Ф И Я

Стыд как побочный экзистенциальный эффект культуры

Тюкмаева Аида Маратовна, студент
Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами (Узбекистан)

Экспозицией изложенных размышлений является философская энудация стыда как побочного экзистенци-
ального эффекта культуры. Самородным продуктом эволюции явилось возникновение чрезвычайно сложного 
полиэдрического феномена — культуры. Острая потребность формирования, т. е. преднамеренного контроля 
процесса социализации индивида, способствовала возникновению и императивному внедрению константных 
парадигм бытийного восприятия. Имплементированные средства и методы генерирования форм обществен-
ного сознания скоординировали дальнейшее функционирование социально-урегулированной системы обще-
ственного симбиоза. Неестественная попытка интернирования природы человеком строго канонизировала 
социальные конфигурации всеобще заданных формаций. Побочным эффектом корректуры природы человече-
ского сознания посредством имплантированных патрулирующих циркуляров явилось возникновение аугмен-
тационно-воспаленных аффектов. Аффективное триединство стыда, вины и совести как коллятеральный 
продукт культуры латентно зафиксировалось в экзистенции человека. Итогом полученных философских раз-
мышлений становится самоликвидация сентимента кумулятивного дискомфорта. Осуществление линей-
ной ректификации сложнейших умозрительных процессов психики позволит субъекту оказаться за их регу-
лятивными пределами.

Ключевые слова: стыд, сентимент кумулятивного дискомфорта, коллятеральный аффект, аугментаци-
онно-воспалённый аффект, социальное неравенство, естественное неравенство, асоциальность, рестрик-
ции культуры, самоликвидация

Стыд как лумпсум консциентально-физиологических аб-
сцессов и пароксических эйекций активизируется в пре-

делах социального неравенства, вызывая острое ощущение 
ущербности, неполноценности и закомплексованности.

Ингерентной особенностью психики современного че-
ловека является сентимент кумулятивного дискомфорта — 
стыда. Изрядное количество философов приложили огром-
ные усилия для иллюстрации стыда как острой философской 
проблемы, перманентно требующей детального разреше-
ния. Инкорпорирование стыда в инвентарь массивных ди-
лемм неотвратимо прогнозируется в силу пернициозных 
воздействий побочного экзистенциального эффекта куль-
туры. Эскамотированным препятствием на путях деши-
фрирования коллятеральных аффектов выступают те ока-
меневшие правила нравственности, без которых основная 
функция культуры утратила бы свою потенциальную убе-
дительность. Колоссальная плеяда мыслителей споткнулись 
о копролиты морали, религии и права, свернув с рацио-
нально-аналитической аутопсии в трансцедентальную про-
пасть. Миопические соображения, чередовавшиеся на про-
тяжении двух тысячелетий, запятнали заблуждениями весь 
понятийно-категориальный аппарат философии.

Одно из ранних упоминаний о стыде восходит к грече-
скому пантеону богов, а именно к Зевсу, обогатившему 

человеческий род удручающим переживанием бесчестия. 
Стыд обеспечивал интеграцию человеческого рода, пре-
пятствуя гибели и препирательству.

Представители авраамических религий, избегая ин-
теллигибельной экспертизы, покрыли тему стыда толстым 
слоем апокрифичной пыли. Основатель русской религиоз-
ной философии Владимир Соловьев, наивно изъяснивший 
семантику коллятерального аффекта, отважился употре-
бить абсурдную экспликацию данного сентимента. Генези-
сом кумулятивного дискомфорта выступают естественные 
причины — природная совесть, которая, в свою очередь, 
отражает общественный стыд. Комплементарность по-
бочного экзистенциально эффекта культуры с понятием 
ингерентного естества разбивается о стальной фунда-
мент эмпирии. Отсутствие шерсти и хвоста, способность 
к прямохождению, отличительные морфофункциональ-
ные особенности тела, эфемерно возвышающие чело-
века над представителями низших эволюционных стадий, 
не исключает его из класса млекопитающих и типа хор-
довых. Не свойственное для животных чувство стыда, вы-
ражаемое в ассертивности в отношении своего внешнего 
облика, копуляции и дефекации, констатирует суррогат-
ное явление стыда, вытекающее из социально-культур-
ных деформаций.
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Знаменитый русский писатель Салтыков-Щедрин наде-
лял сентимент кумулятивного дискомфорта животворящей 
силой, обладающей полезными для человека свойствами. 
Демаскируя сущность религиозных концепций, консоли-
дируя постулаты атеизма, диаметрально-противополож-
ным образом изъяснил сущность стыда, находясь под дог-
матическим пургативом. Попытка христианства прояснить 
стыд в форме прозаичного нравственного сознания, опери-
руя феноменом естественной склонности человека к испы-
танию чувства смущения, разлагается при соприкоснове-
нии с действительностью.

