
“Young Scientist”  .  #12 (198)  .  March 2018 169Education

      

АРИНА: Тренер по плаванию Клочков Александр Ми-
хайлович рассказал нам, о том, что занятия плаванием 
очень важны для человека. Занятия плаванием развивают 
следующие качества: дисциплинированность, настойчи-

вость, смелость, решительность, укрепляют силу воли, 
что однажды приобретенный навык плавания сохраняется 
у человека на всю жизнь.

СОНЯ: Тренер по плаванию Мызников Иван Вадимович 
рассказал нам интересные факты, о пользе плавания:

АРИНА: Самое лучшее время для занятия плавания — 
утром с 7 до 9 часов и вечером с 18 до 20 часов. Утром ор-
ганизм расслаблен и наиболее восприимчив к нагрузкам, 
а вечером, занятия плаванием расслабляет организм.

СОНЯ: Оказывается, плавание повышает уровень гор-
мона роста соматотропина в крови у детей в 20 раз, и спо-
собствует правильному развитию детского организма.

АРИНА: Если провести только одну минуту в воде темпе-
ратурой 20 °C, гемоглобина в крови значительно повышается.

СОНЯ: В воде масса тела человека уменьшается до 
10 раз. Занятие плаванием это лучшее решение для тех, 
кому противопоказаны другие виды спорта в связи с про-

блемами с суставами, спиной, а также людям с ожирением 
и беременным женщинам.

АРИНА: Когда человек держится на поверхности воды, 
даже если не плавает, у него сжигается до 200–300 ка-
лорий в час, и поэтому, занятия плаванием эффективно 
при похудении.

СОНЯ: Если сравнивать пловцов с другими спор-
тсменами, то среди пловцов встречается в 2 раза меньше 
людей, страдающих гипертонией.

Наиболее полезный стиль плавания — брасс. 30 минут 
активного плавания сжигает 360 калорий и вовлекает 
в процесс 70% мышц.
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АРИНА: Самый интересным и главным фактом для нас 
стал факт, о том, что австралийские ученые провели ис-
следование с участием 180 детей от 3 до 5 лет, чтобы из-
учить их находчивость и изобретательность. В результате 
выяснилось, дети, которые начали заниматься плаванием 
в раннем возрасте, были намного развитее интеллекту-
ально, чем их сверстники, которые не занимались плава-
нием.

СОНЯ: После экскурсии, придя в детский сад, мы встре-
тили нашу медсестру, Наталью Владимировну, расска-

зали ей об экскурсии, и она добавила нам, что если зани-
маться плаванием регулярно, то это положительно влияет 
на закаливание организма: укрепляется иммунитет, улуч-
шается аппетит, нормализуется сон и что плавание это 
отличное средство для профилактики простудных заболе-
ваний. И предложила пройти в свой кабинет, и сравнить 
нашу заболеваемость до того, ка мы начали посещать бас-
сейн, и сейчас. Оказалось, что мы с Ариной болеем го-
раздо реже, а кашля у нас нет совсем. Мы на это даже 
раньше не обращали внимания.

   

АРИНА: Таким образом, наша гипотеза подтверди-
лась. Занятие плаванием приносит нашему здоровью 
очень большую пользу. Самыми интересными фактами 
для нас оказались то, что ребёнок умеет плавать с самого 

рождения, и что плавание благотворно влияет не только 
на организм ребенка, но и на интеллект.

СОНЯ: Плавание очень красивый и увлекательный 
вид спорта. А ещё и очень полезный, приятный вид спорта. 
Мы призываем всех: пойдемте в бассейн, оздоровляться!

Как ваш ребёнок воспитан?
Потапова Галина Яковлевна, воспитатель;

Сорока Алла Григорьевна, воспитатель
МБДОУ «Центр развития ребенка — детский сад №  31 »Журавлик» г. Старый Оскол (Белгородская обл.)

Все родители хотят видеть своего ребёнка хорошо вос-
питанным. Но воспитанность не формируется само по 

себе. Само определение «воспитанность» говорит о том, 
это результат долгой и упорной шлифовки человека. К со-
жалению некоторые родители считают, что культура пове-
дения и общения, вежливость, сдержанность — это удел 
взрослых и поэтому говорят: «Всё придёт с возрастом, 
а пока, что с него нечего спрашивать? Ведь он ещё ре-
бёнок». Не считают нужным знакомить его с элементар-
ными нормами поведения. Им кажется естественным, 
что ребёнок, встретившись в дверях со взрослым, оттал-
кивает его и старается проскочить вперёд; не умеет вести 
себя за столом, в транспорте, во время спектакля в те-
атре ест мороженое, шелестит обёрткой от конфет, по-
даёт громкие реплики и т. д. Всё эти и подобные признаки 

невоспитанности почему-то не тревожат некоторых ро-
дителей. Пример: … В дом пришли друзья с пятилетней 
девочкой. Девочка, опережая отца и мать суёт свою ла-
донь в руку хозяйке: — Здравствуйте! (очевидно подра-
жает взрослым). А мы к вам в гости! Вы и есть тетя Ира? 
Та самая мамина подруга? А угощать нас будете? Громко 
спрашивает девочка. Затем начинает кружиться на но-
сочках, стараясь продемонстрировать и своё новое платье 
с воланами и огромный бант в волосах и гольфы. Останав-
ливается и смотрит: ждёт восторгов.

— Какая ты нарядная! — хвалит её хозяйка — Да, это 
очень модно! — Солидно соглашается девочка.

И снова вопросы, вопросы … И когда наконец все они 
исчерпаны, ребёнок вслушивается в разговор взрослых 
и время от времени вставляет реплики.
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Как можно расценивать такое поведение ребёнка? 
Ведь даже короткая встреча позволяет составить впечат-
ление о воспитанности или не воспитанности данного ре-
бёнка.

«Программа воспитания и обучения в детском саду» 
указывает на необходимость на протяжении всего до-
школьного возраста формировать культуру поведения, 
этические представления, учить ребёнка вести себя кра-
сиво, сдержанно. Ведь привлекательность малыша не 
только в красивой причёске, одежде, но и в красоте его 
поведения. И это главное!!!

В этой связи нельзя забывать и о примере взрослых, 
ибо формы поведения маленький ребёнок начинает усва-
ивать, подражая близким людям. Не зря говорят: дети — 
зеркало родителей. Их привычки, жесты, способы об-
щения ребёнок начинает перенимать, когда он ещё не 
способен оценивать, насколько они красивы и нрав-
ственны.

Пример: мальчик, увидев соседей по подъезду, привет-
ливо улыбается им и чётко произносит: «Здравствуйте!» 
По его лицу видно, что это ему доставляет удовольствие. 
Так он поступает по примеру папы и мамы. К тому же он 
знает, что означает это приветствие, ему объяснил папа — 
Сказать: «Здравствуйте» — значит пожелать здоровья. 
Это хорошее пожелание — произносить его надо добро-
желательно, вежливо.

Бывают и такие случаи: в автобус вошли отец и сын. 
Они сели на свободные места. Папа положил руку на 
спину сына и задремал. По примеру отца сын зажмурился. 
Однако из-под щёлок ресниц продолжал наблюдать за 
дорожными событиями… Вот на ближайшей остановке 
вошла женщина и остановилась рядом. Мальчуган по-
пытался было освободиться из-под папиной руки, чтобы 
встать, но рука вежливо прижала сына к сидению. — 
Сиди! — приказал он, не открывая глаз. — Так я чтобы 
уступить … — А я сказал сиди — повторил отец. Мальчик 
покорно сел и посмотрев в бесстрастное лицо папы, 
громко сказал: — А в детском саду воспитательница го-
ворит, чтобы мальчики…

— Ты помолчишь?! — прервал его отец. А вот и оста-
новка, которая заставила папу и сына подняться. Направ-
ляясь к выходу, он наклонился к сыну и хохотнул … — 
У нас женщины имеют одинаковые права с мужчинами. 
Так-то вот!

Приучайте ребенка правильно пользоваться вилкой, не 
бойтесь давать ему нож (конечно, не слишком острый, c 
тупым концом). Пусть ребенок привыкает, есть, держа 
вилку в левой, а нож в правой руке. Этот навык легко фор-
мируется в детстве и закрепляется на всю жизнь. [3,158]

Напоминайте ребенку, что пищу надо брать понемногу, 
тогда ее легко пережевывать, что сидеть с набитым до от-
каза ртом, из которого вываливается не поместившаяся 
еда, очень некрасиво и соседям по столу видеть это непри-
ятно.

Если вы хотите приучить ребенка пользоваться сал-
феткой, не забывайте ставить салфетки на стол.

Если ребенок выходит из-за стола не поблагодарив, 
напомните ему об этом. Напоминайте также о необхо-
димости благодарить взрослых и детей за оказанную по-
мощь, проявленное к нему внимание. Дети среднего до-
школьного возраста обычно не забывают здороваться, 
приходя в детский сад, и прощаться, уходя домой. Но и об 
этом иногда приходится напоминать. Вежливость, вни-
мание к человеку требуют, чтобы, прощаясь, здороваясь, 
дошкольник называл имя и отчество того, к кому он обра-
щается, чтобы смотрел при этом в лицо.

Необходимо приучать детей сдержанно вести себя 
в общественных местах: на улице, в транспорте и т. д. Дети 
не должны громко разговаривать, затевать возню, бе-
гать, требовать, чтобы им освободили им место у окна. Ре-
бенку следует объяснить, что своим несдержанным пове-
дением он может помешать окружающим, что необходимо 
считаться с людьми, которые находятся рядом. Дети не 
должны злоупотреблять заботой и вниманием, которыми 
окружают их взрослые. С малых лет нужно приучать ре-
бенка сдерживать свои желания, если они идут вразрез 
с желаниями окружающих. Мы же нередко оправдываем 
эгоистичное поведение ребенка тем, что «он еще ма-
ленький».

Но, воспитывая уважение к другим, необходимо отно-
ситься с уважением и к нему самому. К сожалению, еще 
приходится слышать, как раздраженные поведением сына 
или дочери родители кричат: «неряха», «неумеха» и т. п. 
Безусловно, когда поступок ребенка заслуживает осу-
ждения, мы должны дать ему понять, что недовольны им, 
даже возмущены, разгневались, но это надо делать, не 
унижая его. Чувство собственного достоинства нужно вос-
питывать, оберегать. Если мы сформируем у ребенка это 
чувство, то успешнее сможем решать многие задачи вос-
питания.

Ребенка среднего дошкольного возраста можно учить 
культуре деятельности, умению приготовить все необхо-
димое, не отвлекаться, доводить начатое до нужного ре-
зультата, бережно обращаться с вещами. Здесь огромную 
роль играют показ, разъяснение, пример взрослого. По-
казывайте ребенку, как, в какой последовательности, 
какими приемами следует выполнять то или иное дело. 
Поощряйте желание ребенка принять участие в труде 
взрослых. Работая вместе с взрослыми, дети перенимают 
у них рациональные приемы труда, его организации.

Для того чтобы освоенное ребенком умение совер-
шенствовалось, становилось для него привычным, нужно 
упражнение. Здесь необходимы контроль и напоми-
нание взрослых. Такое напоминание делается доброжела-
тельным спокойным, но твердым тоном.

Наиболее трудно усваивают дети правила взаимоотно-
шений. Поэтому необходимо чаще напоминать сыну, до-
чери, что они должны здороваться первыми, что нельзя 
входить в чужую комнату не постучавшись, что нужно 
уступать место старшим и т. д.

Уже в раннем детстве ребёнок способен усвоить про-
стейшие правила общения с окружающими. Так, в два-три 
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года малыши способны проявлять эмоциональные чувства 
отзывчивости, доброжелательности, привязанности, ува-
жения ко всем членам семьи, к сверстникам. В 3–4 года 
ребёнку доступны некоторые несложные формы органи-
зованного поведения — не мешать окружающим криками 
и шумом, в общественных местах не кричать, не разгова-
ривать громко, не толкать прохожих.

Пятилетние дети способны оценивать свои чужие по-
ступки, поэтому особенно важно формировать в них вос-
питанность к положительным примерам и отрицательное 
отношение к плохим. У них появляются оценочные су-
ждения о собственном поведении: «Я вёл себя хорошо». 
Или: «Своим поступком я огорчил бабушку». Малыш 
испытывает стыд, за то, что плохо себя вёл, обидел то-
варища, или подвёл маму, не выполнил своё обещание. 
У детей этого возраста развиваются коллективные на-
выки, они тянуться к совместной деятельности с детьми, 
умеют уважать общий замысел игры и подчиняются её 
правилам. [1,128]

Очень важно проявлять нетерпимость к таким отрица-
тельным проявлениям ребёнка, как назойливость, развяз-
ность, бесцеремонность, дерзость, жадность, лень, лжи-
вость, эгоизм, тщеславие, ко всему тому что, тормозит его 
нравственное развитие.

Нельзя забывать о воспитании у детей самостоятель-
ности, привычек к трудовым усилиям, бережливости, ак-
куратности, умением замечать непорядок и устранять 
его по собственной инициативе. Ребёнок должен пони-
мать, что в каждую вещь вложен труд людей и поэтому он 
должен относиться к общественному имуществу, как бу-
дущий созидатель и гражданин.

Присмотритесь к своему ребёнку, как он ведет себя, 
можно ли считать, что вы развили в нём такое ценное про-
явление воспитанности, как вежливость. Это качество 
украшает, делает привлекательным растущего человека, 
вызывает у него симпатии у окружающих. [4,124]

Важно добиться, чтобы вежливость детей основыва-
лась на искренности.

Попробуйте уронить какой-нибудь предмет — носовой 
платок, записную книжку, карандаш — посмотреть, как 
прореагирует ваш ребёнок, поднимет и подаст вам или «не 
заметит».

Последнее время многие родители хотят, чтобы их ре-
бёнок вел себя раскованно. Но, увы, они не всегда могут 
определить границы, где кончается раскованность и начи-
нается развязность.

Одна мать, которая старалась, чтобы ребёнок вёл 
себя раскованно и поэтому не стеснялся посторонних, 
наставляла его: «Не обращай ни на кого внимания, веди 
себя, будто на тебя никто не смотрит». Позже, когда 
сын стал первоклассником, она жаловалась: «Сын ни 
капельки не считается с нами, делает то, что хочет. Так 
надерзил мне при посторонних, что мы с отцом готовы 
были сквозь землю провалиться. Сделали ему заме-
чание, а он в ответ: »А что особенного я сделал! Поду-
маешь»».

Считаете ли вы обязательным прививать своему ре-
бёнку трудолюбие? Будет ли ваш ребёнок любить труд или 
смотреть на него, как на тяжкое бремя — значит сделать 
его дальнейшую жизнь или счастливой, или лишённой 
счастья.

С самого раннего детства надо приучать детей к само-
стоятельности. Они должны уметь обслуживать себя: оде-
ваться, раздеваться, умываться, чистить зубы, после еды 
полоскать рот. Их нужно учить не только замечать не-
ряшливость во внешнем виде и устранять её, но и беречь 
одежду, обувь, личные вещи, дети должны уметь пользо-
ваться салфеткой, носовым платком, расчёской, отвора-
чиваться и закрывать рот при кашле и чихании, должны 
есть аккуратно, вести за столом спокойно, брать пищу не-
большими порциями, благодарить старших при выходе 
из-за стола.

Значимое место отводится воспитанию у детей куль-
туры речи — способность отвечать, вступать в разговор 
со взрослыми, поддерживать беседу, задавать вопросы, 
чётко и ясно формулируя мысль и употребляя вежливые 
формы обращения, отвечать на вопросы полным ответом 
с хорошей дикцией и ясным произношением, разговари-
вать правильно в доброжелательной форме.

Если осуществлять всё это неправильно на протя-
жении всего дошкольного детства, то поведение ребёнка 
станет выражением его воспитанности.

Нельзя преувеличивать способности детей, ставить 
своё «Я» на первое место, чтобы ребёнок не вырос эго-
истом.

