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На обложке изображен Сергей Маратович Гуриев (родился в 
1971 году), российский ученый-экономист.

Сергей Гуриев родился в городе Орджоникидзе. Его отец 
Марат Гуриев — доктор технических наук, профессор — один из 
крупнейших советских и российских специалистов по инфор-
мационным технологиям (занимался развитием информаци-
онных технологий в администрации президента, ныне президент 
Союза операторов Интернет). Когда Сергею было 5 лет, семья пе-
ребралась жить в Киев. Но после того как Гуриев завершил учебу 
в средней школе, родители решили переехать в Москву. Юноша 
поступил в столичный вуз, где защитил диплом в области физи-
ко-технических наук. Затем решил посвятить себя экономике, по-
лучил ученую степень доктора и прошел стажировку на базе Мас-
сачусетского института.

Становление молодого ученого началось в 1998 году. Он по-
лучил работу в Российской экономической школе (РЭШ). Воз-
главил Центр дополнительного образования, но уже через четыре 
года занял пост проректора и в итоге стал ректором организации. 
За этот период Гуриев дважды был награжден золотой медалью 
Глобальной сети развития. Карьера Сергея развивалась стреми-
тельно, он стал влиятельной персоной в российской экономике.

Его пригласили вести программу «Послезавтра», которая выхо-
дила на радио «Эхо Москвы». Книги «Мифы экономики» и «Россия 
после кризиса» пользовались спросом среди представителей фи-
нансовой сферы. По поручению Дмитрия Медведева Гуриев го-
товил доклад в составе комиссии по делу бизнесменов Платона Ле-
бедева и Михаила Ходорковского. Вместе с другими экспертами он 
вынес вердикт о недоказанности вины предпринимателей.

Вскоре это решение обернулось против него же. Эксперта об-
винили в обмане и получении материальной выгоды от резуль-
татов доклада. Это стало тяжелым моментом в биографии Сергея. 

В его квартире провели обыск, он неоднократно бывал на до-
просах в Следственном комитете, но вина его не была доказана.

Чтобы обезопасить себя и семью, Сергей переехал в Париж. 
Он заключил контракт со школой Sciences Po, начал заниматься 
научной деятельностью и вести лекции по микро- и политэконо-
мике. За свои заслуги ученый был выдвинут на пост главного эко-
номиста Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). 
После одобрения кандидатуры начал работу в должности.

Даже находясь на расстоянии, Гуриев продолжил поддержи-
вать связь со Следственным комитетом России в качестве сви-
детеля по делу Ходорковского — Лебедева. Его взяли под на-
блюдение российские спецслужбы. Только в 2015 году Владимир 
Путин сделал официальное заявление, в котором признал неви-
новность эксперта, который вскоре после этого посетил страну с 
рабочим визитом от ЕБРР.

Политолог и философ Борис Межуев в газете «Известия» 
писал о том, что считает его опалу следствием ставки «на один фе-
одальный клан против королевского двора».

Зимой 2019-го Гуриев встретился с представителями интер-
нет-издания «Ведомости» и дал интервью, в котором назвал ос-
новные проблемы российской экономики и негативно выска-
зался о пенсионной реформе. 

Андерс Ослунд, старший научный сотрудник Института меж-
дународной экономики имени Петерсона, в статье для Foreign 
Policy утверждает, что знает Гуриева уже 20 лет и считает его «дей-
ствительно выдающейся личностью». Он также полагает, что 
именно благодаря Гуриеву Российская экономическая школа 
смогла давать лучшее экономическое образование «не только в 
России, но и на европейском континенте».

Екатерина Осянина, ответственный редактор
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П Е Д А Г О Г И К А

Н. И. Пирогов о наставничестве в медицине
Алюков Кирилл Александрович, студент

Читинская государственная медицинская академия (Забайкальский край)

Статья посвящена изучению взглядов Н. И. Пирогова о наставничестве в медицине. Раскрывается роль наставников в профес-
сиональном и личностном становлении будущего хирурга.

Ключевые слова: наставник, наставничество, медицина, хирургия.

В последнее время появляется большое число научных 
работ, посвященных наставничеству в различных сферах, 

в  том числе и  в  медицине. Наставничество в  медицинской 
среде является неотъемлемым средством передачи знаний, 
навыков от старшего поколения — младшему, от более опыт-
ного специалиста — менее опытному. В  этой связи настав-
ничество в  медицине представляется как часть професси-
ональной культуры, которая складывалась на протяжении 
многих веков.

Особое место в  истории развития медицинской науки 
и  практики занимает наследие выдающегося отечественного 
хирурга Н. И. Пирогова. В 18 лет после окончания с золотой ме-
далью медицинского факультета Московского университета, 
молодой специалист был направлен в  Дерпт для подготовки 
к  профессорской деятельности в  хирургическую клинику. 
В  воспоминаниях современников отмечалось, что выпуск-
ники Московского университета того времени имели хорошую 
теоретическую подготовку, но скальпеля почти не держали 
в руках. Оказавшись в Дерпте, Н. И. Пирогов, полностью погру-
зился в хирургию, он много времени анатомировал и проводил 
хирургические операции. Сотрудники клиники поражались 
его трудолюбию и  аскетизму. После защиты докторской дис-
сертации и двухлетней заграничной командировки в 1841 году 
ученый-медик возглавил одну из ведущих кафедр в Петербург-
ской медико-хирургической академии. В 37 лет был избран чле-
ном-корреспондентом Академии наук России. В  1854  году он 
добровольно отправился на Крымскую войну. Именно здесь он 
впервые в  медицинской практике использовал во время опе-
раций анестезию.