Африканские племена в условиях характерного эксгиби-
ционизма и сакраментальных форм перверсий, не относят 
подобные проявления к чему-то постыдному, способному 
ущемить нормы общественной благопристойности. Реля-
тивистская интенция сентимента кумулятивного диском-
форта — стыда, проявляется в результате компарирования 
многообразных и парадоксальных форм культур, склады-
вающихся на протяжении длительного исторического цикла.

Вывод: для того чтобы претерпеть диссонанс аугмен-
тационно-воспалённого аффекта необходимо иметь пред-
ставление о постыдно-инкриминированном модусе той 
или иной социальной среды. Всплеск коллятерального аф-
фекта скоммутирован с детекцией безнравственного по-
ступка в социокультурных границах.

Традиция ислама описывает природу коллятерального 
аффекта как признак истинной веры. Стыд, облагоражи-
вающий душу человека причисляется к добродетельным 
качествам, предотвращая нарушение религиозных предпи-
саний. Исламский правовед и хадисовед имам ат-Тирмизи, 
осмыслив речь посланника Аллаха, пояснил: «Стыд явля-
ется признаком веры, а вера в Раю, а бесстыдство- при-
знак чёрствости, а чёрствость в Аду». Если очистить дан-
ную цитату от догматической коррозии, то она приобретает 
черты адекватности в следующем выражении: «Стыд явля-
ется признаком рабства, а рабство в культуре, а бесстыд-
ство признак свободы, а свобода в естестве». Затраги-
вая разнообразные религиозно-правовые стороны ислама, 
Имам ат-Тирмизи, так и не узрел не отягощенные компли-
кациями истины. Конец его жизни был отягощен потерей 
зрения, однако худшим его наказанием была неизменная 
ментальная слепота. Позор как экстраполяция стыда ста-
новится сдерживающим элементом. Ментальность сред-
нестатистической исламской семьи, беспрекословно сле-
дующей законам шариата, проявляется исключительно 
на модусе социального позора. Урегулированием критиче-
ского положения становятся телесные экзекуции и прину-
дительный остракизм, знаменующие резекцию греха. Без-
различие к порицаемым деяниям, бесстыдство и гордыня 
причисляются к тяжким грехам. Стыдливость, согласно 
Ибн Раджабу, дифференцируется на врождённую и при-
обретённую. Первая, являясь величайшим благом, отно-
сится к числу священных нравов, дарованных создателем. 
Приобретённая стыдливость вытекает из познания боже-
ственного откровения, являясь наивысшим признаком 

веры. Стремление к конфирмированию семантики колля-
терального аффекта в качестве имманентно-врождённого 
свойства — опрометчивый шаг мусульманского теолога. 
Родившись вдали от обезумевших масс, во внеконфессио-
нальных условиях обитания, человек обнаружит себя нагим 
и одиноким. Никакие трансцедентальные силы не сформи-
руют в его сознании синтетические проявления рассудка. 
Понятия стыда, вины и совести возникнут только в случае 
инкорпорации к определённой социально-опосредованной 
группе, в которой данные проявления рассудка выполняют 
функцию общественного регулятора.

В рамках иудаизма возникновение стыда есть следствие 
разрыва внутренней сущности человека и его внешнего 
облика. Необходимым условием становится комплемен-
тарность имплицитных и эксплицитных черт, образующих 
монолитную симметрию. Возникающий диссонанс как след-
ствие несоответствия внутреннего и внешнего порождает 
стыд. Появление первых людей Адама и Хавы не связан 
с природой коллятерального аффекта ввиду отсутствия раз-
рыва между душевным и телесным. Первородных грех де-
терминировал превращение человека в элемент материаль-
ного мира, поправши исконно установленную симметрию 
души и тела. Утратив божественную сущность, Адам и Хава, 
оказались в чертогах низменного мироздания, испытав пер-
вое чувство стыда. Сентимент кумулятивного дискомфорта 
вызвал потребность беспрерывного маскирования телес-
ного, выразившегося в сокрытии собственной наготы.