Нужно учить детей не хвастаться своими успехами. На-
пример, удачно выполненными заданиями, красивым пла-
тьем, новой игрушкой. Не рассуждать о том, в чём они 
мало смыслят. Часто надо говорить: «Ты такой же, как 
и все», «не только ты умеешь, но и другие тоже!». И если 
у тебя что-то получается лучше, помоги тому, у кого воз-
никают трудности.

Литература:

1. Авдеева, Н. Н., Мещерякова, С. Ю. Вы и младенец: у истоков общения. — М.: Педагогика, 1991
2. Бауэр, Т. А. Психическое развитие младенца. — М.: Прогресс, 1985
3. Валитова, И. Е. Психология развития ребенка дошкольного возраста: задачи и упражнения. — Минск: Универ-

ситет, 1997
4. Волков, Б. С. Задачи и упражнения по детской психологии. — М.: Просвещение, 1991
5. Волков, Б. С. Закономерности психического развития детей в вопросах и ответах. — М.: Творческий Центр, 2003
6. Галигузова, Л. Н., Смирнова Е. О. Ступени общения: от года до шести. — М.: Интор, 1996.



“Young Scientist”  .  #12 (198)  .  March 2018 173Education

Предметная интеграция и ее значение в профессиональной 
подготовке будущего учителя музыки

Тригулова Аделя Хусаиновна, кандидат педагогических наук, доцент
Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами (Узбекистан)

Необходимость в модернизации всей системы подго-
товки учителя в вузе связана с большими измене-

ниями, произошедшими в системе образования.
Главной задачей стала подготовка специалиста с вы-

соким уровнем профессиональной культуры и компе-
тентности, адекватным к новым требованиям к качеству 
школьного образования. Эффективность решения данной 
проблемы зависит от решения целого комплекса проблем 
и задач высшего педагогического образования, связанных 
с поиском новых подходов к построению системы подго-
товки учителя в вузе и совершенствования ее содержания.

Предметная интеграция в образовательном процессе 
является одним из приоритетных направлений всего учеб-
ного процесса, направленного на повышение личностного 
уровня развития студентов в результате создания единой 
системы, состоящей из объединения теории проблемного 
обучения и методологии интегративного подхода.

Именно поэтому, в современных условиях, процесс 
подготовки учителя музыки в педагогических универси-
тетах должен быть направлен на развитие идей гумани-
зации всех предметов и их интеграции.

Процесс становления личности будущего учителя му-
зыки базируется на трех стадиях музыкального образо-
вания. Первая стадия — музыкальная школа, где обу-
чение не носит профессиональный характер, и каждый 
ребенок, развиваясь в соответствии с музыкальными 
склонностями, получает музыкально-художественное 
воспитание, в котором слух, пение, движение, игра на му-
зыкальных инструментах используются для органичного 
ощущения музыки.

Вторая стадия — лицей, период профессионального 
музыкального образования. На этой стадии подросток ов-
ладевает музыкально — теоретическими знаниями и ис-
полнительским мастерством на избранном музыкальном 
инструменте. Необходимым условием работы является 
изучение музыкально — теоретических дисциплин таких, 
как теория музыки, гармония, анализ музыкальных про-
изведений, музыкальная литература.

Третья стадия — вуз, где должны быть созданы все ус-
ловия для высокого профессионального уровня будущего 
учителя музыки. На этой стадии главным принципом ста-
новится принцип объединения всех музыкальных дисци-
плин в фокусе категории стиля — исторического, нацио-
нального, индивидуального композиторского. Раскрывая 
основные направления в западно-европейской, русской 
и узбекской музыки, педагог поэтапно подводит молодых 
музыкантов к пониманию мобильности сменяющихся 
картин мира и акцентирует духовно — воспитательные 
возможности музыки на протяжении веков.

Решение указанных задач легло в основу разрабо-
танных преподавателями музыкально — теоретических 
дисциплин ТГПУ им. Низами программ, подчеркива-
ющих, что стилевому принципу подчинен весь комплекс 
музыкально — теоретических дисциплин. Так, курс 
«Сольфеджио» включает в себя интонирование номеров 
из вокальной и инструментальной музыки от европейского 
Ренессанса до XXI века. Сольфеджирование, диктант, 
слуховой анализ в курсе «Сольфеджио» дает возмож-
ность накапливать «интонационный багаж» и формиро-
вать слуховой опыт в осознании особенностей музыкаль-
ного языка того или иного композиторского стиля, эпохи.

Механизм интеграции содержит в себе большой по-
тенциал для профессионального становления будущих 
учителей музыки. Такие базовые понятия из теории му-
зыки, как звук, интервал, аккорд, лад, находят свое даль-
нейшее развитие в курсе «Гармонии» — науке об объеди-
нении звуков в созвучия и связанной последовательности 
таких созвучий. Курс «Гармонии» прослеживает эволюцию 
звуковысотных структур на примере музыки от XVII до 
XXI веков. Этот курс расширяет знания студентов по те-
ории музыки на новом уровне — они знакомятся с соедине-
нием аккордов в четырехголосном изложении по правилам, 
выработанным художественной практикой. Основой соеди-
нения аккордов становится голосоведение, которое образу-
ется от различных видов совместного движения голосов.

Курс «Анализ музыкальных форм» предполагает зна-
комство с основными формами на примере музыкальных 
произведений композиторов XVII — XXI веков. По сло-
жившейся традиции цели анализа музыкальных произ-
ведений сводятся к следующему: определить форму того 
или иного произведения, какие чувства и эмоции выра-
жены в данном произведении, какими средствами музы-
кальной выразительности создается тот или иной образ. 
Иногда задача ставится шире — связать данное произ-
ведение со стилем, жанром, творчеством композитора, 
эпохой. Выходя за рамки сочинения, необходимо осмыс-
лить его в историческом, социально-коммуникативном, 
идейном аспекте. Таким образом, курс «Анализ музы-
кальных форм» становится альфой и омегой профессио-
нальной музыкально-педагогической подготовки будущих 
учителей музыки. Мы считаем, что использование прин-
ципов и методов музыкального анализа в процессе из-
учения музыкального произведения на уроках по дири-
жированию, фортепиано, концертмейстерскому классу 
и музыкальному инструменту будет способствовать сти-
мулированию интеллектуальной и эмоционально-волевой 
сфер личности нашего студента, что ведет к становлению 
его ценностных отношений.
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Содержание всех музыкально — теоретических дисци-
плин бакалавриата служит важным фактором предметной 
интеграции. Историко-теоретические знания, являю-
щиеся исходными, объединяющими, способны придать 
всему содержанию образовательного процесса в педаго-
гических вузах особый колорит. Взгляд на теоретические 
предметы как на интегрирующий фактор позволяет выде-
лить их дидактические функции. Эти предметы придают 
всему образовательному процессу целостность и систем-
ность. Они позволяют проследить становление и развитие 
отдельных жанров, форм и стилей в музыке в историче-
ском развитии, они расширяют образовательный кругозор 
студентов, уровень их компетентности в теоретическом 
и историческом музыкознании.

Важным фактором предметной интеграции является 
проблемно — предметное содержание, которое стано-
вится связующим звеном между историей музыки и ана-
лизом музыкальных форм, гармонией и сольфеджио. 
Примером может служить изучение романтизма, как ху-
дожественного течения в курсе «Истории зарубежной 
музыки», сформировавшегося в конце XVIII и начале 
XIX веков. Изучение творчества композиторов — роман-
тиков Ф. Шуберта, Р. Шумана, Ф. Шопена, Ф. Листа по-
зволяет нашим студентам расширить свои знания по ана-
лизу музыкальных форм. Студенты узнают о рождении 
фортепианной миниатюры. Прелюдия Шопена A-dur — 
короткая пьеса, написанная в миниатюрной форме пе-
риода повторного строения. Свой неповторимый облик 
приобретает простая и сложная трехчастная форма. Нок-
тюрн Шопена c-moll — уникальный образец сложной 
трехчастной формы с динамической репризой, где важным 
фактором динамизации становится фактура.

В творчестве романтиков дается новое истолкование 
классической сонатной формы и сонатного цикла. Рожда-
ется одночастная «свободная форма», в которой сочетаются 
черты сонатного allegro, сонатного цикла и вариационности. 
Велика заслуга Ф. Листа в создании жанра одночастной 
«симфонической поэмы», получившей свое дальнейшее 
развитие в творчестве Густава Малера и русских компози-
торов (Балакирев, Римский — Корсаков, Чайковский).

В стилистике музыки романтизма важнейшую роль 
приобретают новые ладовые и гармонические средства, 
которые изучаются в курсе «Гармония». В произведениях 
композиторов — романтиков мы встречаем насыщенные 
альтерациями диссонирующие аккорды («Парсифаль» 
Р. Вагнера — D4\3 с пониженными 5 и 7 ступенями, 
в концерте Ф. Шопена e-moll — DVII4\3 с пониженной 5 
ступенью, в Вальсе Ф. Шопена op24 №  2 — SII6 с пони-
женной II ступенью). Все эти аккорды изучаются по теме 
«Альтерация» в курсе «Гармония».

Музыкальный романтизм активно способствовал раз-
витию камерной вокальной лирики. Мелодия многих во-
кальных произведений становится более детализиро-
ванной и индивидуальной. В творчестве Ф. Шуберта, 
Р. Шумана прослеживается путь от сюжетно — разрабо-
танной песни к «музыкальному стихотворению». Рожда-
ется жанр вокальной баллады, монолога, сцены, которые 
разучиваются студентами в классе «Вокала».

Конкретные факты и события, изучаемые в курсе 
«Истории музыки», могут выступить в роли фактора инте-
грации с другими предметами. Отдельно следует выделить 
такие понятия, как жанр, музыкальная форма, «стиль», 
«сонатная форма», «сонатно-симфонический цикл», ко-
торые имеют транспредметный характер. Интеграция 
истории музыки, гармонии, сольфеджио, анализа музы-
кальных форм с помощью понятий может осуществляться 
на уровне межпредметных познавательных задач и уроков 
интегративного типа.

Следующий этап в развитии личности будущего учителя 
музыки связан с обучением в магистратуре педагогиче-
ских вузов по направлению «Музыкальное образование». 
Традиционный курс истории музыки продолжается изуче-
нием новых предметов: «Основные направления в совре-
менной зарубежной и узбекской музыке», «Музыкальная 
культура стран Востока».

Основные понятия по предмету «Основные направ-
ления в современной зарубежной и узбекской музыке», 
такие как авангардизм, алеаторика, неоклассицизм, экс-
прессионизм, додекафония, служат ключом для пони-
мания тенденций музыкознания ХХ века, которые изуча-
ются в курсе «Основы музыкознания».

Изучение теоретического и исторического музыкознания, 
универсальных категорий музыкознания, отражающих наи-
более общие закономерности музыки (музыкальная инто-
нация, музыкальная форма, музыкальное восприятие, тема 
и способы тематической организации) по предмету «Ос-
новы музыкознания», способствует формированию умений 
анализировать произведения (предмет «Проблемы анализа 
музыкальных произведений»), который дает магистрам тео-
ретические знания, практические умения и навыки целост-
ного анализа музыкальных произведений различных стилей, 
жанров и форм на основе современных критериев и ме-
тодик, разработанных в современном музыкознании.

Разработанные нами программы музыкально-теорети-
ческих дисциплин для магистров педагогических универ-
ситетов (направление «Музыкальное образование» спо-
собствуют осуществлению идеи максимально полного 
приближения музыкально — теоретических дисциплин 
к практической деятельности на основе принципа целост-
ности как метода преподавания.
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Modern teaching methods by the foreign language training 
of the students of medical high schools
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The article is devoted to the analysis of the current state and the main trends in the development of teaching methods 
in the process of foreign language teaching of medical students. The basic principles and ways of solution of the ques-
tion show that one of the especially effective methods that give the probability of purposeful and complex implementa-
tion this is the individualization of teaching.

Keywords: individualization, case-methods, a foreign language, professional development, self-realization.

Today for the successful joining of Kazakhstan into the 
global educational space are required improvement of 

education system and training of highly qualified special-
ists. Improving of training of medical students in the condi-
tions of educational reforms that are being implemented in 
Kazakhstan is associated with the choice of directions and 
methods for changing of the organization, forms and es-
sence of education. Analyzing the present situation, we can 
draw the following conclusions, that in modern conditions 
of reforming of medical education system applying of active 
forms of training is becoming an integral part of the process 
of formation of a competitive specialist based on the modern 
teaching methods. In our opinion, the foreign language profi-
ciency contributes the formation not only of many of common 
cultural competencies mentioned in the standards, but also 
the majority of professional competencies, because they en-
visage knowledge of specialists in various aspects of profes-
sional activity, that is provided by the ability to get the latest 
information from various sources, including in a foreign lan-
guage. Those or other similar themes are considered in the 
educational programs of higher educational institutions, as 
well as on foreign language lessons [1, p. 23].

Efficiency of the application of modern techniques in 
learning a foreign language is formed by the following or-
ganizational and pedagogical conditions: the integrity and 
value of goal-setting, creating a diagnostic support, the cre-
ation of modern technology direction, forming the essence of 
the process of individualization, the organization of readiness 
of teachers to implement the individualization.

By today’s requirements to specialists with higher edu-
cation, when our state should become part of the European 
(and global) informational, educational space, a foreign lan-
guage should be taught senior courses and language high 

school, and at the initial stage of training. And this is impos-
sible without the development of the personality of the stu-
dent, his abilities and skills, especially in foreign languages.

Therefore, the practical implementation of organization of 
the process of personality development involves its quite defi-
nite organization in the educational process of high school, 
where disciplines differ in their composition, structure and 
characteristics of teaching methods. For this purpose, first of 
all it is necessary to agree the objectives of teaching of each 
subject with the objectives of the organization of the process 
of personal development, as well as to coordinate the overall 
content of the training [1, p. 98].

The learning process of students of Medical Schools can 
be represented in several directions:

– diagnostic direction;
– designing direction;
– realization;
– the estimated direction.
The aim of the implementation of modern creative ap-

proaches in the system of training of future doctors is the 
implementation of pedagogical influences on them in order 
to form a creative orientation of the personality as a basic 
feature and a key indicator of professionalism. This means 
the formation of such a competence, which would ensure 
the competitiveness of the specialist in his chosen profes-
sion. Thus, formed professionally-oriented foreign language 
competence of the speech, which is intended to develop 
the ability and willingness to form a direct communication 
(speaking, listening comprehension), and indirect commu-
nication (reading with understanding foreign texts, letter) al-
lows to provide it.

Practical implementation of such a concept of individual-
ization of training future specialists is necessary for univer-
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sities with the purpose of developing new programs for the 
formation and development of the activity of the educational 
organization, developing a new concept of the quality of ed-
ucational services in educational institutions [2, p. 112]. The 
achievement the heights of professionalism is possible only if 
there is a corresponding educational activity — a conscious 
and steady aspiration of the student as a subject of his pro-
fessional development to high levels of professionalism, to 
full disclosure of his resources, as much as possible at this 
stage of social and individual development. One of the ways 
of activating students’ cognitive interest in the problem of 
self-development is to study the life of creative people who 
have reached professional and personal heights that not only 
sought to self-actualize themselves, but also involved more 
and more people in their orbit, contributing to their personal, 
human and creative growth.

Modern technologies using the individualization in 
teaching:

– designing: while working on a project there is a pos-
sibility of forming ways to solve real problems and of the de-
velopment of methods of activity which make up the com-
municative and informative competence; it is becoming very 
actual for each person the problem of teaching methods of 
designing and implementing a variety of programs, creation 
of projects; including in the project activities, people of all 
ages get an opportunity to take a different look at the world 
around us, to show the search activity and to feel a genuine 
interest to reality. Their creative imagination and critical 
thinking, will and perseverance, independence and respon-
sibility, self-discipline begin to develop.

– modular training (case method), which occurs with the 
use of blocks: a target, a meaningful, stimulating and moti-
vational, operational-activity, control and adjustment, and an 
assessment and productive creative work [2, p. 329].

The problem of application of modern methods in training 
of specialists is considered as the most actual and useful.