В 1856 году Н. И. Пирогова назначили на должность попе-
чителя Одесского учебного округа, где он способствовал от-
крытию Одесского университета, с 1858 по 1861 гг. он был попе-
чителем Киевского учебного округа.

Его неравнодушие к вопросам воспитания и обучения мо-
лодого поколения, передовые для того времени идеи позволили 
занять особое место и в русской педагогике.

Свое профессиональное и  духовное развитие, личностное 
становление Н. И. Пирогов в  последствии описал в  автобио-
графической книге «Вопросы жизни. Дневник старого врача». 
В ней показано то, какую роль сыграли на его жизненном пути 
наставники, учителя.

По мнению Н. И. Пирогова, хороший наставник — это не 
тот человек, который добросовестно излагает свой предмет 
ученику, а тот, который активизирует и развивает вниматель-
ность своих воспитанников  [1, с.  97]. Упражнение внимания, 
по мнению Н. И. Пирогова, является первоочередной задачей 
школы и воспитания. При этом он акцентировал свое внимание 
на том, что, являясь образцом поведения для своих учеников, 
наставник должен помнить о том, что в их памяти остаются как 
добрые, так и «худые дела наставников» [1, с. 117].

Еще будучи ребенком, маленький Николай впервые встре-
тился с Ефремом Осиповичем Мухиным, доктором медицины 
и хирургии, анатомии, физиологии, судебной медицины и ме-
дицинской полиции, заслуженным профессором, который был 
приглашен в семью Пироговых для лечения старшего брата Ни-
колая от ревматизма. И эта встреча во многом определила бу-
дущую профессию. Наблюдая за манипуляциями доктора, бу-
дущий хирург стал подражать ему, играя в лекаря. Причем, как 
пишет сам Н. И. Пирогов: «Игра моя в лекаря не была детским 
паясничаньем и  шутовством. В  ней выражалось подражание 
уважаемому, и только как подражание она была забавна, да и то 
для других, а для меня более занимательна» [1, с. 110].

Далее Н. И. Пирогов пишет: «…предопределено было  
Е. О. Мухину очень рано повлиять на мою судьбу». 
Именно Е. О. Мухин, будучи деканом медицинского факультета, 
после достижения Николаем 14-летнего возраста посоветовал 
родителям отправить его в  Московский университет, а  затем, 
пригласил в профессорский институт [1, с. 164].

В «Вопросах жизни» Н. И. Пирогов приводит пример 
о  прохождении им медицинской практики в  Берлине. Вспо-
миная своих учителей того периода, с  особым трепетом он 
пишет о профессоре Шлемме: «С первого же раза я, еще моло-
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косос (23 года), и пожилой профессор Шлемм полюбили друг 
друга. Он видел во мне иностранца, любившего его любимые 
занятия, притом знавшего многое из той части анатомии, ко-
торой он мало занимался. Он очень хвалил мои работы…» [1, 
с. 350]. Профессор Шлемм стал для молодого хирурга не только 
учителем, носителем профессиональных знаний и навыков, но 
и другом, старшим товарищем.

Н. И. Пирогов в этот период не только учился у других, но 
и сам являлся наставником. Так, он описывает совместную ра-
боту по вскрытию трупов, ординатора из России В. А. Кара-
ваева, будущего профессора хирургии Киевского универси-
тета. «Несмотря на … слабую подготовку, Караваев чувствовал 
в себе особое влечение к хирургии; это я заметил при первом же 
нашем знакомстве. Я посоветовал ему тотчас же заняться ана-
томиею … Я могу по праву назвать Караваева одним из своих 
научных питомцев; я направил первые его шаги на поприще хи-
рургии и сообщил ему уже избранное мною направление в изу-
чении хирургии» [1, с. 361].

Еще одним учителем-наставником для Н. И. Пирогова стал 
корифей хирургии того времени К. Лангенбек, профессор ана-
томии и хирургии в Геттингене. По воспоминаниям Н. И. Пиро-
гова, именно Лангенбек научил его не держать ампутационный 
нож «…полною рукою, кулаком, не давить на него, а  тянуть, 
как смычок, по разрезываемой ткани. И я строго соблюдал это 
правило во все время моей хирургической практики везде, где 
можно было это сделать» [1, с. 363].

Сближение с профессорами провинциального германского 
университета, было гораздо легче, чем в столичном универси-
тете. Вокруг Лангенбека часто собирались молодые люди, ко-
торым он любил рассказывать о  своей жизни, профессио-
нальном становлении.

Размышляя о  личности врача-педагога, Н. И. Пирогов по-
лагает, что кроме научных знаний, опыта необходимо обладать 
еще и  способностью к  самопознанию, саморазвитию, доско-
нально знать человеческую натуру. «…ничто не препятствует 
молодым людям быть хирургами, но не учителями хирургии. …
напрасно думать, что всякий ловкий и искусный хирург может 
быть и хорошим наставником хирургии» [1, с. 391].

Занимаясь самоанализом собственной деятельности, бу-
дучи самокритичным человеком, Н. И. Пирогов акцентировал 
внимание на недостаточности у него знаний, опыта и самообла-
дания для того, чтобы быть настоящим наставником хирургии.