Вывод: понимание стыда в рамках авраамических рели-
гий возникает вследствие упадка религиозно-нравственных 
традиций, поддерживающих благочестие и праведность, 
а бесстыдство причисляется к порокам, очерняющим душу.

Аристотель проводит аналогию сентимента кумулятив-
ного дискомфорта с группой тревожных расстройств — та-
натофобией. Уподобление данных диспаратных волнений 
ирреально. Страх смерти есть результат врожденного ин-
стинкта самосохранения, являющийся доминантно-опреде-
ляющим в человеческой экзистенции. Стыд есть побочный 
экзистенциальный эффект культуры, суррогат, образо-
вавшийся синтетически. Проведение подобной параллели 
связано с тем, что Аристотель никогда не испытывал при-
ближение панического ужаса смерти. Состояние агонии 
тотально элиминирует сентимент кумулятивного диском-
форта. Древнегреческий философ определяет стыдливость 
в качестве медиальной страсти, находящейся между бес-
стыдством и робостью. Коллятеральный аффект тождестве-
нен, по Аристотелю, с бесчестием. Оттеняющим свойством 
стыда выступает не каузальный исход данного сентимента, 
а бесчестие само по себе. Важным критерием переживания 
консциентально-физиологических абсцессов в присутствии 
посторонних является тот коэффициент уважения, который 
мы испытываем к наблюдателю.

Нидерландский философ-рационалист Бенедикт Спи-
ноза референтирует семантику стыда в качестве диссо-
нанса между личностным и общественным, сопровождаю-
щийся характерным порицанием. В результате нарушается 
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целостная самость субъекта, расслаивается представление 
о целостности личной самоиндефикации. Представленная 
рецептура, обусловленная социальными дефинициями гос-
подствующих парадигм, находит свое адекватное отражение 
в действительности. Возрастающий конформизм форми-
рует строгую гетерогенную систему, имеющую определен-
ное моральное, религиозное и идеологическое содержание. 
Игнорирование условий социального механизма усили-
вает процесс общественной стратификации, образуя раз-
рыв личностного и общественного.

Фундаментальным критерием интенсификации сенти-
мента кумулятивного дискомфорта является обсервация 
иного субъекта. Жан-Поль Сартр охарактеризовал сенти-
мент стыда «единичным страхом трех измерений», осве-
тив действие акцидентного аффекта сквозь наблюдения 
Другого, воспринимающего первого как объект. Освобо-
ждение от вериг отрицательного сентимента представля-
ется возможным посредством сокрытия себя от посторон-
них взглядов, стремлением к уединению. Таким образом, 
возникновение стыда скоммутированно с экзистенцией 
Другого как некого привилегированного объекта, органи-
зующего пространство, но вызывая дезорганизацию лич-
ного универсума. Потенциальная возможность становле-
ния объектом Другого, способного к восприятию и оценке, 
секвестирует личную свободу. Ограничение собственных 
возможностей, процесс самопознания осуществляется че-
рез экзистенцию Другого.

В психоанализе сентимент кумулятивного дискомфорта 
синхронизирован с сентиментом вины. Возникновение тяж-
кого душевного терзания вытекает из Эдипова комплекса, 
аугментация которого активирует позиции «Сверх-Я» 
над «Я», образуя бессознательный сентимент вины, пе-
рерастающий в невроз. Согласно Фрейду, период раннего 
детства не осложнен переживанием коллятерального аф-
фекта. Свойственный детям ингерентный эксгибиционизм 
вытекает из слабой восприимчивости рестрикций куль-
туры, имплантация которых наступает позднее. Комплекс 
врождённых тенденций и стремлений ребёнка, выражаю-
щиеся в формах поведения, изоморфен животному миру. 
Следующий этап развития связан с интенсивной воспри-
имчивостью культурных инъекцией, устанавливающих ком-
поненты социального табуирования. По Фрейду, первым 
признаком глупости является полное отсутствие стыда. По-
зиционированный характер невысокого уровня интеллекта 
в корреляции с консциентально-физиологическим абсцес-
сом имеет диспаратный знаменатель. Осмысление харак-
терных ассемблирующих элементов сентимента кумулятив-
ного дискомфорта, освобождение от вериг социокультурных 
суррогатов, напротив, определяется высоким уровнем ин-
теллектуального коэффициента.

Экзистенциальную интенцию приобретает коллятераль-
ный аффект в философии Владимира Соловьева. Сенти-
мент стыда, подобно Декартовскому cogito ergo sum, ста-
новится верификацией собственного бытия. Сентимент 
кумулятивного дискомфорта становится провокацией глу-

бокой психологической экскориации — экзистенциаль-
ного кризиса.