As a result of the individualization of training of students 
of medical schools can provide their further growth as future 
professionals. This is reflected in high rates of personal ad-
vancement in the knowledge of students, the development 
of their self-confidence, motivation and the formation of the 
valuable relation to the study of a professionally oriented for-
eign language self-learning activities, and the development 
of intellectual and cognitive abilities.

Another important area for improving the language 
training of future specialists is its informatization. Under the 
informatization of language education Sysoev P. V. consid-
eres a set of measures to ensure the entire learning process 
and master the foreign language and culture of the country 
of the studied language, methodology, technologies for de-
veloping new teaching and educational materials, methods 
of using new information and communication technologies 
in teaching, training and retraining of teaching staff who are 
able to make wide use of the potential of information technol-
ogies in practice in health-saving conditions [3]. It is com-
pletely impossible to imagine a modern educational pro-
cess in any educational institution without using multimedia 
technologies and Internet resources. Among the possible 
ways of intensifying the teaching of a foreign language, as 
well as other disciplines, in a medical university, it is first of 
all to use the interactive methods of teaching and the possi-
bilities of multimedia and the Internet.

Interactive methods have traditionally been used during 
the educational process in our discipline due to its specificity 
and focus on the interaction of communicants in a dialogue 
or polylogue. In addition, over the years, one of the popular 
forms of independent work for students is the information 
search of authentic materials — text, photo, audio, video ma-
terials for the purpose of their further use in the educational 
process or create their own presentations, slide films, videos, 
accompanying the implementation of certain projects — 
both educational and scientific research.

Thus, the main direction of development of medical and 
pharmaceutical education is considered the introduction of 
modern innovative technologies in the study of foreign lan-
guages into the educational process of medical schools for 
the development of personality and formation of intellec-
tual abilities that define the personality of thinking, promote 
self-development throughout the life [5, p. 56].

The advantage of such training methods is that they not 
only give knowledge and skills, but also form the basis for 
the solution of problems in the future professional activity. 
Thank these methods the person can become a specialist of 
high level, can achieve versatile and creative development, 
and have good communication skills. Modern methods and 
technologies of training should be implemented both in the 
getting of theoretical knowledge and on practice of practical 
skills [6, p. 234].
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Маршрутная игра «В поисках дорожных знаков»
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Перегруженные транспортом дороги, безответ-
ственное поведение участников дорожного дви-

жения, к сожалению, стали реалиями современной жизни. 
И решение проблемы обеспечения безопасности дорож-
ного движения отнесено к приоритетным задачам раз-
вития нашей страны.

Знание и соблюдение правил дорожного движения — 
обязанность каждого, независимо от возраста. В этих ус-
ловиях особое значение имеет заблаговременная подго-
товка самых маленьких пешеходов — детей. Чем раньше 
ребенок научится различать и понимать дорожные знаки, 
тем меньше будет несчастных случаев на дорогах. Ны-
нешним детям предстоит жить при несравненно большей 
агрессивности автомобильного движения, а потому 
с каждым днем всё сложнее обеспечить их безопасность.

Задача взрослых — развить в малыше понимание 
опасности, которую таит в себе автомобильный мир. 
Важно сделать это до того, как ребенок не перенял, не 
принял неправильных стереотипов поведения на дороге, 
на сегодняшний день преобладающих во взрослой среде. 
Детей, начиная с дошкольного возраста, необходимо не 
только обучать правилам дорожного движения, но и при-
вивать им устойчивые навыки безопасного поведения 
в любой дорожной ситуации. Взрослые, особенно роди-
тели, служат образцом поведения для дошкольника. Как 
ведут себя на улице мама и папа, так будет вести себя и ре-
бенок. Эффективность обучения детей правилам дорож-
ного движения во многом зависит от активного участия 
родителей в совместной с ними деятельности. А, как из-
вестно, чтобы учить чему — то другого, нужно сначала на-
учиться самому.

Что такое маршрутная игра?
Свою работу в области безопасности на дорогах пред-

ставляем в форме маршрутной игры «В поисках дорожных 
знаков». Мы выбрали эту форму работы, так как она ак-
туальна, доступна и несёт новизну в работе с детьми и ро-
дителями.

Маршрутная игра — способ организации дошколь-
ников и их родителей. Она позволяет детям проявить себя, 
показать свой кругозор, лучшие качества, почувствовать 

себя успешными, создает положительный эмоциональный 
настрой. В ходе мероприятия между детьми и родителями 
происходит одновременно и взаимодействие, и творче-
ское соревнование. Атмосфера игры позволяет им рас-
крепоститься, показать себя с новой стороны. В ходе 
маршрутной игры ребенок совместно с родителями ищет, 
анализирует и обобщает полученную информацию.

Цель игры: создание доступной среды для детей и ро-
дителей по обучению правилам дорожного движения, 
формированию у дошкольников осознанного отношения 
к безопасному поведению на улицах и дорогах.

С помощью технологии маршрутной игры мы создали 
условия для самовыражения каждого ребенка в позна-
вательно-исследовательской деятельности. У детей поя-
вилось желание обменяться впечатлениями и новой ин-
тересной информацией друг с другом. Кроме того, это 
способ вовлечь родителей в образовательную деятель-
ность для решения задач программы ДОО.

Благодаря тому, что семьи включились в творческую 
и познавательную деятельность, мы решили важную за-
дачу — объединили всех участников образовательного 
процесса. Данное мероприятие входит в систему меропри-
ятий по ПДД и является логическим продолжением пре-
дыдущей работы.

Самоанализ
В день проведения маршрутной игры воспитанники 

вместе с мамами собрались в музыкальном зале для об-
щего построения. Сначала все присутствующие дружно 
поприветствовали друг друга. Затем в качестве интеллек-
туальной разминки участникам игры была предложена 
викторина «На дороге». После этого ведущий озвучил за-
дание — помочь найти пропавшие в городе Детство до-
рожные знаки.

Участники быстро поделились на команды (взрослый — 
ребенок), каждая из которых получила маршрутный лист 
с названиями станций. Маршрутные листы были проду-
маны так, чтобы команды не пересекались на станциях. 
В игре были задействованы музыкальный и спортивный 
залы, педагогический кабинет, игровая, мини — музей 
«Русская изба», комната ИКТ. Это позволило командам 



«Молодой учёный»  .  № 12 (198)   .  Март 2018  г.178 Педагогика

свободно ориентироваться и перемещаться по маршруту. 
Для оформления использовались плакаты, рисунки, на-
боры дорожных знаков, маршрутные листы.

На каждой станции пару — маму и ребенка — встречал 
ведущий и предлагал задания. За выполненное задание 
участники получали соответствующую отметку в марш-
рутном листе: зеленый круг — задание выполнено верно, 
желтый круг — задание вызвало некоторые трудности, 
красный круг — задание не выполнено.

Сценарий игры предусматривал различные задания. 
Например, игры на ноутбуках заставили участников быть 
внимательными, развивали у дошкольников познава-
тельную активность. Также ведущие предлагали выпол-
нить детям и родителям традиционные упражнения (на-
пример, «Найди 10 отличий»). Задания соответствуют 
возрастным особенностям и интересам детей 6–7 лет. 
Время для игры использовалось рационально и эффек-
тивно. После прохождения станций все пары собрались 
в музыкальном зале для проведения разминки и подве-
дения итогов.

Дети с азартом выполняли задания, ведь рядом с ними 
были их мамы. Проявили так же инициативность, само-
стоятельность и дисциплинированность. Родители запи-
сали в Книге отзывов свои впечатления и отметили, что 
данное мероприятие позволило им поразмышлять, лучше 
узнать своих детей, с пользой провести время с ребенком.

А мы, как педагоги, повысили профессиональное ма-
стерство. Во время проведения мероприятия воспитате-
лями были проявлены организаторские умения, доброже-
лательный тон, чёткость, находчивость, компетентность, 
достаточный уровень эрудиции.

Предварительная работа: подготовка инвентаря 
и оборудования, оформление маршрутных листов, рас-
пределение заданий по станциям.

Действующие лица: ведущий маршрутной игры — 
воспитатель, ведущие на станциях — воспитатели, специ-
алисты, родители.

Цель: формирование устойчивых навыков безопасного 
поведения в любой дорожной ситуации.

Задачи:
1. Воспитывать у детей чувство дружбы, взаимовы-

ручки, уважение к правилам дорожного движения.
2. Развивать у детей активность, внимание, наблюда-

тельность, логическое мышление.
3. Проверить и закрепить знания по правилам дорож-

ного движения
Ход игры:
Вступительная часть
Взрослые и дети сидят на стульях в музыкальном 

зале.
Ведущий: Здравствуйте, уважаемые гости! Мы очень 

рады видеть вас в нашем детском саду. Чаще всего вы 
приходите в детский сад как зрители, поэтому сегодня осо-
бенно приятно видеть вас в новом качестве — в каче-
стве участников маршрутной игры. Приглашаю вас в круг, 
чтобы поприветствовать друг друга.

Дружно за руки возьмемся,
И друг другу улыбнемся.
Ты — мой друг, и я — твой друг,
Как прекрасен мир вокруг!
А теперь предлагаю небольшую интеллектуальную 

викторину. Сначала отвечают дети, но если у них возни-
кают трудности, то родители могут помочь.

Викторина «На дороге»
1. Полоса земли, предназначенная для передвижения 

транспорта и пешеходов. (Дорога)
2. Многоместный автомобиль для перевозки пасса-

жиров. (Автобус)
3. Дом для автомобиля. (Гараж)
4. Человек, идущий по тротуару. (Пешеход)
5. Часть дороги, по которой идут пешеходы. (Тро-

туар)
6. Изгиб дороги. (Поворот)
7. Человек, управляющий автомобилем. (Водитель)
8. Полосатая разметка перехода. (Зебра)
9. Место пересечения улиц. (Перекрёсток)
10. Место для посадки и высадки пассажиров обще-

ственного транспорта. (Остановка)
11. Человек, едущий в транспорте, но не за рулём. 

(Пассажир).
12. Кто продаёт билеты в общественном транспорте? 

(Кондуктор)
13. Пешеход или водитель, не выполняющий Пра-

вила дорожного движения. (Нарушитель)
14. Наказание за нарушение ПДД. (Штраф)
Ведущий:
Внимание, внимание!
Юные пешеходы и их родители,
Среди которых есть и водители,
В игре поучаствовать, не хотите ли?
Вас ожидает состязание
На лучшее знание и умение
Правил дорожного движения!
В городе Детство случилась беда:
Исчезли все знаки неизвестно куда.
И чтобы порядок в тот город вернуть,
Пройти вам придётся нелёгкий путь.
Нужно зеленых кружочков набрать,
И на знаки дорожные их поменять.
Ведущий:
А теперь послушайте внимательно правила игры. 

Сейчас каждая команда получит свой маршрутный лист, 
согласно которому будет проходить станции. За каждое 
правильно выполненное задание вы будете получать со-
ответствующую отметку в маршрутном листе: зеленый 
круг — задание выполнено верно, желтый круг — задание 
вызвало некоторые трудности, красный круг — задание не 
выполнено. На последней станции собранные отметки вы 
сможете обменять на новые дорожные знаки. Таким об-
разом, вы поможете жителям навести порядок на улицах 
города Детство.

А теперь пора начинать игру.
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Каждой команде ведущий дает маршрутный лист.
Практическая часть
Станции:
1. «Занимательная» (игровая)
В роли ведущего станции — воспитатель. Задание за-

ключается в поиске 10 отличий на картинках по ПДД. 
Чтобы не возникало трудностей, каждое отличие отмеча-
ется на картинках соответствующей цифрой.

2. «Спортивная» (физкультурный зал)
В роли ведущего станции — инструктор по физической 

культуре. Он предлагает две игры — соревнования «Вни-
мательный водитель» и «Ловкий пешеход». Первая игра 
заключается в том, что участники должны «проехать» на 
машине между кеглями; а вторая — сбить мячом кегли.

3. «Познавательная» (комната ИКТ)
В роли ведущего — воспитатель. Сначала он предла-

гает компьютерную игру «Виды транспорта», где нужно 
распределить транспорт на три группы: воздушный, на-
земный и водный. Затем — игру «Парные картинки» на 
закрепление дорожных знаков.

4. «Автомастерская» (музыкальный зал)
В роли ведущего — музыкальный руководитель. Здесь 

необходимо собрать 4 пазла, на которых изображены 
спецмашины.

5. «Творческая» (мини-музей «Русская изба»)
В роли ведущего — воспитатель. Он предлагает участ-

никам своими руками сделать фликер — небольшой значок 
для одежды, имеющий высокие световозвращающие свой-
ства при попадании на него света. Он предназначен для 
повышения безопасности пешеходов на дорогах в темное 
время суток. Готовые фликеры дети забирают с собой.

Если с мамой вышел в путь,
Ты про фликер не забудь!

Ты его с собой бери,
Пригодится он в пути.
Фликер светится, играя,
Виден я издалека.
Вот машина грузовая,
Водитель тормозит слегка!
6. «Поисковая» (музыкальный зал)
В роли ведущего — воспитатель. На этой станции на-

бранные зеленые круги воспитанники и родители меняют 
на дорожные знаки и устанавливают их в нужном месте.

Заключительная часть.
Ведущий:
Спасибо всем участникам за активность, ответствен-

ность, с которой подходили к каждому заданию, за неоце-
нимую помощь, оказанную вами жителям небольшого го-
родка Детство.

Ребята, понравилась ли вам игра? Какая станция была 
самой интересной? А какая самой трудной? Какие мы 
можем сделать из нашей игры выводы?

Ответы детей.
Ведущий:
Правильно, без знания правил дорожного движения, 

как для водителей, так и для пешеходов, не сможет жить 
ни один город, ни один посёлок, ни один человек. Знание 
правил и их выполнение помогает нам жить, сохранить 
наше здоровье, нашу жизнь.

Ведущий:
Приглашаю всех на общую разминку.
Танцевальная разминка «Дорожные знаки»
Ведущий:
А теперь слово предоставляется сотруднику полиции, 

который готов подвести итоги.
Команды строятся и получают медали и сладкие призы.
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Особенности построения силовых тренировок 
в зависимости от соматотипа человека
Артемьева Лариса Борисовна, старший преподаватель;

Кардаполова Ирина Александровна, студент
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург)

Понимание особенностей каждого соматотипа — типа телосложения человека — позволяет выстроить 
максимально эффективную систему питания и тренировок, чтобы улучшить выносливость и силовые пока-
затели и сформировать гармоничную мускулатуру.

Ключевые слова: соматотип, тип телосложения, эктоморф, мезоморф, эндоморф, бодибилдинг, трени-
ровка.

От природы каждый человек имеет уникальное те-
лосложение и разные физические показатели, будь 

то степень выносливости, строение мышц, соотношение 
мышечной и жировой массы, рост, длина туловища и ко-
нечностей и т. д. Не осознавая эти особенности, человек 
может продолжительное время усиленно тренироваться, 
но так и не добиться желаемого результата. Поэтому че-
ловеку, поставившему перед собой задачу привести свое 
тело в хорошую физическую форму, перед началом са-
мостоятельных тренировок необходимо определить свой 
соматотип, т. е. конституционный тип телосложения, от 
которого зависит правильность выбора схемы трени-
ровок, питания, а также их эффективность [1, с. 463]. 
Всего выделяют три соматотипа: мезоморф, эктоморф 
и эндоморф.

Чтобы максимально точно определить свой сома-
тотип, автор теории о данных типах телосложения Уильям 
Шелдон советовал обратить внимание на телосложение 
человека в 20–25-летнем возрасте при нормальном пи-
тании [3, с. 450].

Люди с мезоморфным типом телосложения обладают 
широкой грудной клеткой, длинным туловищем, прочной 
мускульной структурой и хорошими силовыми показате-
лями [4, с. 24]. При правильно разработанной системе 
тренировок и питания, они быстрее других достигают ре-
зультатов: сокращают количество подкожного жира, на-
бирают мышечную массу и приобретают идеальные про-
порции.