Особое внимание ученый уделял научному наставничеству. 
Он считал, что будущий наставник кроме научной подготовки 
должен получить специальную педагогическую подготовку. В то 
же время, преподаватель университета, должен быть и научным 
деятелем [2]. Он считал важным, чтобы взаимоотношения на-
ставников и  студентов были проникнуты гуманизмом в  соот-
ветствии с общей целью — быть человеком. К личности препо-
давателя он предъявляет высокие нравственные требования.

Таким образом, идеи Н. И. Пирогова о наставничестве в ме-
дицине являются значимыми и созвучны современности.
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Успешность решения проблем воспитания и  развития ре-
бенка во многом определяется эффективным взаимодей-

ствием между детским садом и семьей. Социальная нестабиль-
ность, занятость, отсутствие компетентности в  дошкольном 
образовании и психологии — вот лишь некоторые из причин, 
приводящих к снижению образовательного потенциала семьи, 
изменениям ее роли в  процессе первичной социализации ре-
бенка. Семья с  ее стилем внутрисемейных отношений, лю-
бовью родителей, родственников, близких людей, атмосферой 
родственных эмоциональных связей, образом жизни, обеспе-
чивает психологическую защиту и комфорт, дает жизнеобеспе-
чение и в то же время является действенной составляющей вос-
питания ребенка.

Взаимодействие между детским садом и  семьей является 
сложной задачей как организационно, так и  психологически 
и педагогически. Чтобы родители могли стать активными по-
мощниками педагогов, единомышленниками, союзниками, 
друзьями, их нужно вовлечь в  жизнь детского сада. Роди-
тели и  воспитатели детских садов являются воспитателями 
одних и тех же детей и имеют общую цель — воспитывать здо-
ровых, творчески мыслящих детей, социально адаптированных 
к жизни.

Для учебных заведений основным преимуществом сада яв-
ляется то, что он предлагает детям различные возможности для 
участия в  мероприятиях, которые имеют значение для свер-
стников [4, стр. 112].
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Воспитатели работают с  родителями, чтобы охватить все 
аспекты воспитания и  воспитания детей и  представить ро-
дителям учителей содержание этой работы. В  своей работе 
Ю. М. Тонкова говорит: «Семейные и образовательные учреж-
дения, которые являются первичными социальными образова-
тельными учреждениями, могут обеспечить целостность и це-
лостность социальной, образовательной и  культурной среды 
дошкольников. Эти организации должны общаться с  ними, 
чтобы полностью развивать маленьких детей. Их влияние на 
успех не повторяется другими подобными эффектами в соци-
альной педагогике, но находится в гармонии друг с другом » [3.]

В научной литературе выделяют 4 этапа основных аспектов 
сотрудничества семьи и ДОУ:

Первый этап предполагает привитие родителями пози-
тивного образа ребенка. Этот этап так же называют «пере-
становкой акцентов». Это с  самого начала создает дружеские 
отношения между учителями и родителями с точки зрения бу-
дущего сотрудничества.

Второй этап предполагает передачу родителям знаний, ко-
торые они не смогли получить в семье (в частности, общение 
ребенка со сверстниками, его успех в образовательной деятель-
ности).

Третий этап — ознакомление воспитателей с  пробле-
мами семьи при воспитании ребенка. На этом этапе воспита-
тель ведет диалог с родителями, в котором он играет активную 
роль. Следует подчеркнуть, что позиция воспитателя в таком 
диалог — это не столько позиция судьи, сколько «равное об-
щение» партнера [1, с. 72].

Четвертый этап-совместное исследование и формирование 
личности ребенка. Девизом этого этапа общения может быть 
«Давайте учиться вместе».

Таким образом, активная позиция дошкольного учреж-
дения в работе с семьей, дифференцированное влияние на ро-
дителей не только повышают педагогический потенциал семьи, 
но и  непосредственно влияют на изменение уровня образо-
вания дошкольника.

Анализ научной литературы позволяет выделить основные 
принципы обучения, ориентированного на семью:

Первый принцип. Семья — это прежде всего, получатель 
услуг. Поскольку семья является постоянной в жизни ребенка 
и признает его центральную роль в его развитии, необходимо 
уделять должное внимание семье как центральному элементу 
в образовании и качестве жизни ребенка.

Второй принцип предполагает поддержку и  уважение се-
мейных решений. Этот принцип приглашает специалистов рас-
сматривать членов семьи как основных ответственных за при-
нятие решений о стратегиях образования ребенка и основных 
участников образовательной практики. Если родители получат 
возможность в  первые шесть лет жизни принимать решения 
о  воспитании и  развитии своего ребенка и  овладевать навы-
ками, которые могут потребоваться для защиты их интересов 
в будущем, их дальнейшее участие в воспитании сына или до-
чери будет большим.

Третий принцип предполагает проявление гибкости и чув-
ствительности в  воспитании детей, а  также предоставление 
услуг по улучшению жизни ребенка и  семьи. Этот принцип 

предполагает уважение культурных различий семей, содей-
ствие мобилизации неформальных ресурсов родителей для 
удовлетворения меняющихся потребностей ребенка, оказание 
помощи в доступе к официальным государственным службам 
(медицинским, социальным), а также координацию этих служб.