Фридрих Гегель детерминирует стыд в качестве импульса 
имплицитной самоагрессии, содержащую реакцию на кон-
традикцию собственной конъюнктуры в отношении с же-
лаемой. Позиция Гегеля переродилась в диалектико-мате-
риалистической философии Маркса, который определил 
сущность стыда как гнева, обращенного вовнутрь. Однако, 
подобная форма проявления аффективного чувства обна-
руживается бессмысленной и неразумной, вопреки добро-
детельной оценки раскаяния.

Иммануил Кант предпринял попытку эскамотирования 
сентимента кумулятивного дискомфорта в тайну природы, 
предназначенную для ограничения необузданного влечения. 
Координация коллятерального аффекта проявляется в мо-
рально-нравственных свойствах. Стыд, будучи важнейшей 
формой нравственного сознания вынуждает субъекта оста-
новить свой выбор в пределах инстинктивно-бессознатель-
ного и культурно-обусловленного.

Фридрих Ницше, экземплифицируя характер стыда, 
фиксирует следующий парадокс: «Стыдиться своей без-
нравственности — это одна из ступеней той лестницы, 
на вершине которой стыдятся также своей нравственности». 
Пресечение всякого проявления аугментационно-воспа-
лённого аффекта в отношении себя: «Кого называешь ты 
плохим? Того, кто вечно хочет стыдить. Что для тебя чело-
вечнее всего? Уберечь кого-либо от стыда. Какова печать 
достигнутой свободы? Не стыдиться больше самого себя». 
Таким образом, данный акцидентный сентимент представ-
ляется болезненным явлением, пленником которого стано-
вится консциентальный самоубийца.

Онтологическая модальность сентимента кумулятив-
ного дискомфорта усматривается в трудах немецкого эк-
зистенциалиста Мартина Хайдеггера. Стыд детерминирует 
приуроченность человека к бытию, обнаруживая при этом 
свое место на границе человека и бытия. Дифференциация 
стыда на два контрадикторных элемента: сущность и проти-
восущность отображает диаметрально-противоположную 
виргацию стыда. Коллятеральный аффект, согласно Хай-
деггеру, — страж бытия. Состояние перцептивной куль-
минации и дегрессии растворяет границы. Ощущение са-
модовольства воспринимается аугментацией позиции Я, 
а неудовлетворенность сопровождается редукцией пози-
ции Я, провоцируя активацию коллятерального аффекта. 
Положение субъекта оказывается в центре при испытании 
острого эмоционального потрясения. Таким образом, стыд, 
характеризуется как пограничное состояние, находящееся 
между кульминацией и дегрессией Я, отражающие онтоло-
гическое свойство аугментационно-воспалённого аффекта.

Возникновение апосематических последствий у субъ-
екта после инкорпорирования рестрикций культуры, со-
провождается рекуперацией рефлексивных симптомов 
нравственного самоконтроля. Ингерентная воспитатель-
ная самодисциплина выражается в отрицательно пати-
нированном чувстве — раскаянии, за которым следует 
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паталогически дефективная самоперцепция — вина. Паро-
ксические эйекции формируются на почве физиологических 
абсцессов — страха, активизирующегося под действием 
инстинкта самосохранения. Наблюдаемые физиологиче-
ские изменения высших психических функций, а также 
модификация совокупности условных и безусловных ре-
флексов, отражают остроэкспрессивное состояние орга-
низма. Паттерном сентимента кумулятивного дискомфорта 
является естественная реакция на стресс, отражающаяся 
в форме покраснения на парной боковой части лица чело-
века. Парциальное покраснение как индикатор аугментаци-
онно-воспалённого аффекта способствует возникновению 
иррационально-автономной тревоги — эритрофобии. Экс-
териоризация патогенных качеств стыда образует аппарат 
надзора политической власти над индивидуумом. Стыд — 
культурный трезубец воздействия. В контексте социаль-
ных отношений он приобретает роль массового ультима-
тума, оппозиционного вмешательства в неурегулированные 
нормами права обязательства. Социальная дискредитация, 
выводимая из категорического воспитательного инструмен-
тария, вытесняет социокультурные девиации.