Тем не менее, для достижения максимального эффекта 
и гармонично развитой мускулатуры, тренировки мезо-
морфов должны отличаться разнообразностью и регуляр-
ностью. Отметим еще несколько важных пунктов:

– Так как мезоморфы довольно легко набирают мы-
шечную массу, над формой и четкостью мускулов можно 
начинать работать с первых тренировок. В систему тре-
нировок сразу следует включать как базовые упраж-
нения, рассчитанные на проработку большого количества 
мышц (становая тяга, приседания, жим штанги лежа, жим 
штанги стоя и тяга к поясу), так и изолирующие, направ-
ленные на работу конкретных мышц (сгибание на бицепс, 
разгибание ног в тренажере, подъемы гантелей перед 
собой и т. д.) [2, 46].

– Тренировки должны быть достаточно интенсив-
ными, с короткими перерывами для отдыха. В то же время, 
нет необходимости в сверхпродолжительных занятиях, так 
как мезоморфы хорошо реагируют на тренинг.

– Новичкам рекомендуется чередовать тренировки 
с небольшим весом и большим количеством повторов 
с тренировками со значительным весом и меньшим ко-
личеством повторений. Со временем нужно корректи-
ровать программу тренировок согласно целям — набор 
мышечной массы, рост силы или проработка рельефа му-
скулатуры.

– Что касается аэробных нагрузок, мезоморфам до-
статочно 20–30 минут бега трусцой или интервального 
бега 2–3 раза в неделю, чтобы сохранить и подчеркнуть 
рельефность мышц.

Люди с эктоморфным типом телосложения отлича-
ются высоким ростом и относительно небольшим весом, 
длинными руками и ногами, узкими плечами и грудной 
клеткой, мышцы обычно длинные и тонкие, жировая про-
слойка минимальная [3, с. 448]. Как правило, у экто-
морфов очень быстрый обмен веществ, поэтому, чтобы 
нарастить мышечную массу, им необходимо потреблять 
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довольно большое количество пищи. Питаться стоит 6–7 
раз в день, чтобы поддерживать энергетический про-
фицит, а основой для питания должно послужить большое 
количество белка и сложных углеводов.

Рекомендации к тренировкам:
– Для эктоморфов предпочтительны базовые силовые 

упражнения.
– Рекомендуется небольшое количество повторений 

и подходов, но с большим весом.
– Продолжительность тренировки не должна превы-

шать один час.
– Работать над рельефом и включать в программу 

тренировок изолирующие упражнения нужно только при 
наличии достаточной мышечной массы.

– Аэробные нагрузки должны быть минимальными 
для сохранения мышечного объема. Тем не менее, для тре-
нировки сердечно-сосудистой системы в занятия следует 
включать легкий бег или ходьбу.

– Необходимо делать достаточно продолжительные 
перерывы между тренировками, так как организм экто-
морфа восстанавливается дольше, чем у мезоморфа. Ре-
комендуемое количество тренировок — 3 раза в неделю.

Стоит также отметить, что спортсменам с данным 
типом телосложения следует набраться терпения и не 
стоит рассчитывать на быстрые результаты.

Последний соматотип — эндоморф — является самым 
распространенным. Чаще он встречается у женщин. 
Представители данного типа телосложения отличаются 
невысоким ростом, округлыми формами, часто жировыми 
отложениями в области бедер и живота, слабыми руками 
и ногами с тонкими запястьями и лодыжками [3, с. 445]. 
В питании — тягой и чувствительностью к быстрым угле-
водам, а также медленным метаболизмом. Им довольно 
сложно сбросить лишний вес и добиться рельефной муску-
латуры, так как зачастую даже спустя продолжительный 
период регулярных тренировок мышцы остаются неза-
метными под жировой прослойкой. Положительной осо-
бенностью является тот факт, что эндоморфы легко нара-
щивают мышечную массу. Однако представителям типа 
«эндоморф» следует тщательно продумать программу пи-
тания: стоит сократить количество потребляемых простых 
углеводов и насыщенных жиров, включить в систему пи-
тания больше белковых продуктов, овощей, клетчатки. 
При необходимости сброса веса нужно урезать суточную 
норму калорий на 300–500 ккал. Питаться рекомендуется 
небольшими порциями 5–6 раз в день. Такой тип питания, 
физические нагрузки, а также достаточное количество 
воды (2–2,5 литра в день) позволят ускорить метаболизм 
и добиться желаемых результатов.

Рекомендации к тренировкам:
– Начать следует с тренировок в малом или среднем 

темпе, постепенно увеличивая интенсивность.
– Чтобы подготовить организм к нагрузкам, а также 

ускорить обмен веществ, рекомендуется начинать трени-
ровку с аэробной деятельности в течение 15–20 минут.

– Тренировки должны быть частыми и интенсивными 
с большим количеством повторений (с умеренным весом) 
и подходов и непродолжительными перерывами между 
ними.

– При этом нужно внимательно следить за состоянием 
организма и не допустить перетренированности.

– Эндоморфам не следует работать с большими ве-
сами (особенно на начальных этапах), т. к. это приведет 
к увеличению мышечной массы, но не поможет в борьбе 
с лишним весом, а лишь увеличит общую массу тела.

– Тренировки должны быть разнообразными: стоит 
включать упражнения на выносливость, сложные много-
суставные упражнения, суперсеты, круговые тренировки.

– В программу тренировок обязательно должны вхо-
дить любые аэробные нагрузки: бег, плавание, быстрая 
ходьба, гребля и др.

Стоит также отметить, что соматотип остается неиз-
менным в течение всей жизни человека. С помощью тре-
нировок и питания можно значительно изменить внешний 
вид, но у эндоморфа в той или иной степени сохранится 
склонность к полноте [3, с. 445], а у эктоморма — к ху-
добе.

Разумеется, ярко выраженные представители данных 
соматотипов встречаются довольно редко, поэтому суще-
ствует большое количество подтипов. Так, например, че-
ловека с хорошо развитой мускулатурой, чей организм до-
вольно быстро реагирует на физические нагрузки, но при 
этом склонен к избытку жировых отложений, можно от-
нести к подтипу эндомезоморф. В таком случае трени-
ровки следует организовать согласно рекомендациям 
для мезоморфов, а программу питания составить со-
гласно принципам для эндоморфов, в особенности, если 
организм быстро реагирует на избыток калорий. Также 
должны присутствовать кардионагрузки.

Стоит учитывать, что каждый человек уникален, и в те-
лосложении могут иметься признаки всех трех сомато-
типов. Более того, даже отдельные части тела могут быть 
отнесены к разным типам. В таком случае, программу тре-
нировок и питания нужно составлять, исходя из индивиду-
альных особенностей: процент жировой массы, отзывчи-
вость организма и отдельных групп мышц к тренировкам, 
срок восстановления после физической нагрузки, склон-
ность к полноте и т. д.
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Здоровьесберегающие технологии на занятиях 
по физической подготовке в военном вузе
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Калмыков Михаил Юрьевич, преподаватель

Военный учебно-научный центр ВВС «Военно-воздушная академия», филиал в г. Сызрани (Самарская обл.)

Во всех вузах страны студенты выделяются в кате-
горию повышенного риска. Основанием для этого 

является существующее в системе высшего образования 
противоречие между необходимостью оптимизировать де-
ятельность высшего профессионального образователь-
ного учреждения с целью сохранения здоровья студентов 
и одновременной интенсификацией учебного процесса 
с целью повышения качества и уровня готовности к про-
фессиональной деятельности.

По моему мнению, цели и задачи, которые ставятся 
в качестве главных, которые способствуют сохранению 
и поддержанию здоровья школьников, носят общепри-
менительный характер и поэтому могут использоваться 
всеми категориями студентов, включая курсантов во-
енных училищ.

Сам термин здоровье сберегающие технологии по-раз-
ному воспринимается преподавателями в вузах. Неко-
торые считают, что это аналог санитарно-гигиенических 
норм, но это не совсем так. На самом же деле это условия, 
которые создаются в учебном заведении для поддер-
жания, и укрепления физического, духовного, интеллек-
туального и эмоционального благополучия обучающихся. 
Сюда относятся физкультурно-оздоровительные, образо-
вательные, психологические, педагогические, медико-ги-
гиенические методы поддержания и улучшения здоровья.

Здоровье — это высшая ценность для человека, и эта 
ценность может быть получена только постоянным трудом 
и усилием над собой. Здоровье человека является ос-
новным жизненным ресурсом, средством для достижения 
наиболее важных целей. Поэтому работа над здоровьем 
человека стала составляющей качественной характери-
стикой любого уважающего себя человека.

За последние время, снизилось качество абитуриентов, 
поступающих в вузы МО РФ по показателям физического 
и психического состояния.

Актуальность здоровье сберегающих технологий у кур-
сантов военных училищ связана с многократным увеличе-
нием нагрузок на организм: психических, физических, мо-
ральных в процессе учебной деятельности по сравнению 
с гражданским вузом. Поступление в высшие военное 
учебное заведение характеризуется сменой деятельности 
и осложнением процессов адаптации. Курсанты испыты-

вают высокую психо-физиологическую нагрузку на все 
функциональные системы организма. Поэтому здоровье 
формирующие технологии должны стоять в основе про-
цесса всей учебной деятельности курсанта и в дальнейшей 
службе, для готовности военнослужащего к выполнению 
ответственных боевых и других задач в соответствии с его 
предназначением.

В связи с этим назрела необходимость создания рабо-
тающей системы и среды сохранения и укрепления фи-
зического и психического состояния курсантов методами 
организации физической подготовки с общеоздорови-
тельной направленностью и формирования у курсантов 
здоровье сберегающей модели поведения. Особое зна-
чение в этом плане приобретают мероприятия, основы-
вающиеся на педагогических принципах физической под-
готовки военнослужащих — укреплении физического 
и психического благополучия и формирование у кур-
сантов модели здорового образа жизни, оптимального 
физического состояния.

Здоровье сберегающие технологии — это система мер, 
которая состоит из взаимосвязи и взаимодействия всех со-
ставляющих образовательной среды, направленных на со-
хранение здоровья. Эти технологии можно рассматривать 
как гарант безопасности для курсанта и как совокупность 
тех принципов, приемов, методов педагогической работы, 
которые дополняют традиционные педагогические техно-
логии задачами здоровье сбережения.

Только тогда мы сможем сказать, что учебно-образо-
вательный процесс осуществляется по исключительно 
верным принципам, если при реализации используемой 
педагогической системы решается задача сохранения здо-
ровья.

Двигательная активность с оздоровительной направ-
ленностью рассматривается как основной, а в некоторых 
случаях и единственный способ формирования и поддер-
жания здоровья, являясь главной задачей образователь-
ного процесса.

Занятия по физической подготовке, спортивно-мас-
совая работа проводимая в военных вузах, самостоя-
тельное физическое совершенствование и активный отдых 
призваны решать большое количество оздоровительных 
задач: предупреждение раннего умственного утомления 
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и восстановление умственной и физической работоспо-
собности, активизацией мозгового кровообращения и пе-
реключением внимания; устранение застойных явлений 
в системах организма (кровеносной, дыхательной, опор-
но-двигательной) и т. д.), упражнениями в глубоком ды-
хании и в ритмичных чередованиях сокращений и рас-
слаблений мышц, обеспечивающих аккомодацию глаза; 
устранение неблагоприятных последствий длительного 
растяжения и расслабления мышц спины, отвечающих за 
осанку и т. д.

Главное предназначение здоровье сберегающих обра-
зовательных технологий — обеспечить курсанту возмож-
ность укрепления и сохранения здоровья за период обу-
чения, сформировать у него необходимые знания, умения, 
навыки здорового образа жизни, научить использовать 
полученные знания в повседневной жизни и во время не-
сения службы, выполнения боевых и других задач в соот-
ветствии с их назначением.

Для достижения поставленной цели на занятиях по фи-
зической подготовке используются следующие средства:

– средства двигательной направленности;
– оздоровительные силы природы;
– гигиенические факторы.
Добиваться от курсантов четкого выполнения рас-

порядка дня, выполнения приказов и команд от коман-
диров и начальников, соблюдения личной гигиены. Одним 
словом, все, что окружает обучаемого на протяжении его 
пребывания в Военном ВУЗе. И самое главное — личный 
пример отношения к службе и воинскому долгу, внешний 
вид, строевая подготовка, командирская требователь-
ность и педагогический такт всех офицеров, прапорщиков 
и гражданского персонала Военного ВУЗа. Во-вторых, 
это конкретные мероприятия воспитательной работы, ко-
торые имеют свои специфические формы, методы, целью 
которых является формирования у курсантов и слуша-
телей тех или иных качеств, навыков, знаний, необхо-
димых будущему офицеру.

Физическая подготовка в числе главных факторов спо-
собствует приобщению курсантов к здоровому образу 
жизни, так как:

– обеспечивает гармоничное физическое, духовное 
и социальное развитие;

– способствует развитию и поддержанию на требу-
емом уровне основных физических качеств;

– формирует навыки в передвижении по пересе-
ченной местности в пешем порядке и на лыжах, преодо-

лении естественных и искусственных препятствий, руко-
пашного боя, военно-прикладного плавания;

– способствует повышению устойчивости организма 
к воздействию неблагоприятных факторов военно-про-
фессиональной деятельности и окружающей среды;

– воспитывает психическую устойчивость, уверен-
ность в своих силах, целеустремленность, смелость и ре-
шительность, инициативу и находчивость, настойчивость 
и упорство, выдержку и самообладание;

– формирует готовность курсантов к перенесению 
экстремальных физических и психических нагрузок в пе-
риод подготовки и ведения боевых действий.

Основными формами формирования здорового образа 
жизни курсантов в ходе занятий физической подготовкой 
и спортом является:

– учебная деятельность (плановые занятия по физи-
ческой подготовке, контрольно-проверочные формы, со-
ревнования, сдача норм ВСК);

– внеучебная деятельность (спортивные секции, 
спортивные праздники, брейн-ринги, спортивные игры);

– спортивные состязания: соревнования, спарта-
киады, чествования лучших спортсменов, победителей со-
ревнований, награждение победителей, встречи с ветера-
нами спорта и военной службы;

– постоянный мониторинг состояния здоровья, спор-
тивной подготовленности, собственного отношения к при-
общению к здоровому образу жизни.

Здоровье сберегающее направление обеспечивает ре-
гламентацию поведения курсантов в процессе занятий 
физическими упражнениями, повышение положительной 
мотивации к занятиям, насыщенности межличностных 
контактов. Все это способствует эффективному форми-
рованию навыков по сохранению и укреплению здоровья.

Использование здоровье сберегающих технологий 
в образовательном процессе позволяет не только избе-
жать снижения состояния здоровья, но и способствует 
развитию познавательных процессов, повышению рабо-
тоспособности, творческой активности курсантов. (новые 
веяния в педагогике)

Решение задачи формирования здорового образа 
жизни средствами физической культуры и спорта осо-
бенно важно для такой категории молодежи, как курсанты 
высшего военного учебного заведения, поскольку совре-
менный военный специалист должен отличаться не только 
высоким уровнем профессиональной подготовки, но хо-
рошим здоровьем.
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Плавание детей в возрасте до года (грудничковое плавание)
Нуриманова Юлия Игоревна, студент

Оренбургский государственный медицинский университет

С древних времен считается, что выдающийся та-
лант — это прежде всего наследственность, каприз 

природы. Когда нам говорят, что Моцарт дал свой первый 
концерт в возрасте трех лет, или что Джон Стюарт Милл 
читал классическую литературу по латыни в этом же воз-
расте, большинство реагирует просто: «Конечно, они же 
гении». [1, c. 15] Но сделать ребенка гением, известным 
деятелем или великим спортсменом могут не только гены 
и природа, но и родители и их вклад в развитие детей, осо-
бенно на первых годах жизни.

Как же помочь грудному ребенку быть не только 
успешным в будущем, но и здоровым?