Примером применения вышеизложенных принципов 
может быть краткосрочная группа пребывания для маленьких 
детей «Вместе с мамой», программа «Материнская школа» для 
родителей малышей. Эта программа призвана помочь роди-
телям лучше понять своих детей, наделить их необходимыми 
знаниями о  возрастных особенностях, развитии эмоциональ-
но-волевой, коммуникативной, познавательной сфер ребенка, 
развить навыки конструктивного взаимодействия с ним и тем 
самым создать условия для полноценного развития ребенка. 
Основная идея программы-интеграция социального и  семей-
ного образования, создание условий для диалога и совместной 
деятельности в системе ребенок — родитель — учитель в рамках 
образовательного учреждения.

Необходимость разработки этой программы обусловлена 
тем, что по результатам опроса, проведенного в  ДОУ, значи-
тельная часть родителей, особенно молодые люди с ребенком 
в семье, проявляют интерес к раннему развитию детей, но при 
этом не имеют специальных знаний в  области образования, 
испытывают трудности с  пониманием личных и  индивиду-
альных особенностей своего ребенка и  установлением кон-
тактов с ним.

Одним из наиболее перспективных направлений се-
мейной и  социальной педагогики является использование 
экспрессивных художественных средств, повышающих уро-
вень духовности подрастающего поколения и  последующей 
этнической группы. Особое внимание уделяется развитию 
гармоничной социально адаптированной, духовно развитой 
личности через народное и классическое изобразительное ис-
кусство [2, с. 26].

Как индивидуальные, так и коллективные формы работы ис-
пользуются для воспитания родителей и влияния на семейное 
образование. Наиболее распространенной доступной формой 
работы с  родителями является беседа. Чаще всего это проис-
ходит непроизвольно, но также может быть предоставлено за-
ранее. Хотя разговор недолговечен и возникает в связи с прось-
бами родителей или вызван желанием воспитателя поговорить 
о ребенке, его не следует вести мимоходом. Эта форма требует 
от воспитателя большого такта и компетентности. Чтобы вы-
звать доверие и желание родителей прислушаться к предложе-
ниям учителя, разговор следует начинать с заявления об успехе 
ребенка. В  то же время высказывания учителя должны быть 
обоснованы и подтверждены.

Е. Ю. Серова очень правильно определил образовательную 
работу как творческую. Истинная сущность ребенка, говорил 
он, заключается не в его недостатках, как часто думают роди-
тели: она заключается в  возможности и  в  его желании стать 
лучше, сильнее, совершеннее. Даже если воспитатель считает, 
что родители не уделяют достаточного внимания воспитанию 
своего ребенка, не нужно сразу стремится следовать рекомен-
дациям детского сада, воспитатель только дает советы, делает 
замечания в дружеской форме [2, c.30].
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Такие формы педагогического сотрудничества, участия ро-
дителей в работе детского сада, как дни открытых дверей и на-
блюдения за непосредственной образовательной деятельно-
стью детей, должны быть широко распространены. Эти формы 
дают возможность показать родителям работу детского сада 
и методы обучения детей, которые родители могут использо-
вать в семье. Такое понимание жизни детского сада позволяет 
родителям видеть своего ребенка в команде. Педагог обращает 
внимание родителей на характер взаимоотношений между 
детьми в играх, в быту, на их гигиену, трудовые навыки, анали-
зирует вместе с родителями то, что они видели, ищет причины 
отклонений в поведении детей.

В последние годы подчеркивалось, что необходимо одно-
временно вовлекать обоих родителей в различные формы пе-
дагогического образования, а не отдельных представителей из 
семей учащихся. Например, психологи предлагают вовлечь не-
большие группы родителей в  различные тренинги, которые 
помогут им овладеть многими полезными практическими на-
выками, выработать собственную позицию по определенным 
проблемам воспитания и семейной жизни в целом.

Следует отметить, что партнерские отношения между роди-
телями и детским садом рассматриваются иностранными и от-
ечественными учителями как наиболее благоприятные для по-
ложительных результатов в  воспитании и  воспитании детей, 
посещающих дошкольные учреждения.

В заключение хочу еще раз подчеркнуть, что семья и  до-
школьное учреждение являются двумя важными социальными 
институтами для социализации ребенка. Хотя их учебные 
функции различны, положительные результаты достигаются 
только при умелом сочетании различных форм сотрудниче-
ства, и все члены дошкольного персонала и члены семьи уча-
щихся активно участвуют в этой работе. Главное в работе-за-
воевать доверие и  авторитет, убедить родителей в  важности 
и  необходимости скоординированных действий семейных 
и  дошкольных учреждений. Без участия родителей образова-
тельный процесс невозможен или, по крайней мере, неполон. 
Поэтому особое внимание следует уделить внедрению новых 
нетрадиционных форм сотрудничества, направленных на орга-
низацию индивидуальной работы с семьей, дифференцирован-
ному подходу к семьям различного рода.
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Психолого-педагогическое сопровождение семей, воспитывающих 
детей старшего дошкольного возраста с нарушением интеллекта

Белова Карина Сергеевна, студент
Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева

В данной статье представлен теоретический анализ психологических исследований по проблемам родительского отношения 
к детям с проблемами в развитии и психолого-педагогического сопровождения таких семей. В статье подробно описана программа ра-
боты с семьями, направленная на гармонизацию детско-родительских отношений и формирования адекватной родительской позиции.