Неотъемлемым свойством аугментационно-воспалён-
ного аффекта является социальная дифференциация — не-
равенство. Стыд как лумпсум консциентально-физиологи-
ческих абсцессов и пароксических эйекций активизируется 
в пределах социального неравенства, вызывая острое ощу-
щение ущербности, неполноценности и закомплексованно-
сти. Попытка ликвидации общественного размежевания 
в рамках вертикальной и горизонтальной иерархии неосу-
ществима ввиду фундаментального исторически сформи-
ровавшегося устройства — разделения труда. Социальное 
неравенство как устойчивый амплидин сентимента кумуля-
тивного дискомфорта также охватывает сферу естествен-
ной диаметральности индивидов.

В рамках гипотетической аннигиляции социального раз-
межевания ослабление сентимента кумулятивного дис-
комфорта отразится исключительно в сфере материаль-
ного и духовного потребления, уклонившись от самородной 
дифференциации. Биологическая неидентичность индиви-
дов, проявляется в половой принадлежности, характери-
зующей генетические, морфологические и физиологиче-
ские особенности организмов. Возрастные особенности, 
расовая диаметральность, физиологические свойства орга-
низма препятствуют нейтрализации коллятерального аф-
фекта путем нивелирования.

Акцидентный импульс унижения как сферическая кон-
фигурация автоматического контроля, сигнализирующая 
об эвекциях определенных интрузивных параметров, при-
нимает вид массового регулятора самостийности субъекта. 
Обладатели герметического рассудка, имеющие парциаль-
ную форму социальной неуязвимости, диагностируются 
в психиатрии как больные диссоциальным расстройством 
личности. Асоциальность как форма аберрации в преде-
лах проблематики сентимента кумулятивного дискомфорта 
приобретает инверсный характер. Имманентно-индиффе-

рентная позиция взаимодействия субъекта с общественной 
средой образует эффективную панацею от аугментацион-
но-воспалённого аффекта. Отрасль клинической меди-
цины, занимающаяся дефектами человеческой психики, 
выявив отсутствие характерной эмоциональной сферы 
человеческого сознания, охарактеризует подобные сим-
птомы следствием обострённого психического расстрой-
ства — шизофрении. Нравственные ориентиры субъекта, 
имеющие суррогатно-релятивный характер, элиминируют 
мыслимую деформацию психической специфики. Восхо-
ждение интеллектуально-ассертивных к стыду индивидуу-
мов, эмансипированных от отрицательно-побочных аф-
фектов, ознаменует генерацию великой автономной эпохи. 
Консциентально-физиологический абсцесс, продуцируя 
линейную доместикацию субъекта, эскалирует коммуни-
кационную уязвимость, проявляющуюся в массово-поли-
тической, экономической, идеологической и религиозной 
сферах. Сентимент кумулятивного дискомфорта есть mentis 
morbum человеческой экзистенции, культурная эпидемия 
всей мировой истории.

Рестрикции культуры поглощают фундаменталь-
ные сферы естественных потребностей, накладывая за-
преты на основные инстинктивные позывы — питание 
и размножение.

Индуизм, со свойственными ему симптомами абсурда, 
является самой травоядной религией, наложившей запрет 
на важнейший процесс обеспечения энергетических про-
цессов. Исключив животный белок, являющийся основ-
ным строительным материалом нашего организма, инду-
изм, изъял себя из животной пищевой цепи, захватив весь 
растительный мир. Диетическая абстиненция, обусловлен-
ная религиозными соображениями о не причинении вреда 
любому живому существу, встречает серьезные противоре-
чия. Жизненный цикл имеет не только животный, но и ра-
стительный мир, включающий в себя различные формы 
растений, грибов и микроорганизмов. Индуистская прак-
тика ахисмы — уменьшения зла в мире, путем ненанесения 
вреда, игнорирует биологический цикл флоры, причиняя 
огромный урон растительному миру. Индуистская культура 
неупотребления животного белка не находит принципа до-
статочного основания, как и в моральном, так и в физиче-
ском содержании. Диетическая абстиненция индуистов, 
принимающая болезненное состояние, демонстрирует де-
структивное влияние социокультурных запретов в сфере 
естественных стремлений.