Плавать раньше, чем ходить. Этот вполне привычный 
ныне девиз не так давно считался невероятным. Первые 
попытки обучать грудных детей плаванию были сделаны 
в 50-е годы. Эти единичные случаи воспринимались как 
сенсация и поражали воображение. Одними из первых, кто 
начал обучать плаванию трехнедельную дочку, были ав-
стралийские тренеры Клер и Тим Тимерманс. Второго ре-
бенка они стали учить еще раньше, в конце первой недели 
после рождения. К шести месяцам их дети самостоятельно 
держались на воде 15–20 минут, свободно плавали. [2, c. 4]

Умение плавать причисляется к перечню жизнен-
но-необходимых навыков. Плавание — один из самых 
массовых и наиболее популярных видов спорта, который 
широко применяется в системе физического воспитания. 
Во время плавания работу включается вся мышечная си-
стема, такое времяпровождение способствует гармониче-
скому, слаженному физическому и эмоциональному раз-
витию ребенка.

Плаванье — это навык, которым, как считают многие 
современные врачи и родители, стоит овладеть раньше, 
чем ходьбой. Кроме того, раннее плавание для новоро-
жденных полезно тем, что стимулирует процессы обмена 
веществ, укрепляет детскую нервную систему, улучшает 
аппетит, выносливость и сон.

Одной из главных предпосылок для рационального 
и успешного обучения ребёнка плаванию состоит в том, 
что до своего появления на свет он делал это все 24 часа 
в сутки, находясь в утробе матери.

Еще одна особенность заключается в следующем: по-
груженное в воду тело человека теряет в первоначальном 

весе столько, сколько весит вытесненная им вода. Благо-
даря этому ребёнку становится легче, он чувствует сво-
боду в суставах и мышцах, ему легче выполнять движения, 
глубокие дыхания.

Не менее важной предпосылкой служит также наличие 
у ребёнка некоторых врожденных рефлексов, среди ко-
торых дыхательный и толчковый рефлексы.

Показания к грудничковому плаванию:
– врожденные пороки сердца;
– острые инфекционные заболевания до выздоров-

ления;
– неврологические расстройства, сопровождающиеся 

судорогами;
– гнойные заболевания кожи;
– патологии опорно-двигательного аппарата, требу-

ющие фиксации конечностей.
Также было замечено что, грудничок, который посе-

щает бассейн, развивается немного быстрее сверстников, 
так как плавание является прекрасной гимнастикой для 
мышц и суставов, ускоряется его психофизическое раз-
витие, ребенок начинает контролировать свое дыхание,

Развивается удивительная чувствительность ребенка, 
улучшается иммунитет малыша, он реже болеет. Родители 
отмечают, что «плавающие» дети более смелые и уве-
ренные в себе, так как посещение бассейна стимулирует 
эмоциональное развитие ребенка.

Дети, занимающиеся грудничковым плаванием, в не-
сколько раз реже страдают от острых респираторных ин-
фекций, легче их переносят, они практически не знают 
проблем с кожей и желудочно-кишечным трактом.

Практически каждый здоровый ребенок, начиная 
с 10–15 дней жизни, при отсутствии противопоказаний 
может заниматься грудничковым плаванием вместе 
с мамой или папой.

Важно сразу правильно формировать двигательные на-
выки у детей, поскольку переучивать их трудно, поэтому 
необходимо обучать детей рациональной технике выпол-
нения физических упражнений, расширять объем разноо-
бразных навыков, в том числе и плавание, которые совер-
шенствуются на последующих возрастных этапах их жизни.

Но самое главное плавание — это прекрасное развле-
чение, которое дарит новые ощущения ребенку.
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Период с рождения до года — это время активного фи-
зического и психического развития малыша, его адап-
тации к окружающей среде, к окружающим его людям, 
общению с ними и приобретения опыта.

Начиная с первых дней жизни ребенка необходимо соз-
давать условия для правильно формирования у него про-
извольных движении, двигательных функций, как при 
организации занятий, так и в свободной двигательной де-
ятельности. В этом возрасте происходит закладка дель-

нейшей жизни ребенка, возможно именно в этот период 
родители, благодаря таким занятиям как плавание, соз-
дают сферу будущей деятельности их ребенка.

Таланты не рождаются, а воспитываются. Даже если 
принять за аксиому, что способности человека на 100 про-
центов врожденные, то это значит, что ребенок должен до-
стичь хотя бы уровня своих родителей. Если вам не удалось 
воспитать своего ребенка так, чтобы он превзошел вас хоть 
немного, значит, вы были ленивыми родителями. [1, c. 216]
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Ф И Л О Л О Г И Я

О некоторых лингвистических особенностях формирования и употребления 
феминизированных наименований лиц по профессии в русском и арабском языках

Абдель-Муэз Дуаа Магди, магистрант
Айн-Шамский университет (г. Каир, Египет)

Наше исследование посвящено вопросу феминизации наименований лиц по профессии и социальному ста-
тусу, рассматриваются лингвистические барьеры, возникающие при использовании феминизированных на-
звании лиц по профессии и социальному статусу, обсуждается причины применения номинации лиц мужского 
рода относительно женщинам в русском и арабском языках, раскрывается роль языковой политики в решении 
вопроса феминизации наименовании профессии в русском и арабском языках.

Ключевые слова: феминизация наименований профессии, лингвистические и экстралингвистические фак-
торы, языковая политика, стилистическая характеристика слов, омонимия, полисемия.

Key words: The feminization of job titles, problems of using female job titles, Intra-linguistic and extra-linguistic 
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В последнее время лингвистика уделяет большой ин-
терес к проблеме номинации лиц и способов его обра-

зования. Проблеме номинации лиц по профессии особое 
внимание обращают многие исследовательские работы, 
в которых подробно рассматриваются разные аспекты 
данного процесса, а также специфика акта наимено-
вания отдельных групп языковых единиц (Яковлева А. В., 
Григоренко О. В., Вахина Е. Г., Николаева И.Ю, Васи-
льева А. С., Кашпур Е. В.) [см.:1,2,6,8,9,13]. Это обуслов-
ливается тем, что в результате научно-технической рево-
люции происходили коренные изменения в сфере труда, 
что привело к возникновению большого количества новых 
наименований лиц по профессии и социальному статусу 
ставших индикаторами научно-технического и экономиче-
ского прогресса.

Тенденция к феминизации названий лиц по профессии 
и социальному статусу появилась в результате того, что 
представители феминистской лингвистики считают, что 
в языке фиксируется мужское видение мира и в сознании 
индивидов сохраняется определённая картина мира, в ко-
торой женщинам приписывается второстепенная роль 
и образ женщин отражается в языке с отрицательными 
оттенками [см.: 5].

Процесс феминизации наименований профессий ак-
тивно развивается в русском и арабском обществах. Это 
обусловливается как лингвистическими, так и экстра-
лингвистическими факторами. К внеязыковым факторам 
относятся экономические и социальные сдвиги в обще-

стве. Так, глобальные трансформации в сфере эконо-
мики, политики, технологии способствовали улучшению 
положения женщин в обществе и их вовлечению в раз-
личные сферы профессиональной деятельности, которые 
ограничивались раньше мужчинами. Существенные пере-
мены в сфере женской деятельности сделали актуальной 
проблему создания и использования женских профессио-
нальных номинаций. При этом отмечает Н. М. Шанский: 
«появилась острая нужда в словах, которые обозначали 
бы женщин по их специальности» [12, c.105].

Появление в языке потребности в женских формах на-
званий лиц по профессии и социальному статусу связано 
с развитием социального положения женщин в обще-
стве, что доказывает влияние внеязыковых общественных 
факторов на язык. В связи с этим, отмечается: «Кате-
гория личных имен существительных мужского и жен-
ского рода явилась одним из тех звеньев, где отчетливо 
подтверждается тот факт, что грамматическая система 
языка (в данном случае — словообразовательная), разви-
ваясь по своим внутренним законам, испытывает весьма 
сильное воздействие социальных факторов» [11, с. 273].

Кроме того, языковая политика выполняет значи-
тельную роль не только в сохранении существующего со-
стояния языка, но и в его изменении, обусловленном об-
ществом. Языковая политика обоих стран внесла большой 
вклад в развитие русского и арабского языков, особенно 
в данный вопрос. Так, в России были созданы словари, 
охватывающие соответствующие женские формы многих 
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названий лиц мужского пола по профессии и социаль-
ному статусу как, например: словари О. В. Григоренко 
2009, Н. П. Колесников2002. А в арабском обществе Ака-
демия Арабского Языка вынесла постановление по во-
просу феминизации названия профессии: «нельзя употре-
блять форму мужского рода в названиях лиц по профессии 
для выражения женщин. Итак, нельзя сказать: она про-
фессор, член, председатель или директор» [17, c.128].

Анализ русских и арабских наименований лиц жен-
ского пола по профессии и социальному статусу способ-
ствовал обнаружить, что данные названия отличаются 
производным характером. Словообразовательная кате-
гория женскости, как отмечает Е. А. Земская, представ-
ляет собой одну из активных категории в современном 
языке [см.: 7]. Возникшая потребность в создании соот-
ветствующих женских коррелятов в русском языке осу-
ществляется преимущественно посредством образования 
имен женского рода от соответствующих наименований 
в форме мужского рода при помощи суффиксов -ша, 
-ица, -ка, например: айтишница, монтажница, ани-
маторша, рекруторша, программистка, галеристка. 
При этом было отмечено что: «характерной чертой сло-
вообразования имён существительных, обозначающих 
лиц женского пола, является вторичный производный ха-
рактер большей части соответствующих слов. Они обра-
зуются от названий лиц мужского пола и соотносительны 
с ними» [3, с. 230]. Также в арабском языке наиболее ак-
туальный способ является суффиксальным способом. 
С помощью суффикса (ة) (ат) образуются многие на-
звания лиц женского пола по профессии и социальному 
статусу, например: مصممة تغذية،  خبيرة  أزياء،  عارضة  مهندسة،   مبرمجة، 
.أزياء’ أخصائية إجتماعية، رائدة فضاء

Не смотря на свободное образование многих наиме-
нований лиц женского пола по профессии и социальному 
статусу в обоих языках, но наблюдаются некоторые труд-
ности и языковые барьеры при употреблении данных наи-
менований. Это обусловливается рядом лингвистических 
(морфолого-словообразовательных и синтаксических) 
причин, которые заключаются в следующем:

1. В русском языке имеются названия лиц мужского 
рода по профессии, не имеющие женских соответствий, на-
пример: аналитик, асессор, валеолог, имиджеолог, лесо-
патолог, педагог, маркетолог, техник, геолог, физик, 
аджастер, аквизитор, аккаунт, актуарий, аналитик, геолог, 
диетолог, маркетолог, аудитор, инкрустатор, техник, ме-
таллург и др. Они сохраняют свою форму и в тех случаях, 
когда относятся к лицам женского пола.

В арабском языке есть некоторые мужские названия 
профессии, выражающие важные посты в армии и ми-
лиции, не используются в женской форме, так как такие 
сферы деятельности ограничивались только мужчинами. 
Даже в настоящее время вовлечение женщин в данных 
областях осуществляется в ограниченной мере, поэ-
тому формы женского рода данных наименовании явля-
ются не распространенными. Например: عميد (бригадный 
генерал), لواء (генерал-майор), عقيد (генерал-пол-

ковник), مقدم (подполковник), ملازم (лейтенант), 
 رائد ,(капитан)نقيب ,(капрал) عريف ,(сержант) رقيب
(майор), مشير (маршал), فريق (генерал-лейтенант) 
и др. Опираясь на решение членов Академии арабского 
языка о возможности использования формы мужского 
рода названий лиц по профессии при обращении к жен-
щинам при условии напоминать имени женщины, чтобы 
избегать трудность восприятия, используется форма муж-
ского рода таких названии лиц при обозначении женщин, 
участвующих в данных сферах деятельности [см.:16].

2. В обоих языках есть наименования лиц по про-
фессии и социальному статусу, обладающие только 
формой женского рода:

В русском языке к некоторым существительным жен-
ского пола нет соотносительных слов мужского рода как, 
например: маникюрша, эпиляторша, балерина, ринг-герл, 
колл-герл, гоу-гоу-герл, дива, машинистка, няня, прачка, 
доярка, кастелянша. Для обозначения лиц мужского пола 
в данном случае применяются описательные обороты как 
мастер по маникюру, артист балета, сотрудник, печата-
ющий на машине, мастер машинного доения.

В арабском языке имеется два вида названий лиц, 
оканчивающихся женским суффиксом (ة)(ат): на-
звания лиц, имеющие женское окончание и выражают 
как женщин, так и мужчин как, например: داعية، عمدة، خليفة 
и названия лиц, имеющие женское окончание и выра-
жают только женщин, так как данные профессии огра-
ничиваются женщинам как, например: قابلة، داية

3. Стилистическая окрашенность женских наимено-
ваний профессии:

В русском языке наименования лиц женского пола по 
профессии и социальному статусу, оканчивающихся суф-
фиксами -ша, -ица, -ка, являются стилистически окра-
шенными. Большинство новых названий лиц женского 
пола обладает разговорной окраской как, например: ро-
керша, реперша, риелторша, комиксистка, крио-
нистка, спичрайтерша, дизайнерша, клипмейкерша, 
аномальщица, новостийщица, контрактница, ике-
банистка, перформансистка, остеопатка и др. 
Другие имеют либо просторечный, либо жаргонный от-
тенки, например: байерша (прост.), рерайтерша 
(прост.), хедхантерша(прост.), дистрибьютерша 
(прост.), блоггерша (прост.), кодерша (жарг.), 
бомберша (жарг.), попсовичка (жарг.), програм-
мерша (жарг.) и др. В данном случае предпочитается 
использование формы мужского рода по отношению 
к женщинам, так как существительные мужского рода вы-
ражают человек в обобщённом значении. В связи с этим, 
В. В. Виноградов отмечает: «Слова мужского рода, от-
носящиеся к категории лица, прежде всего, выражают 
общее понятие о человеке –— его социальную или про-
фессиональную или иную квалификацию –— независимо 
от пола. Формой мужского рода характеризуется имя че-
ловека вообще. Поэтому название лиц в форме мужского 
рода могут относиться и к женщинам, если нет упора на 
половую дифференциацию особей» [4, С. 62–63]. Зна-
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чение женскости в таких случаях выражается синтакси-
чески путём смыслового согласования (употребления гла-
гола прошедшего времени в форме женского рода). При 
смысловом согласовании зависимое слово согласуется 
с главным не во всех его грамматических формах. Согла-
сование в роде отсутсвует. Это обусловливается тем, что 
категория рода согласуемого слова считается здесь семан-
тической и обозначает пол лица [см.: 10]. Кроме того, в не-
которых случаях используются конструкции типа (женщи-
на-аналитик, девушка-аниматор).

В арабском языке стилистическая окрашенность слов 
не является барьером при употреблении арабских наиме-
нований, так как данные названия имеют определённый 
женский суффикс (ة) (ат), являющийся нейтральным. На-
ряду с этим, данные наименования широко появляются 
на страницах газет и в объявлениях о приеме на работе 
и в последнее время употребляются в официальной речи.

Следующие характеристики принадлежат арабским 
наименованиям лиц женского пола по профессии и со-
циальному статусу.

4. Полисемия:
В арабском языке существуют некоторые названия 

профессий, имеющие более чем одно значение. Однако 
одно из значений данных названий носит негативные от-
тенки, например: слово ةةةةة толкуется как: 1-«женская 
форма действительного причастия, образованного от 
глагола «ناب»,  — (беда, несчастье) [15, с. 2300]. Также 
слово ةةةةة (судья) определяется как 1 — «женская форма 
слова судья: женщина-судья)», 2 — «сильный, смер-
тельный» [15, с. 1830]. В данном случае предпочита-
ется употребление таких названий в мужской форме даже 
по отношению к женщинам, чтобы избегать нарушения 
смысла высказывания. По нашему мнению, данные на-
звания приобрели новое значение, которое ярко выражает 
женщину по какой-либо деятельности и легко понимается 
из контекста. В результате этого, неошибочным является 
использование женских форм этих наименований.