Ключевые слова: нарушение интеллекта, дети дошкольного возраста, психолого-педагогическое сопровождение.

Рост числа детей с проблемами развития, в том числе и ин-
теллектуального является острой социальной проблемой 

современного общества. Напряжение, возникающее в процессе 
воспитания аномального ребенка, приводит к  неудовлетво-
ренности родителей выполнением своих функций, что в свою 
очередь, является причиной конфликтов в  семьях, воспиты-

вающих детей с  проблемами в  развитии, внутриличностных 
конфликтов самих родителей и нарушения процесса общения 
с социумом. Таким образом, семья перестает быть институтом 
социализации проблемного ребенка, растет социальное сирот-
ство. Задачи гуманизации, стоящие перед современным об-
ществом, актуализируют вопросы психолого-педагогического 
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сопровождения родителей, воспитывающих детей с интеллек-
туальной недостаточностью.

В связи с социально важной задачей разработки технологий 
психолого-педагогического сопровождения родителей, воспи-
тывающих детей с  нарушением интеллекта ощущается необ-
ходимость изучения вопросов, связанных с проблемами семей, 
имеющей аномального ребенка, родительского отношения 
в  этих семьях и  создание программы комплексного психоло-
го-педагогического сопровождения.

Изучением вопросов, возникающих перед родителями, 
воспитывающими детей с  проблемами в  развитии, занима-
лись многие специалисты (Н. Л. Белопольская, Г. А. Выготская, 
М. В. Ипполитова, Б. Д. Корсунская, А. Р. Маллер, Е. М. Мастю-
кова, И. И. Мамайчук, В. Л. Мартынов, Г. В. Пятакова Л. И. Солн-
цева, и  др.). В  их исследованиях чаще всего затрагивается 
аспект участия семьи в воспитании и развитии аномального ре-
бенка. К настоящему времени имеются лишь единичные иссле-
дования, отражающие состояние родителей, воспитывающих 
детей с  проблемами в  развитии (В. А. Вишневский, Б. А. Вос-
кресенский, Р. Ф. Майрамян, М. М. Семаго, В. В. Ткачева). Эти 
работы посвящены изучению особенностей постреактивных 
расстройств и их динамике при появлении в семье умственно 
отсталого ребенка или ребенка с  различными формами дет-
ского церебрального паралича. Результаты исследований ука-
зывают на наличие серьезных нарушений во всех сферах про-
явления человека (эмоциональная сфера, проблемы общения 
с социумом, соматические нарушения), весь этот комплекс на-
рушений авторы определяют как родительский кризис. Уровень 
его тяжести зависит от ряда обстоятельств: степени выражен-
ности дефекта ребенка, времени, прошедшего с момента поста-
новки диагноза, личностных особенностей матерей и помощи, 
оказанной специалистами (психологами, дефектологами и т. д.), 
то есть самостоятельно, без помощи специалистов, родители не 
могут преодолеть этот кризис. На основании этого некоторые 
авторы (Майрамян Р. Ф. и др.) делают вывод о необходимости 
помещения ребенка с  тяжелой патологией в  специализиро-
ванные государственные учреждения. Данный подход, по на-
шему мнению, является неприемлемым в свете принимаемых 
государством мер, направленных на преодоление проблемы со-
циального сиротства, а также психологически неверен.

Трудности, с которыми сталкиваются родители детей с про-
блемами в развитии, чаще всего являются причинами их нега-
тивного отношения к своим детям. Вопросами изучения роди-
тельского отношения и его влияния на ребенка в нашей стране 
занимались психологи, социологи, психиатры и  психотера-
певты (A. A. Бодалев, В. И. Гарбузов, А. Л. Захаров, Д. Л. Исаев, 
И. М. Марковская, А. С. Спиваковская, В. В. Столин, Г. Т. Хомен-
таускас, Э. Г. Эйдемиллер, В. В. Юстицкис и др.). Все работы, по-
священные данному вопросу, подтверждают выводы о прямой 
зависимости отношения родителей к  детям от особенностей 
личности самих родителей, их состояния, жизненного опыта 
и, в меньшей степени, от особенностей детей.

Таким образом, существует противоречие между остротой 
проблемы, ее психотравмирующей значимостью и отсутствием 
разработанных технологий психологической помощи семьям, 
воспитывающим детей с нарушением интеллекта.

Основная часть

Одним из путей психологической помощи данной категории 
населения является психолого-педагогическое сопровождение. 
Идеологию и  технологии психологического сопровождения 
разрабатывали такие специалисты, как И. А. Баева, М. Р. Битя-
нова, Г. Р. Бардиер, А. В. Волосников, Е. И. Казакова, Е. А. Козы-
рева, B. C. Мухина, Ю. В. Слюсарев и  др. В  современной науке 
еще не сложился единый методологический подход к  опре-
делению сущности психологического сопровождения. Оно 
трактуется как вся система профессиональной деятельности 
психолога (Р. М. Битянова); общий метод работы психолога 
(Н. С. Глуханюк); одно из направлений и технология професси-
ональной деятельности психолога (Р. В. Овчарова).

Отмечая определенные достижения отечественной пси-
хологической науки в  изучении вопросов психологической 
поддержки участников учебно-воспитательной работы, не-
обходимо отметить, что в практике работы с семьями, воспи-
тывающими детей с нарушением интеллекта в современных ус-
ловиях, проблему нельзя считать решенной.