Половая активность человека, восходящая к фундамен-
тальному инстинкту размножения, аналогичным образом, 
была узурпирована социокультурными рестрикциями. За-
прет на врожденные естественные истоки человеческого 
опыта накладывает религия и мораль, модифицируя ха-
рактерную модель человеческого поведения. Культура, ра-
зорвав естественную связь человека с природой, ограни-
чив сферу характерных проявлений, модифицировала его 
как вид. Социокультурный формат организации общества, 
неустанно борющийся с любыми аберрационными прояв-
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лениями, идущими вразрез с религиозно-нравственными 
представлениями социума, соприкасается с прорываю-
щимися наружу биологическими инстинктами. Культура 
рискнула бросить вызов природе, избежав при этом пря-
мого столкновения. Создав букет мнимых физиологических 
изъянов, настроив человека против своего самородного 
естества, культура, парализовала все сильные и здоровые 
проявления врождённых человеческих тенденций. Благо-
даря культуре человек устыдился своей природы, извлек 
себя из естественного ложа бытия, поместив в суррогат-
ную утробу экзистенциального субстрата.

Сфера языка, являющаяся рупором культурно-этниче-
ских стандартов, выступающая в качестве общественного 
регулятора, лимитируется социокультурным табуированием 
с помощью воспрещения ненормативных словесных фор-
мулировок. Потенциальная возможность снятия психоло-
гического напряжения, посредством употребления инвек-
тивов, имеющих экспрессивный компонент содержания, 
строго воспрещается ввиду стабилизации контроля. Не-
нормативная лексика, охватывающая внушающий пере-
чень обсценных фразеологических сегментов, становится 
предметом стыда.

Сентимент кумулятивного дискомфорта как побочный 
экзистенциальный эффект культуры способен проявляться 
в двух противоположных направлениях: прямом и обрат-
ном. Прямое направление характеризуется полным усвое-
нием специфики социокультурного аппарата, включающего 
в себя различные формы психических деформаций: стыда, 
вины и совести. Второе направление связано с обратимым 
процессом коллятерального аффекта. Поэтапное возвра-
щение к первоначальному состоянию рассудка осуществ-
ляется посредством критического анализа роли культуры 

в развитии общества, экспериментального исследования 
ядра аугментационно-воспаленных аффектов, осознания 
суррогатной составляющей того или иного феномена.

Окольным путём двинулась современная психология, 
выдвинув методологию элиминации аффективных симпто-
мов посредством констатации сентимента вины. Признание 
собственной провинности как средство нейтрализации сен-
тимента кумулятивного дискомфорта, обнаруживает диа-
метрально-противоположные свойства. Индуцированный 
процесс раскаяния образует цикличность отрицательно-
окрашенных воздействий побочных проявлений рассудка. 
Вместо извлечения комплекса болезненных составляю-
щих психического устройства, осуществляется интенсив-
ная имплантация и герметизация вредоносных аффектов. 
Таким образом, методология современной психологии на-
целена на курс безрезультатной терапии, осложняющей 
значения первоначальных показателей. Философская эну-
дация природы аугментационно-воспалённых аффектов 
позволяет ректифицировать сущность сложнейших умо-
зрительных процессов психики и оказаться за их регуля-
тивными пределами.

Экстериоризация стыда в сферу философской пробле-
матики предоставит возможность адекватного понимания 
антропологии и природы человеческого сознания.

Стыд, будучи тысячелетним оружием массовой манипу-
ляции, подвергается рационально-аналитической аутопсии 
и критическо-философской экспертизе. В ходе синтеза по-
лученных философских умозрений, подверглась рафини-
рованию семантика коллятерального аффекта. Отбросив 
сферу социокультурного концентрата, стыд как побочный 
экзистенциальный эффект культуры подвергается полной 
самоликвидации.
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П Р О Ч Е Е

Устойчивый городской транспорт в России и за рубежом

Миличенкова Юлия Васильевна, студент
Московский автомобильно-дорожный институт

Данная статья посвящена исследованию устойчивости развития городского транспорта. С увеличением 
численности городов, личного транспорта на улицах становится все больше и больше, город начинает «за-
дыхаться» от отработавших газов. Поэтому в данной статье мы рассмотрим какими способами в России 
и за рубежом сокращают число личного автотранспорта.

Ключевые слова: городской транспорт, устойчивость развития, мобильность

Устойчивое развитие городского транспорта — это раз-
витие, при котором люди могут удовлетворить соб-

ственные нужды в нем не в ущерб нуждам следующего 
поколения.

Проблема транспорта существует во всем мире. В боль-
шинстве городов России преобладает личный транспорт, 
который приводит к загруженности улиц, плохой экологии, 
а также к снижению популярности общественного транс-
порт. Ведь, для того, чтобы добраться в большом городе 
из одного его конца в другой, потребуется использование 
нескольких видов общественного транспорта, что для лю-

дей неудобно. Поэтому они пересаживаются на личные ав-
томашины, на которых беспрепятственно могут доехать 
до нужного пункта назначения. Да и представить жизнь со-
временного человека без машины — невозможно.