5. Омонимия:
В арабском языке есть некоторые предложенные жен-

ские профессиональные наименования, которые совпа-
дают в звучании и написании с другими словами, но раз-
личаются по значению, что приведёт к нарушению смысла 

речи, например: слова طيارة, означающее женщина — 
лётчик и طيارة — воздушное судно, предназначенное для 
полётов в атмосфере, т. е. самолёт. Кроме того, имеются 
названия, одинаково пишущиеся, но различно произно-
сятся за счёт различия в знаках-огласовках как, например: 
(جِزَارة ,(женщина-учёный)عَالمِة — (танцовщица) عالمْة
скотобойня) — جَزّارة(женщина-мясник), سَبّاكة (жен-
щина-водопроводчик) — سِباكة (литейное дело), مُدَرِّسَة 
(учительница) — مَدْرَسَة (школа), خَيًاطة (швея) -) خِياطة
шитье).

6. Переносное значение: Иногда в арабском языке 
слово употребляется в переносном значении для того, 
чтобы обозначать женщину по профессиональной и со-
циальной принадлежности, например: слово عضوة(жен-
щина-член). Так, слово (член)عضو, по мнению Ибрагима 
Эль-шамсана, не может употребляться в женской форме, 
так как оно является не производным от глагола и арабы 
употребляли его только в мужской форме. В арабском 
языке большинство не производных от глагола прилага-
тельных не может иметь знак женского пола, даже когда 
речь идёт о женщине как, например: رجل عدل — امرأة عدل. Он 
полагает, что решение членов Академии Арабского Языка 
использовать данное слово в женской форме исходит из 
того, что слово عضوة(женщина-член) употребляется в пе-
реносном значении (участница) [см.: 14].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
одним из наиболее важных аспектов самоидентификации 
женщин является отражение женской профессиональной 
деятельности в языке путём создания и использования со-
ответствующих феминизированных наименований про-
фессии. Однако при использовании некоторых наимено-
ваний лиц женского пола по профессии и социальному 
статусу возникают некоторые трудности в русском и араб-
ском языках. Колебание в употреблении форм мужского 
и женского рода обусловливается некоторыми лингви-
стическими причинами как: существование в русском 
и арабском языках названий лиц мужского рода, не упо-
требляемых в форме женского рода, отсутствие мужских 
коррелятов некоторых арабских и русских названий лиц 
женского рода, стилистическая окрашенность русских на-
звании лиц женского рода по профессии, полисемия, пе-
реносное значение и омонимия.
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Морфологический синкретизм деепричастия в русском языке
Киселева Лариса Сергеевна, студент

Научный руководитель: Кичева Инна Васильевна, доктор педагогических наук, профессор
Пятигорский государственный университет

Русское деепричастие всегда было трудным граммати-
ческим феноменом. О сложности и многоаспектности 

этого грамматического явления писали многие лингвисты. 
Так, о морфологическом статусе деепричастия можно узнать 
в работах Д. Н. Овсянико-Куликовского [8], А. М. Пеш-
ковского [10], А. А. Шахматова [14], В. В. Виноградова [4], 
Л. В. Щербы [15], М. В. Панова [9], Е. В. Красильни-
ковой [6], П. А. Леканта [7], Н. М. Шанского [13], А. Н. Ти-
хонова [13], В. В. Бабайцевой [7], Л. Д. Чесноковой [11].

Несмотря на то, что деепричастие активно изучается 
с 17 века, в начале которого в употребление и был введён 
сам термин М. Смотрицким, до сих пор среди ученых нет 
единого определения деепричастия как феномена, а также 
его морфологического статуса. На основании совмещения 
у деепричастия глагольных и наречных свойств российские 
ученые пришли к выделению трех основных точек зрения. 
Так, В. В. Бабайцева и Л. Д. Чеснокова выделяют деепри-
частие как самостоятельную часть речи наряду с глаголом 
и наречием; деепричастие как гибридную синкретичную 
часть речи рассматривают А. М. Пешковский, В. В. Вино-
градов; а Л. А. Булаховский, А. А. Шахматов, Л. В. Щерба 
придерживаются мнения о деепричастии как особой фор-
меодной части речи: либо наречия, либо глагола. Рассмо-
трим каждую из представленных точек зрения.

1. Деепричастие — самостоятельная часть речи на-
ряду с глаголом, наречием (В. В. Бабайцева, Л. Д. Чесно-
кова и др.).

В таких вузовских учебниках, как «Современный рус-
ский язык» (Н. М. Шанский, А. Н. Тихонов) [13, с. 222–
225], «Современный русский язык» (Е. И. Диброва) [11, 
с. 170–174], а также и в школьной литературе, например, 

«Русский язык. Теория. 5–9 кл». (Л. Д. Чеснокова, 
В. В. Бабайцева) [2, с. 173] деепричастие рассматрива-
ется как самостоятельная часть речи. А.Н Тихонов, автор 
первого учебника, считает, что самостоятельность статуса 
рассматриваемой нами части речи определяетсятаксис-
нымисвойствами деепричастия, а глагольные и наречные 
свойства деепричастий «формируютсякак таковые на гла-
гольном материале под контролем и сильным влиянием 
наречия. Это позволяет рассматривать их как особый 
разряд слов, хотя самостоятельность их весьма относи-
тельна» [13, с. 223–224]. Важно отметить, что в таком 
подходе нет четкой аргументации. В далее указанных двух 
учебниках самостоятельность деепричастия утверждается 
в определениях следующем образом: «это знаменательная 
неизменяемая часть речи, обозначающая действие как 
признак другого действия и выражающая это значение за 
счет своей неизменяемости и семантической зависимости 
от глагола-сказуемого и имени — субъекта действия — 
подлежащего» [11, с. 170–171].

2. Деепричастие — гибридная, синкретичная часть 
речи (А. М. Пешковский, В. В. Виноградов и др.).

Изучая деепричастия иучитывая в них синтез гла-
гола и наречия, некоторые ученые считают их синкре-
тичной частью речи. В. В. Виноградов в книге «Русский 
язык» рассматривает деепричастие как «гибридную на-
речно-глагольную категорию» [4, с. 384]. А. М. Пешков-
скийрасценивал деепричастие как смешанную по своему 
значению категорию, которая может лишь претендовать 
на принадлежность к основным частям речи [10, с. 102].

Д. Н. Овсянико-Куликовский, учитывая неизменяемость 
части речи, включает деепричастие в разряд наречий. Он 
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пишет, что это «род наречий, произведенных от глагольных 
тем» [8, с. 234], а Л. А. Булаховский в своею очередь назы-
вает деепричастия: «глагольные наречия» [3, с. 159].

3. Деепричастие — особая форма одной части речи: 
либо наречия, либо глагола (Л. А. Булаховский, А. А. Шах-
матов, Л. В. Щерба и др.).

Большинство ученых-лингвистов выделяют деепри-
частие как форму глагола. А. А. Потебня определял дее-
причастия как «атрибутивные формы» глагола [12, с. 7]. 
А. А. Шахматов утверждал, что «к глаголу относятся <…> 
неспрягаемые и неличные формы глагола, вызывающие 
представление о виде, залоге и этим самым составля-
ющие одно целое с личными формами глагола, которые 
также вызывают представление о виде и залоге (к таким 
формам относятся инфинитив, причастия и дееприча-
стия <…>)» [14, с. 424]. Л. В. Щерба сравнивал деепри-
частие с личными формами глагола и даже рассматривал 
их в одном ряду, аргументируя это общностью их нареч-
ного распространения, общностью управления и общим 
значением действия [15, с. 93]. Анализируя вид и залог, 
Е. В. Красильникова в свою очередь характеризует дее-
причастие в рамках глагола: «В системе письменной речи 
к глаголу могут быть отнесены только те морфологиче-
ские классы форм, которые связаны с категориями вида 
и залога». Это «глаголы, включая причастие и дееприча-
стие» [6, с. 158]. Используя позиционный анализ глагола, 
М. В. Панов тоже определял принадлежность дееприча-
стия как глагольную форму. Формы глагола он признает 
членами позиционных чередований, а «позиционные чере-
дования не создают особых единиц, они являются превра-
щением одной и той же единицы» [9, с. 54]. П. А. Лекант 
относит деепричастие к глагольным формам, указывая на 
тот факт, что «деепричастие в полной мере проявляет ви-
довое значение, имеет формы вида (то есть не является 
неизменяемым), имеет свои собственные флективные по-
казатели» [7, с. 14]. О. М. Чупашева в своей монографии 
«Грамматика русского деепричастия» отнесла дееприча-
стие к глагольным формам, потому что оно обладает «ти-
пичной сильной глагольной морфологической катего-
рией вида, категорией, свойственной только глаголу» [12, 
с. 14]. Кроме того, такие ученые, как Н. А. Янко-Три-
ницкая, А. А. Зализняк, М. И. Черемисина, И. Г. Милос-
лавский, Г. А. Золотова, Н. К. Онипенко, М. Ю. Сидорова, 
Т. Е. Шаповалова, Я. Г. Тестелец [12, с. 8] также относили 
деепричастие к парадигме глагола. В академических грам-
матиках (20-го века) [5: 30;] и энциклопедических изда-
ниях деепричастие также определяется как форма глагола.

Итак, ясно, что двойственная природа деепричастия 
приводит лингвистов к спорам о морфологической при-
надлежности данной части речи. За всю историю изучения 
деепричастий, основываясь на анализе разных граммати-
ческих признаков (здесь не исключаются и признаки лек-
сического значения), ученые предлагали отличные друг от 
друга варианты квалификации деепричастия. В россий-
ской лингвистике устоялось мнение о принадлежности 
деепричастия к глагольной парадигме. Несмотря на су-

ществование разных представлений о морфологическом 
статусе деепричастия в русской грамматике, бесспорно 
выделяется одно: это самостоятельный грамматический 
класс, который рассматривается с учетом наличия у него 
относительно единых грамматических показателей и се-
мантики.

Проанализируем систему глагольных и наречных при-
знаков деепричастия подробнее, сучетом истории форми-
рования этого грамматического класса.

Становление и развитие деепричастия с его формами 
и признаками прошло продолжительную историю. Ее из-
учение позволяет подробно разобраться в вопросах о мор-
фологической природе этого грамматического класса. 
В докторской диссертации Л. Р. Абдулхаковой «Развитие 
категории деепричастия в русском языке» [1] сказано, что 
деепричастие произошло от древнего славянского дей-
ствительного причастия, которое тогда представляло собой 
грамматическую синкрету, положившую начало двум 
новым грамматическим классам — самому причастию 
и деепричастию. Далее, именные формы утратили согла-
сование с именем и стали неизменяемыми. Главная роль 
в процессе выделения именных форм закрепилась за функ-
ционально-грамматическим фактором — выражением 
предикативного значения. Категория времени, оставшаяся 
от древнего причастия, нашла отражение в способности 
формирующегося деепричастия к выражению временных 
соотношений с основным глагольным сказуемым. В 17 
веке, наличие значительного разнообразия форм деепри-
частия (с различными его суффиксами: -а, -в, -вши, -ши 
и нулевым для совершенного вида; -а, -учи/-ачи, -в, -вши, 
-ши, -е для несовершенного), повлияло на проявление 
тенденции к закреплению влияния вида на образование 
деепричастий. Синтаксические функции деепричастия раз-
вивались в двух основных направлениях: в развитии их 
второстепенных предикативных возможностей и в обозна-
чении различных обстоятельственных характеристик, со-
путствующих основному действию.

История развития русского деепричастия свидетель-
ствует о том, что оно возникло в качестве глагольной 
формы, а за весь период развития глагольные свойства не 
были им утрачены. Да, без сомнения необходимо признать 
у деепричастия наличие глагольных и наречных свойств, 
но глагольные при этом преобладают.

Деепричастие обладает рядом грамматических при-
знаков, закрепленных за глаголом:

– сохраняет переходность/непереходность, возврат-
ность/невозвратность.

Данные категории деепричастие приняло от глагола, 
при этом сохранив те же формальные показатели, что 
и производящее слово. У глагола показателями переход-
ности является прямое дополнение — существительное 
или местоимение в В. п. без предлога или в Р. п. — при от-
рицании или выражении части некоторого целого. У пере-
ходных глаголов формально отсутствует постфикс -ся (–
ся/-сь), как основной признак переходности. Возвратные 
глаголы имеют в своей структуре указанный уже постфикс. 
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Например, интересовать детей/интересуя детей, 
интересоваться детьми/интересуясь детьми.

– деепричастия сохраняют вид и видовое значение 
формообразующего глагола.

От совершенного и несовершенного вида одного и того 
же глагола образуются деепричастия, отличающиеся по 
форме, которая выражается разными суффиксами и грам-
матическим значением, выражаемым разными видами. 
Деепричастие совершенного и несовершенного видов вы-
ражают отношение сопутствующего действия и его завер-
шенности/незавершенности, а также единичности/повто-
ряемости. Например, Анна Фёдоровна, Катя и Леночка 
стояли в дверях наподобие живой картины, ожидая 
визга, вопля, битых чашек (Л. Е. Улицкая, «Пи-
ковая дама»). После этого допили вино, и африканцы 
убрали со стола яства, оставив на нём фрукты 
и кувшины (М. А. Булгаков, «Мастер и Маргарита»). 
В первом примере деепричастие (ожидая) имеет значение 
незавершенного действия, которое совершается одновре-
менно с действием-сказуемым, а во втором деепричастие 
(оставив) имеет значение завершенного действия, следу-
ющего за завершенным действием, называемым сказу-
емым.

– Деепричастие сохраняет синтаксические связи фор-
мообразующего глагола.

Деепричастия вступают в те же синтаксические связи, 
что и формообразующие их глаголы. Они управляют су-
ществительными (зайти в класс — зайдя в класс). 
У деепричастия, как и у глагола-прародителя, конечно, 
обнаруживается связь примыкание: к деепричастиям 
примыкают зависимые по смыслу наречия (звонко сме-
яться — звонко смеясь).

– Своеобразная передача временной семантики.
Формообразующий глагол соотносится с моментом 

речи и поэтому имеет категорию времени, представ-
ленную парадигмой соответствующих словоформ. А дее-
причастие же обозначает относительное время, которое 

соотносится с моментом уже другого действия. Исходя 
из этого можно заметить, что деепричастие не имеет ка-
тегории времени, но оно может выражать относительное 
время, которое будет проявляться в соотнесенности доба-
вочного действия (деепричастия) с действием основного 
глагола-сказуемого.

Признаки деепричастия, закрепленные за наречием:
При синхронном анализе деепричастия у него выделя-

ется ряд признаков, сближающих эту глагольную форму 
с наречием:

– Неизменяемость деепричастия.
У деепричастия отсутствуют парадигмы противопо-

ставленных друг другу словоформ. Например, глагол бо-
леть в личной форме имеет парадигмы болею, болеешь, 
болеет, болеем, болеете, болеют, деепричастие болея 
и наречие больно не имеют парадигмы.

– Синтаксические связи.
Так как деепричастие — зависимый элемент синтакси-

ческой конструкции, то он примыкает к главному элементу 
словосочетания.

– Синтаксическая функция.
В предложении деепричастие может быть обстоятель-

ством образа действия, причины, времени, условия. На-
пример, смотрел (как?) смущаясь; ответил (по-
чему?) выучив; сделаешь (когда?) закончив писать.

Проанализировав признаки деепричастий можно еще 
раз убедиться в том, что деепричастие в русском языке 
имеет больше глагольных признаков, чем наречных, что 
обусловлено их глагольной природой. Поэтому, оно явля-
ется особой формой глагола, обнаруживающей синкре-
тизм с наречием. Это доказывает и его грамматическая 
семантика (факт сопутствующего значения), и устояв-
шаяся синтаксическая функция, которая соответствует 
наречию — второстепенное сказуемое, итаксисное зна-
чение — деепричастие служит типичным средством вы-
ражения относительного временного значения в совре-
менном русском языке.
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Инвективная лексика в сериале «Шерлок» на канале ВВС
Морозова Светлана Константиновна, студент
Московский государственный областной университет

В современном кинематографе стало популярным ис-
пользование ненормативной (инвективной) лексики. 