Анализ современных исследований по изучаемому во-
просу убеждает нас в том, что проблемы, связанные с воспита-
нием ребенка с нарушением интеллекта, влекут за собой нару-
шения эмоциональной и социальной сферы родителей и семьи 
в  целом, что ведет к  искажению родительского отношения 
к  детям. Эта проблема решаемся совместной работой психо-
логов и  родителей, основной формой такрго взаимодействия 
является система психологического сопровождения.

Решение поставленных в  исследовании задач осуществля-
лось в три этапа:

– I этап: формирование замысла и отработка научно-те-
оретического аппарата исследования, построение модели ком-
плексного психолого-педагогического сопровождения семей, 
воспитывающих детей детей дошкольного возраста с наруше-
нием интеллекта;

– II этап: была составлена методика экспериментальной 
работы и выбрана процедура исследования семей детей стар-
шего дошкольного возраста с нарушением интеллекта; осущест-
влён выбор экспериментальной базы; проведена диагностика 
детско-родительских отношений; разработана и апробирована 
программа психолого-педагогического сопровождения семей;

– III этап: оценка эффективности предложенной про-
граммы сопровождения комплексного сопровождения семей, 
воспитывающих детей старшего дошкольного возраста с нару-
шением интеллекта.

Эксперимент проводился в несколько этапов.
Констатирующий этап — первичное диагностическое ис-

следование психологических особенностей семьи, воспитыва-
ющей ребенка дошкольного возраста с нарушением интеллекта.

Формирующий этап — составлена и  апробирована про-
грамма комплексного психолого-педагогического сопрово-
ждения семьи, воспитывающей дошкольника с  нарушением 
интеллекта.

Контрольный этап — повторное диагностическое исследо-
вание психологических особенностей семьи, воспитывающей 
ребенка дошкольного возраста с нарушением интеллекта.
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В эмпирическом исследовании комплексного психолого-пе-
дагогического сопровождения семьи, воспитывающей ребенка 
дошкольного возраста с нарушением интеллекта, приняло уча-
стие 8 семей. Из них 12 родителей (8 матерей и 4 отца) и 8 детей 
дошкольного возраста с  нарушением интеллекта. Возраст ро-
дителей от 30 до 45  лет, уровень образования: среднеспеци-
альное — 65.6% (6 человек) и высшее — 34.4% (2 человека). Воз-
раст детей от 5 до 7 лет.

Подобранные в процессе эмпирического исследования пси-
ходиагностические методы и  методики позволят наиболее 
полно и  точно выявить психологические особенности роди-
телей и детей дошкольного возраста с нарушением интеллекта. 
Для определения и диагностирования каким образом родители 
воспитывают ребенка в  семье, проводилась методика: Опро-
сник «Анализ семейных взаимоотношений» (АСВ) для роди-
телей детей 3–10  лет (Эйдемиллер Э. Г. и  Юстицкис В. В.). Для 
определения психических свойств родителя воспитывающего 
ребенка с  нарушением интеллекта предназначена методика: 
Анкета «Психологический тип родителя» (Ткачёва В. В.). Ме-
тодика Тест функционального ресурса семьи (Лаврова Н. М., 
Лавров В. В.) предназначен для оценки способности семьи, ре-
шать свои проблемы и преодолевать кризисные ситуации, для 
выявления психотерапевтической мишени благодаря опре-
делению проблемных зон семьи, для оценки степени удовлет-
воренности человека микросоциальным семейным климатом 
и для оценки качества его жизни, поскольку именно семейные 
отношения служат главным показателем качества жизни.

Проективная методика «Кинетический рисунок семьи» 
(Р. Бенса и  С. Кауфмана) позволяет выявить основные пара-
метры эмоционального отношения ребёнка к  членам семьи, 
как он воспринимает их, какие чувства вызывают в нем окру-
жающие и какую роль представляет ребенок в своей семье. Ме-
тодика Ткачёвой В. В. «Лесенка для детей» помогает определить 
самооценку самого ребенка и  оценку его взаимоотношений 
с близкими и значимыми для него людьми.

Заключение

Семья является первым и основным институтом социали-
зации ребенка. Взаимоотношения в ней в целом и детско-роди-
тельские отношения в частности являются особенно важными 
для формирования его личности. Особенно актуально для вос-
питания личности умственно отсталого ребенка, так как, взаи-
модействие аномального ребенка с неадекватной для него соци-
альной средой может привести к появлению у него вторичного 
дефекта, так называемого «социального вывиха». Именно от 
семьи зависит, насколько адекватным будет взаимодействие 
ребенка с  проблемами в  интеллектуальном развитии с  соци-
альной средой.

Теоретическое исследование позволило изучить проблемы 
психологических особенностей семьи, воспитывающей ре-
бенка дошкольного возраста с нарушениями интеллекта. Кон-
статировали, что сопровождение семьи должно строиться на 
знаниях психологических особенностей родителей и  детей, 
и  осуществляться в  комплексной психолого-педагогической 
помощи специалистов.

На этапе констатирующего психолого-педагогического 
эксперимента были получены данные, позволяющие оценить 
типы и  причины отношения родителей к  детям дошкольного 
возраста с нарушением интеллекта, а также проявления нега-
тивных эмоциональных состояний у самих детей.