С каждым годом население городов России увеличива-
ется. Только за 2016 год оно возросло на 59 995 человек. 
Это приводит к увеличению числа личных автомобилей. 
Например, в Москве при населении в 17 млн человек, за-
регистрировано 6 млн автомобилей. Для предотвращения 
перенасыщения городов личным автотранспортом, следует 
развивать систему городского транспорта.

Рис. 1

Не мало важным фактом является то, что загрязнения 
от автотранспорта увеличивают риски возникновения раз-

личных заболеваний человека. От них страдают не только 
люди, находящиеся вблизи автодорог, но и сами водители 
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(рис. 1) [1, с. 105]. Бензол, который выходит вместе с от-
работавшими газами автомашин, является одним из наи-
более опасных канцерогенных веществ. От него в больше 
степени страдают именно водители. В современном мире 
заторы на улицах крупных городов не редкость, а каждо-
дневное явление. Водитель, стоя по нескольку часов в них, 
вдыхает очень большое количество вредных веществ, а это 
ведет к различным заболеваниям и сокращению продолжи-
тельности жизни.

Воздействие загрязненного атмосферного воздуха в го-
родах России приводит к увеличению смертей на 40–50 
тыс. случаев и составляет 2–3 % от общего числа леталь-
ных исходов. Из-за этого ущерб экономике России состав-
ляет порядка 8 % ВВП. [2] Например, в Китае снижение 
экономики из-за смертей от загрязненного автотранспор-
том воздуха составляет 11 % ВВП. Это обусловлено тем, 
что в Китае большая численность населения, а, следова-
тельно, большое количество автомобилей. Для того, чтобы 
не допускать увеличения этих цифр, необходимо уменьшать 
использование личного транспорта.

Для реализации этой идеи в Москве было предложено 
несколько способов. Один из них заключался в введении 
платного въезда в центр города. Это помогло бы избавить 
центр Москвы от пробок и загрязненного воздуха, но реа-
лизовать это в жизни невозможно, так как для города это 
слишком дорогая идея. Другой вариант уменьшения ис-
пользования личного транспорта — это его замена на ма-
шины каршеринга. Суть идеи заключается в том, что одну 
машину для своих личных поездок за день использует не-
сколько человек. Эта идея хороша тем, что она относи-
тельно недорогая, одна машина каршеринга может заме-
нить в среднем 5 личных автомобилей, а, следовательно, 
улицы города разгружаются, увеличивается количество 
парковочных мест и становится меньше отработавших газов 
в воздухе. Пока такая система только активно развивается 
и набирает свою популярность в таких городах как Москва 
и Санкт-Петербург. Что касается других стран, то, напри-
мер, в США система каршеринга зародилась в 2000 году. 
Тогда на рынок вышла компания ZipCar, расширив на се-
годня автопарк до 11 тысяч автомобилей. Также эта ком-
пания активно завоевывает рынок Канады, Великобрита-
нии, Австрии и Испании. О том, что каршеринг активно 
развивается, говорит мировая тенденция вложения ка-
питала в этот рынок со стороны компаний из разных сфер 
бизнеса — транспортных и лизинговых компаний, а также 
представителей автопрома. [3]

Также, чтобы разгрузить улицы крупных городов, вво-
дятся платные парковки. Они разгружают проезжую часть, 
увеличивается пропускная способность улиц. Люди, кото-
рые едут на общественном транспорте, быстрее добираются 
до места назначения, так как крайний правый ряд, по кото-
рому они едут, свободен. И мобильность пассажиров, кото-
рые едут на городском транспорте, возрастает.

Усовершенствование общественных транспортных 
средств, добавление новых маршрутов и сокращение ин-

тервалов, несомненно, будет привлекать людей, но пол-
ностью пересадить на общественный транспорт в Москве 
невозможно, так как этот город является довольно боль-
шим и доехать из одного конца Москвы в другой занимает 
около двух часов на общественном транспорте, а на лич-
ном автомобиле порядка полутора часов6 если на доро-
гах нет заторов.