Данная черта придает речи персонажей экспрессивности, 
помогает автору кинопроизведения подчеркнуть характер 
героя, приблизить его к простому зрителю или отразить 
особенности социального окружения. Сериал Шерлок 
ВВС не стал исключением.

Однако, в отличие от ряда фильмов и сериалов соз-
датели подошли к данному вопросу со всем многооб-
разием. Первые сезоны Шерлока были выдержаны 
в строгом стиле, и герой не допускал использование по-
добных выражений. Со временем герой стал оттаивать, 
его начали окружать друзья. И дабы подчеркнуть появ-
ление человечности в Шерлоке, показать, что в персо-
наже живы и бушуют эмоции, авторы прибегают к та-
кому приёму.

Поскольку жанр кино подразумевает использование 
вербальных и невербальных компонентов, авторы ис-
пользуют как приёмы кинематографа, так и стилистиче-
ские приёмы. Проведя небольшое исследование, было 
выявлено несколько приёмов, при помощи которых в про-
цесс повествования вводится инвективная лексика:

1. Изображается графически или при помощи жести-
куляции:

a) В первой серии четвертого сезона Майкрофт следит 
за братом через его телефон, тем самым вычисляя тра-
екторию движения Шерлока. Но брату не удалось оста-
ваться незамеченным, и Шерлок оставил ему графическое 
послание, написанное линиями маршрута: F*ck off.

b) В третьем сезоне Шерлока маскируют выражение 
f*ck off и показывают его с помощью неприличного жеста, 
заключающегося в том, что средний палец поднимается 
вверх.

Такой приём конечно же осуществим только в рамках 
киноискусства, поскольку включает невербальное об-
щение при помощи жестикуляции и знаков-символов.

2. Прямая речь персонажа:
a. John: This guy — a junkie?
b. Woman: What do you mean there is no ruddy car?
Слово ruddy синонимично известному ругательству 

bloody, и переводятся они как «чёртов». В свою очередь 
слово bloody также неоднократно появлялось в сериале.

c. John: No, frankly, a bloody awful cabbie.
d. John Watson: She’s in shock, for God’s sake, and all 

over some bloody stupid camera phone! Where is it, anyway?
e. John: A bloody head!
Как можно заметить, данное слово широко использу-

ется помощником детектива, доктором Ватсоном, и по-
добная лексика присутствует в речи персонажа с самого 
начала. В то время как Шерлок редко позволял себе вы-
разиться в таком ключе. Несмотря на это можно найти не-
сколько примеров в первых сезонах.

f. John: It was extraordinary. It was quite… extraordinary.
Sherlock: That’s not what people normally say.
John: What do people normally say?
Sherlock: «Piss off!»
g. Sherlock: [extremely irritated] Oh, hell! What does 

that matter?!
Слово hell также часто присутствует в сериале, од-

нако становится излюбленным бранным междометием 
как для Шерлока, так и для Ватсона. Слово hell можно на-
звать в меру нейтральным и привычным в повседневной 
жизни. Для русского человека оно приравнивается к упо-
треблению слова «блин» или «чёрт!». Однако, в сериале 
присутствует и более экспрессивная и грубая лексика.

h. John: Sh*t. He’s right. He is, in fact, right.
i. John: Sh*t. (He looks round to Mrs Hudson.) He’s 

coming.
j. Woman: You bastard!
Из примеров видно, что прямая речь персонажа явля-

ется самым распространённым способом передачи ненор-
мативной лексики. Также стоит отметить, что в ряд сни-
женной лексики входят жаргон и слэнг.

Бывают случаи когда несколько приёмов переплета-
ются и взаимодополняют друг друга.

3. Стилистические приёмы
4. Средства кинематографа (монтаж, кадрирование, 

панорамирование, ракурс, смена плана и т. д.)
В третьем сезоне в серии «Пустой катафалк» накаля-

ется атмосфера в связи с тем, что Шерлок разыграл свою 
смерть и исчез на два года, оставив своего друга в одино-
честве и неведении, что конечно же повлияло на их отно-
шения, душевное состояние и выразилось в их лексике. 
Разберем пример:
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Sherlock: I tried talking to him. He made his position 
quite clear.

John: [John is in his office examining a patient with an 
undescended testicle. He lifts a middle finger] Just relax, Mr 
Summerson.

Mrs. Hudson: What did he say?
Sherlock: F…*смена кадра*
John: [feeling his patient’s testicles] Cough.
Несмотря на попытку завуалировать выражение, 

мы можем догадаться о его значении. Смена кадра по-
могает нам оригинально преподать фразу, отразить на-

строй героев и то, в каких отношениях они сейчас нахо-
дятся. Данное сплетение приёмов добавляет экспрессии. 
Монтаж идеально комбинирует кадры, сохраняет компо-
зиционную целостность и дополняет кинообразы.

Таким образом, инвективная лексика является неотъем-
лемым элементом при создании образа персонажей и вво-
дится в процесс повествования несколькими способами. 
Разнообразные вкрапления этого пласта лексики делают си-
туации на экране более близкими к жизни. Главная функция 
таких выражений заключается в создании соответствую-
щего эффекта на зрителей и убедительного образа героя.
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Билингвизм, мультилингвизм, полилингвизм: 
современные европейские исследования

Сконечный Тимофей Геннадьевич, магистрант
Московский городской педагогический университет

Если мы обратимся к истории, то увидим, что издавна 
у определенных народов и этнических групп вла-

дение двумя языками являлось нормой. Где-то это было 
обусловлено географически, где-то культурно, а где-то — 
экспансией других народов и этносов. Исходя из этого 
можно заключить, что в историческом аспекте явление 
билингвизма вовсе не ново. Тем не менее, лишь относи-
тельно недавно в лингвистике начинали уделять серьезное 
внимание таким феноменам, как «билингвизм», «муль-
тилингвизм» и «полилингвизм», а также изучению самих 
билингвов, их миропонимания, мироощущения. И это со-
вершенно не удивительно — ведь наступил век глобали-
зации и массовых миграций, а интернациональный брак, 
например, уже не кажется чем-то удивительным.

На сегодняшний день билингвизм является предметом 
изучения не только лингвистики, но и психологии, социо-
логии, а также рассматривается такими метапредметными 
науками как социальная психология, социолингвистика, 
психолингвистика и нейролингвистика. Каждый год при-
носит нам новые и все более подробные знания о билинг-
визме и билингвах. Однако нам, как всегда, приходится 
сталкиваться с парадоксом познания — чем больше мы 
узнаем, тем шире видится нам сфера неопознанного.

Данный реферат нам хотелось бы построить вокруг 
очерка, перевода и анализа новейших зарубежных статей 
об исследованиях и взгляде на билингвизм и билингвов 
сквозь призму лингвопсихологии и нейролингвистики.

Будет логично начать с базового определения, поэтому 
мы обратимся к словам Уриэля Вайнрайха, который писал, 
что «явление попеременного использования одним и тем 
же человеком двух языков следует во всех случаях называть 
билингвизмом» [1]. Разумеется, приведенное выше опре-
деление не единственное, не говоря уже о том, что в разных 
науках, а также разными учеными билингизм определя-
ется и классифицируется совершенно по-разному, в со-
ответствии с тем или иным научным подходом, знанием 
и понимаем предмета. Однако на наш взгляд определение 
Вайнрайха является весьма емким касаемо отражения 
предмета, но при этом крайне доступным для понимания.

Мы не будем погружаться в разбор множественных 
определений и классификаций данного явления и поста-
раемся сфокусироваться на изучении взаимодействия 
и влияния на мозг билингвизма в его различных формах.

Билингвизм и мозг

Для начала мы рассмотрим довольно простой пример 
касаемо искусственного билингвизма. Напомним, что вы-
деляют естественную и искусственную формы билинг-
визма [2]. К искусственным вариациям относят, например, 
изучение второго языка в процессе обучения в каком-либо 
учреждении.

Здесь мы обратимся к исследованию, опубликованному 
учеными Эдинбургского Университета в 2015 году [3]. 
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Ими были созданы две экспериментальные группы, куда 
вошло 200 студентов гуманитарных направлений первого 
и выпускного курсов. Команду исследователей более всего 
интересовало влияние изучения второго языка в универ-
ситете на различные механизмы внимания, на умение фо-
кусироваться на определенных звуках, на способность пе-
реключаться между умножением и делением, а также на 
словарно-лексические возможности студентов. После со-
поставления результатов студентов (подразумевается, что 
студенты первого курса лишь приступили к изучению вто-
рого языка, а студенты выпускного — уже достигли язы-
ковой компетенции) было выявлено, что студенты, до-
стигшие определенной компетенции во втором изучаемом 
языке, показывают несравненно лучшие показатели ра-
боты механизмов внимания, а также развитые способ-
ности к быстрому отбору релевантной информации.

Слова одного из авторов статьи и куратора исследо-
вания — профессора Эдинбургского Университета Томаса 
Бака звучат следующим образом — «Наше исследование 
подтверждает не только то, что изучение иностранных 
языков положительным образом отражается на карьере 
и социальной жизни человека, но и влияние на когнитивные 
функции человека, выходящие за рамки самого языка» [3].

В продолжение темы хотелось бы раскрыть содер-
жание статьи сингапурского научного веб-издания Asian-
Scientist.com, в которой, в свою очередь, пойдет речь уже 
об особенностях естественного билингвизма. Декан Син-
гапурского Университета Менеджмента Ян Хуадзинь, ко-
торая занимается изучением влияния языков на работу 
нашего мозга с информацией, обращает наше внимание 
на то, что первые исследования естественных билингвов, 
проводившиеся в 60-е годы прошлого века, указывали 
на то, что мозг и даже само общее развитие детей-би-
лингвов отстает от детей-монолингвов [4]. Подобные ис-
следования в некотором смысле породили общественное 
неприятие билингвизма. В преподавательском опыте про-
фессора Хуадзинь не раз встречались студенты-билингвы, 
которые рассказывали о сложностях, с которыми им при-
ходилось сталкиваться в детстве, о том, что они нередко 
были вынуждены воздерживаться от использования од-
ного из двух родных языков.

Сегодняшняя точка зрения относительно билинг-
визма претерпела кардинальные изменения по сравнению 
с предшествующей, чему, несомненно, поспособствовали 
многочисленные практические исследования. Для про-
фессора Хуадзинь Сингапур — весьма благоприятная 
почва для изучения билингвизма, так как в этом городе-го-
сударстве утверждены аж 2 государственных языка — ки-
тайский и английский. Также влияние оказывает огромное 
количество иностранных студентов, которых привлекают 
престижные вузы города. В качестве примера когнитивной 
тренировки профессор приводит личный опыт — она вла-
деет английским и корейским языками, во время речи на 
английском языке ей приходится прикладывать усилия 
и фокусироваться на грамматике английского, чтобы аб-
страгировать мозг от влияния корейской грамматики, так 

как они кардинально отличаются. Подобная механика 
с годами позволила ей высоко развить способности к кон-
центрации и игнорированию препятствующих факторов.

Далее нам хотелось бы обратить большее внимание на 
вопрос восприятия мира детьми-билингвами.

Влияние билингвизма на детское мироощущение

Хоть и считается, что язык — это скорее то, что при-
обретается ребенком в процессе взросления и взаимодей-
ствия с окружающими, 5 лет назад Вюрцбургский Универ-
ситет Юлия Максимилиана опубликовал поражающую 
воображение информацию — было установлено, что даже 
первый плач новорожденного отражает тональные ри-
сунки языка его родителей [5]. Исследование проводилось 
при сотрудничестве с французскими институтами, в ре-
зультате чего было проведено сопоставление плача ново-
рожденных немцев и французов. Первые плакали с нис-
ходящим тональным рисунком, другие же — наоборот, 
с восходящим, что, в свою очередь, отражало особенности 
интонирования в их родных языках. Данное исследование 
подтвердило тот факт, что первое взаимодействие и вли-
яние языка происходит еще в то время, пока ребенок на-
ходится в утробе матери.

Также наше внимание привлекли исследования про-
фессора психологии университета Конкордия, Кристы 
Бье-Хайнлайн, направленные на выявление влияния би-
лингвизма на мировосприятие детей [6]. В процессе иссле-
дования было рассмотрены случаи 48 детей 5–6 лет, среди 
которых были как монолингвы и естественные билингвы, 
так и последовательные билингвы (изучение\взаимодей-
ствие со вторым языком началось несколько позднее).

Было выявлено, что монолингвы репрезентируют ожи-
даемые от ребенка взгляды — у них максималистский 
и натурализированный взгляд на мир, они проводят четкую 
параллель между общением людей и взаимодействием 
животных, для них все наше знание предстает некой эс-
сенцией, существующей в них с самого рождения, и все 
это проецируется на окружающий мир. Их взгляды устой-
чивы и консервативны. Особый интерес же вызывает ми-
роощущение последовательных билингвов — оно явля-
ется более приближенным к взрослому мироощущению, 
у них четкое осознание того, что все наши знания — при-
обретены, в чем, несомненно, прослеживается влияние 
их взаимодействия с языками. В процессе изучения вто-
рого языка различные трудности и препятствия порож-
дают у них критические размышления, ведут к расши-
рению кругозора.

Заключение

В заключение можно сказать, что каждое проявление 
и форма билингвизма заслуживают особого внимания 
и изучения. Каждый год в науке привносит нам новые 
знания об этом уникальном метапредметном явлении. На 
сегодняшний день уже никто не отрицает, что каждое про-
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явление билингвизма характерно отражается на нашем 
мозге, сознании и мировосприятии. Исследования би-
лингвов в различных сферах помогают нам лишний раз 
подтвердить уникальное влияние изучения вторых языков 
как в естественной, так и в искусственной средах на раз-

витие когнитивного мышления и общих мыслительных 
способностей человека. По мере продвижения процесса 
глобализации число билингвов будет неумолимо увели-
чиваться, что еще больше актуализирует исследования 
в данной сфере.
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Искусство народных сказителей Узбекистана
Хамидова Мухайёхон Обидовна, кандидат филологических наук, доцент

Наманганский государственный университет (Узбекистан)

Узбекистан-страна с древней и самобытной культурой. 
Здесь она вобрала в себя все особенности культур 

стран, расположенных вдоль Великого Шёлкового пути. 
Эти отголоски можно заметить в живописи, танце, лите-
ратуре и музыке данного благословенного края.

Народы, населяющие Узбекистан, всегда бережно от-
носились к великому наследию своих предков, стараясь 
передать его потомкам, в свою очередь обогащая его.

Музыка узбекского народа самобытна и разнообразна. 
Песни, которые, конечно же, не могут существовать без 
музыки, имеют множество разновидностей: «Ёр-ёр» — 
свадебные песни; «Лапар»-шуточные песни, «Марси-
я»-похоронные песни.

Есть узбекские макомы-сложная в исполнении лириче-
ская музыка со множеством музыкальных исполнителей.

Среди этих разновидностей особняком стоят народные 
сказители-«бахши» (в Хорезмской области-«халфа»).

Данный вид искусства своеобразен и многогранен. Он 
корнями уходит в глубокую древность, когда множество 
кочевых племён кочевали по огромной территории ны-
нешней Средней Азии.

Тогда, уставшие после ежедневных забот суровой жизни 
кочевников, люди собирались у костра вокруг скази-
теля, чтобы, под аккомпанемент его струнного инструмен-
та-домбры или комуза, слушать сказания о храбрых героях, 
совершавших героические поступки, или о влюблённых, 
история любви которых превратилась в прекрасную легенду. 
Шло время, люди менялись — из кочевников превращались 
в земледельцев, своим трудом и упорством создававших пре-
красные города и райские сады, цветущие поселения.

Появлялись государства, менялись правители, одна 
религия вытесняла другую, одно поколение заменялось 
другим.

Много каких изменений было ив искусстве.
Среди всех изменений только искусство народных 

сказителей оставалось незыблемым. Всё также люди, 
уставшие от ежедневных забот, собирались вокруг бахши, 
чтобы под чарующую музыку его домбры слушать на-
родные «дастаны»-эпосы и поэмы.