Результаты констатирующего этапа показали, что у  роди-
телей не сформирована психолого-педагогическая компетент-
ность в области теоретических и практических знаний, умений 
и навыков при взаимодействии с детьми с умственной отста-
лостью. У исследуемых родителей в 45% случаях реализуются 
неадекватные стили воспитания и  проявляются негативные 
психологические установки по отношению к детям, что прояв-
ляется в излишнем доминировании над ребенком, стремлением 
к тотальному контролю и гиперопеке и наоборот, прослежива-
ется эмоциональная дистанция между родителями и  детьми. 
В 15% случаях прослеживаются конфликты между супругами, 
у которых нет согласованности по вопросам касающихся вос-
питания. Однако большинство родителей подходят крайне от-
ветственно к  воспитанию, испытывают теплые, позитивные 
чувства к ребенку.

В ходе констатирующего психолого-педагогического экспе-
римента, результаты обследования детей с нарушением интел-
лекта были получены данные о негативных проявлениях, таких 
как тревожность и  агрессивность в  10% случаях. Чувство не-
полноценности в семье и неуверенности в себе в 15% случаях.

Исходя из результатов констатирующего эксперимента, 
была разработана и  апробирована программа комплексного 
психолого-педагогического сопровождения семьи, воспиты-
вающей ребенка дошкольного возраста с  нарушениями речи, 
с целью оптимизации детско-родительских отношений, повы-
шения психолого-педагогической компетентности родителей 
по вопросам воспитания детей с нарушением речи и преодо-
ления негативных эмоциональных состояний у детей.

Разработанная программа уникальна тем, что все формы ра-
боты осуществляются не только в сотрудничестве психолог — 
семья, а в комплексном сопровождении таких специалистов как 
логопед, дефектолог, музыкальный работник, психолог и вос-
питатели. Основными формами работы данной программы яв-
ляются групповые занятия-тренинги, лекции и консультации, 
направленные на повышение психолого-педагогической ком-
петентности родителей и  на формирование навыков воспи-
тательной деятельности. Совместные занятия и  мероприятия 
с родителями и детьми, способствующие формированию благо-
приятных детско-родительских отношений. Нетрадиционные 
родительские собрания «В  семейном кругу», которые позво-
лили осуществить передачу опыта между родителями со схо-
жими проблемами.

На этапе разработки программы, с  родителями был про-
веден опрос, с целью определения их позиции в участии и какие 
конкретно вопросы их интересуют. Исходя из опроса, про-
грамма была апробирована на экспериментальной группе, со-
стоящей из всех участников эксперимента. В итоге, можно сде-
лать, следующие выводы. У родителей, воспитывающих детей 
с нарушением интеллекта произошли изменения в психологи-
ческих типах и стилях воспитания. На 15% снизилась автори-
тарность и чрезмерная требовательность к детям, на 60% увели-
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чилась удовлетворенность отношениями в  семьи, произошли 
изменения в  сторону адекватного эмоционального принятия 
ребенка с нарушением интеллекта, благодаря пониманию и ос-
ведомленности об индивидуальных особенностях развития ре-
бенка, предоставлении большей самостоятельности детям.

У детей, воспитывающихся в  исследуемых семьях, на 10% 
снизилась тревожность, враждебность и чувство неполноцен-
ности и на 20% увеличилось благоприятное отношение ко всем 
членам семьи.

Таким образом, выдвинутая нами гипотеза подтверждена 
тем, что реализованная психолого-педагогическая программа 
по комплексному сопровождению семьи, воспитывающей ре-
бенка дошкольного возраста с  нарушением интеллекта дей-
ственна и эффективна, так как у всех исследуемых отмечается 
положительная динамика, что было подтверждено математиче-
ской обработкой данных с помощью критерия Т-Вилкоксона.

Итоги работы послужили основанием для подтверждения 
актуальности рассматриваемой проблемы.
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Формирование коммуникативной компетентности  
у младших подростков во время внеурочной деятельности в школе

Береснева Светлана Павловна, учитель
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В статье рассматривается проблема формирования коммуникативной компетентности младших подростков во внеурочной 
деятельности. Определяется понятие «коммуникативная компетентность», «внеурочная деятельность», представляются суще-
ствующие формы, средства, методы внеурочной работы.

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, внеурочная деятельность, младшие подростки, формы, средства, методы.

Согласно возрастной периодизации Д. Б. Эльконина под-
ростковый возраст наступает в десять лет и длится до пят-

надцати, когда наступает ранняя юность. Младший подрост-
ковый возраст приходится на 10–12 лет [3].

Согласно ФГОС одним из основных требований к личностным 
результатам освоения основной образовательной программы ос-
новного общего образования является формирование коммуни-
кативной компетентности в общении и сотрудничестве со свер-
стниками, детьми старшего и  младшего возраста, взрослыми 

в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-ис-
следовательской, творческой и других видов деятельности [8].

Проблема коммуникативной компетентности активно раз-
рабатывается в современной зарубежной и отечественной пси-
хологии с  60-х годов прошлого века. Исследователи по-раз-
ному определяют данное понятие: как совокупность знаний, 
умений и навыков; коммуникативных способностей; коммуни-
кативных личностных качеств; как многоуровневое качество 
личности.
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Ю. М. Жуков, Л. А. Петровская и П. В. Растянников говорили: 
«Компетентность в общении — синоним коммуникативной ком-
петентности, система внутренних ресурсов, необходимых для 
построения эффективного коммуникативного действия в опре-
деленном круге ситуаций межличностного взаимодействия» [1].