Рассмотрим развитие общественного транспорта 
на примере города Лейпциг (Германия). Лейпциг один 
из первых торгово-транспортных городов, так как он на-
ходится на пересечение двух торговых путей. По-другому 
этот город называют городом трамваев, потому что именно 
трамваи занимают 80 % всего городского транспорта в го-
роде. Благодаря им, Лейпциг входит в десятку лучших го-
родов мира по развитию трамвайного сообщения. Говоря 
об устойчивом развитии городского транспорта, нельзя 
не сказать об инфраструктуре для передвижения по городу 
велосипедистов. В 1990 году сеть велосипедных дорожек 
только начала развиваться и имела протяженность не бо-
лее 70 км. В данный момент сеть велосипедных дорожек 
уже достигает 460 км. Ведь важным фактором в обеспече-
нии устойчивой мобильности являются люди, которые пере-
двигаются по городу, поэтому это необходимо делать в парт-
нерстве с кем-то. Партнером города Лейпцига по развитию 
устойчивой мобильности является компания BMW, кото-
рая в недавнем прошлом в пригороде города открыла свой 
завод. [4] Эта компания выпускает электромобили, кото-
рые можно увидеть на улицах города. Она возлагает на эти 
транспортные средства большую надежду в дальнейшем 
устойчивом развитии мобильности. Такое партнерство по-
может найти новые решения и приблизит к достижению 
этой мобильности. Еще одним партнером города является 
компания Porsche, выпускающая две модели автомоби-
лей — Panamera и Cayenne в гибридных модификациях. 
Такое партнерство очень выгодно, так как продолжается 
обеспечиваться устойчивая мобильность.

Для того, чтобы достигнуть высокого уровня мобиль-
ности граждан, необходимо работать над пешеходными 
дорожками. Это необходимо для пешей доступности всех 
важных мест в городе. Помимо мобильности пешеходов, 
еще необходима мобильность велосипедистов. Она заклю-
чается в том, что велосипедистам доехать из одной точки 
города в другую, не прибегая к другим видам транспорта. 
Иными словами, в городе Лейпциг пытаются создать аль-
тернативу передвижения на личном автомобиле. Такими 
альтернативами являются пешие прогулки, велосипеды, си-
стема городского общественного транспорта. К 2025 году 
власти города должны сократить поездки людей на частных 
автомобилях с 39,6 % до 30 %. Такое сокращение приведет 
к улучшению ситуации в городе, связанной с транспортным 
загрязнением. [5]

В 2012 году Лейпциг выиграл награду как устойчиво 
развивающийся город в номинации качество жизни лю-
дей и качество инфраструктуры. Получение такой награды, 
мотивирует власть города продолжать и дальше развивать 
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сеть общественного транспорта. Для повышения качества 
жизни и инфраструктуры в Лейпциге были проведены сле-
дующие мероприятия: это сокращение химических заводов 
в городе, перемещение труб сливов и канализации в за-
крытые каналы, а также в 1993 году власти города при-
няли меры по сокращению легковых автомобилей в цен-
тре города. [6] Это не означает, что личных автомобилей 
нельзя найти в городе, это значит, что человек может при-
ехать в центр города и оставить свою машину на специаль-
ных стоянках, так как сквозной проезд через центр запре-
щен. Это сделано по тому, что центр города плотно застроен, 
смесь жилых и муниципальных помещений. Такое реше-
ние застройки было принято еще во время основания го-
рода и нужно было для того, чтобы все основные город-
ские здания были в пешей доступности. Помимо обычных 
улиц, соединяющих разные кварталы, в городе существуют 
еще и пешие галереи. Это повышает мобильность граждан.

Несмотря на все меры по разгрузки города от автомо-
билей, все равно существуют загруженные магистрали. 

Для борьбы с загруженностью, власти анализируют си-
туацию и смотрят как запустить там удобную и безопасную 
инфраструктуру для велосипедистов. Безопасность зависит 
от двух факторов: скорость самих велосипедистов и скорость 
транспортных средств и второй фактор — видимость участ-
ников движения. Для обеспечения наибольшей безопасной 
мобильности велосипедистов, властям города пришлось из-
менить организацию движения на перекрестках, а особенно 
вдоль трамвайных путей, так как колесо велосипеда может 
случайно попасть в трамвайный рельс.

Еще одним немало важным фактором мобильности гра-
ждан, является то, на сколько удобно будет передвигаться 
инвалидам. Для их удобства были сделаны невысокие трам-
ваи, звуковые сигналы пешеходных светофоров.

Употребляя термин устойчивость с термином мобиль-
ность, мы говорим о развитии транспортной области на-
ших городов, потому что именно от развития транспорт-
ной сети будет зависеть развитие города и насколько он 
будет успешным.
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