Надо отметить, что уже тогда различались виды 
дастанов героические, любовно-приключенческие.

Героические эпосы рассказывали о деяниях великих бо-
гатырей, которые, не без помощи магии, совершали под-
виги во имя людей, за что были увековечены в их памяти 
в виде героев народных сказаний. Такие эпосы вдохнов-
ляли на геройства, заставляя слушателей задуматься над 
тем, что они могут сделать для людей, для всего народы.

Некоторые поэмы разрастались со временем, их пер-
сонажи начинали жить отдельной жизнью, и постепенно 
появлялось новое сказание, пополнявшее сокровищницу 
устного народного творчества. У этих поэм был огромный 
объем, но народные сказители помнили их наизусть. При-
мером для такого эпоса может стать цикл поэм «Гуруг-
ли»-эпос, вобравший в себя элементы героических, лю-
бовно-романтических сказаний.

Данный эпос своеобразен тем, что он имеет туркмен-
ские, узбекские и таджикские вариации, разный подход 
к описанию геройств различных персонажей. В нём рас-
сказывается о героических деяниях Гуругли, который 
считается человеком, с семи лет боровшийся ради объ-
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единения разрозненных масс среди узбекского и туркмен-
ского народов.

Став в их главе, он прогоняет иностранных захват-
чиков, вторгшихся в Среднюю Азию, с целью захвата 
этого чудесного края. В его приключениях Гуругли (или 
«Герогли» по-туркменски) сопровождают верные дру-
зья-волшебный конь Гирот и мифический Хизр. Вместе 
они переживают немало приключений, сокрушают не од-
ного врага, освобождают не один десяток людей.

Если в первой части рассказывается только о моло-
дости главного героя, то в других частях-поэмах «Авазхон» 
и «Хасанхон» рассказывается уже о его усыновлённых 
детях, которые были воспитаны сказочными пери. Эти 
дастаны, являясь логическим продолжением первой 
части, тем не менее являются самостоятельными произ-
ведениями, со своей линией развития событий. В них есть 
тема про Гуругли, но тем не менее это уже не та самая 
история. Самое интересное то, что сказания об этой семье 
на этом не заканчиваются. Потому что в последующих 
частях этого эпоса рассказывается уже об внуках Гуруг-
ли-Равшанхоне и Нурали, есть даже сказание о уже о его 
правнуке-богатыре Джахонгире.

Этот эпос, точнее его узбекский вариант, примеча-
телен тем, что в нём жизнь и быт простого узбекского на-
рода и наоборот — его правителей, показан немного шире, 
чем в других его интерпретациях. Тем не менее, в этом про-
изведении наблюдается такое переплетение волшебства 
с будничностью, когда животные разговаривают, сказочные 
существа-девы, пери, драконы живут по соседству, а про-
стые, на первый взгляд, вещи оказываются волшебными. 
Другой известный узбекский эпос «Алпамыш»-больше ге-
роический. Его главный герой-богатырь Алпомиш, который 
в раннем детстве сумел натянуть лук и отстрелить стрелой 
вершину горы Аскартаг. Данный эпос в окончательном ва-
рианте сформировался, в XV веке хотя в тексте указываются 
на события, произошедшие намного раньше. В нём расска-
зывается о временах, когда в народе ещё были достаточно 
сильны кочевые обычаи, но уже были заметна склонность 
к оседлому образу жизни. Эти племена приняли ислам, но 
знакомы с этой религией ещё очень поверхностно.

Именно это обстоятельство и приводит к конфликту, 
который стал завязкой всего сюжета данного сказания. 
Отец Алпамыша Бойбури и его брат Бойсари, отец воз-
любленной Алпамыша Ойбарчин, поссорились, и Бой-
сари, забрав семью и всё племя в месте со всем скотом, 
покинул свою родину-горы Бойсун (эта территория сейчас 
находится в Сурхандарынской области Узбекистана). Он 
перекочевал в калмыкские степи.

В эпосе «Алпомиш» ярко показан образ женщин. 
В нём она не просто прелестное создание, а самостоя-

тельная личность, способная сама принимать решения 
в отношении своей судьбы. Наиболее отчетливо это видно 
в образе Ойбарчин. Эта девушка, будучи мусульманской, 
тем не менее смела и города, умеет бороться за свое сча-
стье. Она в борьбе побеждает калмыка, и чтобы выиграть 
время, объявляет, что выйдет замуж за того, кто выйдет 
победителем в устраиваемом состязании.

Ойбарчин не только смела и находчива — у неё очень 
развито чувство справедливости, — когда за ней приез-
жает её возлюбленный Алпомыш и хочет забрать её, она 
отказывается. Девушка говорит, что, хотя калмыки и яв-
ляются врагами, тем не менее, она дала слово, и сдержит 
его, чего бы ей это ни стоило. Это доказывает то, что в оз-
наченное время мусульманские устои в узбекском обще-
стве были ещё не так развиты, если девушка могла ходить 
с открытым лицом и разговаривать наедине с мужчиной. 
Хотя, стоит признать, что у кочевых соседей узбеков жен-
щины никогда не закрывали лица.

Но вернёмся к эпосу Алпомиш выходит победителем 
всех состязаний и в качестве приза увозит прекрасную 
Ойбарчин домой. На этом эпос не заканчивается — в про-
должении рассказывается об интригах при дворе царя 
Бойбури — отца Алпомиша. Когда он уезжает, чтобы ос-
вободить своего тестя из калмыцкого плена и пропадает 
на семь лет, наследником престола объявляет себя его не-
законнорождённый брат Ультонтоз, который для укре-
пления своей власти хочет силой взять в жёны Ойбарчин.

Но Алпомиш вовремя возвращается из устанавливает 
справедливость, награждая верных ему людей и нака-
зывая недругов.

Как было сказано выше, дастаны существовали только 
в устном виде до средины ХХ века, Бахши должны были 
знать наизусть огромные поэтические тексты-речитативы, 
которые сопровождались прозаическими описаниями. 
Среди бахши были свои знаменитости, которые помогли 
учёным-этнографам записать эти дастаны на бумаге, их 
память поражала, например, знаменитый сказитель ХХ 
наизусть века Пулкан-шаир знал наизусть более 76 (се-
мидесяти шести) дастанов, Кадир бахши Рахимов-до 72, 
Фазил Юлдаш оглы-60, Эргаш Джуманбулбул оглы-50, 
Бола бахши Абдуллаев — более 20 ит.д.

Во все времена искусные бахши были везде уважаемы 
Их приглашали к себе знатные люди, дарили дорогие по-
дарки, с ними старались подружиться. Бахши не жили по-
долгу в одном месте Навьючив на лошадь, но чаще на осла 
свой нехитрый скарб, с домброй на руках, эти поэты и ис-
тинные художники слова странствовали, переходя и аула 
в сеул, из кишлака в кишлак, из одной области в другую, 
везде даря людям радость, рассказывая им по памяти 
истории давно минувших дней.
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Проблема истины в философии является, пожалуй, 
одной из «вечных». Проблема актуальна с раз-

личных позиций. Социально-культурная составляющая 
определяется ценностными ориентациями человека; 
с точки зрения же гносеологии — множественностью по-
знавательной ситуации.

О сущности истины человек задумывался еще с антич-
ности. Например, Платон утверждал, что истина — ничто 
иное, как правильность восприятия; иной же подход уста-
навливает истину как наличность, требующую для своего 
открытия вовлечения всего человека.

Для выяснения роли истины в познании стоит обозна-
чить, что же такое — познание.

Познание — специфический вид духовной деятель-
ности человека, процесс постижения им окружающего 
мира, получения и накопления знаний; существует необ-
ходимость развития и совершенствования этой деятель-
ности в связи с общественной практикой. Основная цель 
познания — достижение истины.

Знание же есть идеальный образ действительности, 
субъективная реальность; относительно познавательного 
процесса рассматривается в качестве результата.

Классическая концепция истины соглашается с антич-
ными позициями — основана на принципе некого тож-
дества знаний и действительности: «Кто говорит о вещах 
в соответствии с тем, каковы они есть, говорит истину, 
тот же, кто говорит о них иначе — лжет…» [Платон, 1968, 
с. 417]. Действительность в данном случае — любая об-
ласть мыслительной деятельности, включая фантастиче-
ские, мифологические, абстрактные образы. Для данной 
концепции характерны принципы:

– Независимость действительности от мира знаний;
– Между мыслями и действительностью устанавлива-

ется четкое соответствие;
– Критерий, подтверждающий удовлетворенность 

действительности мыслью.
Однако в подлинности действительности должно быть 

уверенным, потому как наше знание сравнивается не 
с действительностью, как таковой, а с нашим же воспри-

ятием ее (мир опыта). В данном случае имеет место кор-
реляция с познавательными способностями, что является 
характеристикой индивидуальной.

Стоит отметить, что классическая концепция истины 
имеет интуитивные истоки. Опытное основание кон-
цепции — здравомыслие, обыденное мнение: мысль ис-
тинна, если соответствует экспериментально наблюдае-
мому порядку вещей.

Понятие действительности с течением времени приоб-
рело более обобщенный характер, следствием чего яви-
лось разрушение соответствия, лишение понятий чув-
ственной наглядности; исходя из этого можно сделать 
вывод о недостаточной состоятельности концепции на 
данном этапе развития. Однако, отказываться от классики 
не стали, вместо этого обратились к обоснованию и уточ-
нению понятий соответствия и действительности.

В концепции обнаружены явные логические па-
радоксы, соответственно, трудности системы на фоне 
этого еще более очевидны: один из самых известных из 
них — парадокс лжеца. Допустим, что кто-то о себе самом 
утверждает «Я лгу». С одной стороны, он описывает дей-
ствительный факт своего неискреннего поведения, т. е. 
данное высказывание является истинным. А с другой сто-
роны, по содержанию оно утверждает ложь, приписывает 
субъекту данного суждения (Я) свойство высказывать 
ложь. Тогда и получается, что высказывание «Я лгу» — 
истинно».

«Исследовать истину в одном отношении трудно, 
в другом — легко. Это видно из того, что никто не в сто-
янии достичь ее надлежащим образом, по и но терпит 
полную неудачу, а каждый говорит что-то о природе и по-
одиночке, правда, ничего или мало добавляет к истине, но, 
когда все это складывается, получается заметная вели-
чина» [Аристотель «Сочинения», первый том, издатель-
ство «Мысль». 1976, с. 94.3]

Человеческое познание классически можно рассмо-
треть с двух позиций: эссенциализма и инструментализма.

– Первая позиция: окончательное объяснение по-
средством сущностей.
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Эссенциализм — в переводе с латинского дословно 
означает сущность; одно из толкований научной теории, 
часть галилеевской философии науки. Согласно этой уста-
новке необходимо различать универсум сущности реаль-
ностей (I), универсум наблюдаемых феноменов (II) и уни-
версум символического представления (III).

Схема поможет описать функцию теории:

Каждый из универсумов представлен в виде квадрата.
a, b — феномены (явления) — символические пред-

ставления реальностей А и В
A, B — соответствующие реальности, лежащие за яв-

лениями
Е — сущность А и В
ε — теория, которая описывает Е.
Таким образом, из ε и а можно вывести (вычислить) b, 

то есть объяснить причинность b через а.
Для более понятного объяснения сформулированы 

следующие тезисы:
1. Исследователь стремится к нахождению истинной 

теории, а значит описания, объясняющего наблюда-
емые факты. (Это означает, что описание фактов должно 
быть выводимо из теории, соединенной с определенными 
утверждениями — так называемыми «начальными усло-
виями»)

2. Все, что в силах ученого — это проверить свои те-
ории и устранить те из них, которые не выдерживают наи-
более строгих проверок, которым он их подвергает. Од-
нако никогда нет уверенности в том, что новые проверки 
или новое теоретическое обсуждение не приведут его 
к модификации или к отвержению его теорий. Потому все 
теории являются и остаются гипотезами: они суть предпо-
ложения в отличие от безусловного знания.

3. Лучшие и истинные научные теории описывают или 
-вещей: реальности, стоящие за яв ةсущностную природуة
лениями. Эти теории не нуждаются в дальнейшем объ-
яснении, более того, они его не допускают: они являются 
окончательными объяснениями, и выявление их есть ко-
нечная задача ученого.

– Вторая позиция: теории как инструменты.
Инструментализм утверждает, что теории науки ничто 

иное, как правила вывода; и не существует «чистой» науки 
не существует, есть лишь «прикладная».

«Мой ответ инструментализму заключается в том, что 
я показываю существование глубоких различий между 

-теориями и техническими правилами вычис ةчистымиة
ления и что, хотя инструментализм может дать прекрасное 
описание этих правил, он совершенно неспособен понять 
различия между ними и научными теориями. Поэтому ин-
струментализм терпит крах». [К. Поппер «Логика и рост 
научного знания», издательство «Прогресс» — Москва, 
1983, c.311.1]

– Третья позиция: гипотезы, истина и реальность 
(предложена К. Поппером — австрийским и британским 
философом).

Данная точка зрения соответствует галилеевской кон-
цепции: всякий ученый обозначает целью стремление 
к истинному пониманию мира и его частностей — в том 
числе людей.

Можно сделать вывод, что научные теории являют собой 
«подлинные предположения» — неверифицируемые гипо-
тезы, которые можно подвергнуть критике, тем не менее 
являющиеся значительными стремлениями достижения ис-
тины. Также следует понимать, что любое суждение может 
оказаться истинным, так же, как и ложным: «Каждое 
утверждение s эквивалентно утверждению о том, что s ис-
тинно» [К. Поппер «Логика и рост научного знания», изда-
тельство «Прогресс» — Москва, 1983 c.320.1]

Наблюдается зависимость истины от индивидуальных 
особенных критериев, когда, утверждение нашей позиции 
есть способ оценки собственного искусства познания.

Следовательно, все миры — в частности наш — можно 
считать тождественно реальными.

Рост и развитие для научного знания является одним из 
ключевых моментов, благодаря этому науке присуща ра-
циональность и эмпиризм. Когда имеется достаточно на-
работок и полезного материала, перед человечеством от-
крываются новые возможности, в частности — сравнение 
теорий и выбор наиболее подходящей при ее наличии; 
кроме того возможно сформулировать условия, которым 
должна отвечать та самая искомая «верная» теория.

Очевидно, что до проверки теории возможно знать, что 
она будет лучше другой при условии выполнения опреде-
ленных условий. Соответственно, существует критерий 
относительной приемлемости, применяемый к теории до 
того, как с помощью решающих «проверок» мы выяв-
ляем её действительную удовлетворительность: «В боль-
шинстве областей мы даже не знаем, как оценить про-
исшедшее изменение. В области же науки у нас есть 
критерий прогресса: даже до того как теория подвергнется 
эмпирической проверке, мы способны сказать, будет ли 
теория — при условии, что она выдержит определенные 
специфические проверки, — совершенствованием других 
принятых нами теорий. В этом состоит мой первый тезис. 
Иными словами, я утверждаю, что мы знаем, какой сле-
дует быть хорошей научной теории, и — даже до ее про-
верки — нам известно, какого рода теория будет еще 
лучше при условии, что она выдержит определенные ре-
шающие проверки». [К. Поппер «Логика и рост науч-
ного знания», издательство «Прогресс» — Москва, 1983, 
с. 327. 1]
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Действительно, попытки познать истину — это се-
рьезный шаг; не исключено, что истина и кроется в той 
объективной реальности, к осмыслению которой человек 
приспособлен весьма посредственно. То есть не представ-
ляется возможным даже установить истинность самой ис-
тины, без опоры на субъект-объектные отношения, где за 
ведущее звено стоит принять объект, который управляет 

по сути восприятием его субъектом. Возникает вопрос, 
а существует ли вообще та объективная реальность, к ко-
торой мы так стремимся приблизиться? И здесь следует 
отметить — само наличие истины предположительно, 
что, однако не препятствует обозначению ее как цели 
в любом познании, ибо процесс без цели не представляет 
ценности.
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