Говоря об этой проблеме, Ю. Н. Емельянов писал: «Комму-
никативную компетентность — такой уровень сформирован-
ности межличностного опыта, т. е. обученности взаимодей-
ствию с  окружающими, который требуется индивиду, чтобы 
в рамках способностей и социального статуса успешно функци-
онировать в данном обществе» [5, с. 7]. Л. А. Петровская подчер-
кивает: «Компетентное общение — это общение субъект-субъ-
ектное, предполагающее психологическое равенство партнеров, 
их активную взаимную гуманистическую установку» [7].

Сходную точку зрения высказывает О. И. Муравьева, по-
лагая, что «компетентным можно признать лишь такое об-
щение, в рамках которого осуществляется личностное развитие 
партнеров». Автор определяет коммуникативную компетент-
ность как коммуникативную гибкость субъекта, которая обе-
спечивается наличием в  арсенале личности всех возможных 
коммуникативных стратегий; реализацией коммуникативной 
стратегии максимально высокого уровня, возможного в данной 
ситуации общения (оптимально — сотрудничества); исполь-
зованием приемов и техник общения, адекватных конкретной 
коммуникативной ситуации [6, с. 71].

И. Н. Агафонова, П. В. Карпузович и другие в структуре ком-
муникативной компетентности выделяют следующие компо-
ненты: когнитивный, мотивационно-ценностный, личностный, 
эмоциональный и операционно-деятельностный [5].

Когнитивная часть: система коммуникативных знаний 
о смысловых аспектах ценности общения, о личностных каче-
ствах, способствующих и препятствующих общению, об эмо-
циях и  чувствах, которые всегда его сопровождают, об опе-
рационных (поведенческих) аспектах общения, стандартах 
коммуникативного поведения и т. д. [6].

Личностный компонент образует особенности личности 
вступающeго в  общение, которые естествeнным образом 
влияют на содержание, процесс и сущность коммуникации. Ау-
тистичность, застенчивость, беззастенчивость, отчуждeнность, 
эгоистичность, заносчивость, трeвожность, ригидность, агрeс-
сивность, конфликтность, авторитарность нeгативным об-
разом сказываются на общeнии [7].

Эмоциональная составляющая коммуникативной компе-
тентности связана с  созданием и  поддержанием позитивного 
эмоционального контакта с  собеседником, саморегуляцией 
и способностью не только реагировать, но и предвидеть изме-
нения в состоянии партнера. Именно эмоциональный фон соз-
дает ощущение психологически благоприятного или неблаго-
приятного, комфортного или неудобного общения [10].

Операционно-деятельностный компонент представляет 
собой систему коммуникативных умений: перцептивные 
умения, экспрессивные умения, умения саморегуляции ком-
муникативной деятельности, технические умения, эмпатийные 
умения [5].

Опираясь на исследования А. А. Боброва, Л. Н. Трубиной, 
А. В. Усовой и других, мы выделяем три уровня сформирован-

ности коммуникативной компетентности: низкий, средний 
и  высокий. Общепринято, что овладение тем или иным уме-
нием до соответствующего уровня предполагает, что учащиеся 
свободно оперируют знаниями и  умениями, определяющими 
предшествующий уровень [10].

Все три уровня тесно связаны друг с другом, и каждый пре-
дыдущий усваивает последующий, включаясь в его состав:

– низкий уровень — знания в  области межличностного об-
щения поверхностны, недейственны; подростки не умеют гра-
мотно вести диалог; не способны распознавать поведение другого 
человека; отмечается плохое владение навыками эффективного 
слушания, препятствующее продуктивному общению; учащиеся 
испытывают трудности в  установлении контактов с  другими 
людьми; безразличны к переживаниям другого человека; с трудом 
оценивают собственные действия в ситуациях общения;

– средний уровень — знания в области межличностного об-
щения являются эмпирически ситуативными, с частичным обоб-
щением; подростки способны вести диалог, но на недостаточно 
высоком уровне; распознают поведение другого человека только 
на интуитивном уровне; владеют слабо развитыми навыками 
эффективного слушания, что препятствует продуктивному об-
щению; способны находить оптимальные способы общения, ве-
дущие к  развитию доброжелательности; собственные действия 
оценивают правильно, но не во всех ситуациях общения;

– высокий уровень — знания в области межличностного об-
щения имеют глубокий теоретический характер, системны и це-
лостны; подростки умеют грамотно вести диалог; способны 
успешно распознавать поведение другого человека, владеют на-
выками эффективного слушания, способствующими продук-
тивному общению; легко устанавливают контакты с  другими 
людьми; с сочувствием относятся к переживаниям другого чело-
века; способны оценивать собственные действия в ситуациях об-
щения [1].

Федеральный государственный образовательный стан-
дарт основного общего образования, поэтапно вводимый се-
годня в  практику школы, декларирует обязательность фор-
мирования коммуникативной компетентности выпускника, 
которая заключается в готовности и способности осознанно, 
уважительно и доброжелательно относиться к другому чело-
веку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, граж-
данской позиции, к  истории, культуре, религии, традициям, 
языкам, ценностям народов России и народов мира [8]. Данная 
компетентность обучающегося впервые рассматривается как 
его личностный результат освоения образовательной про-
граммы, состоящий в овладении системой коммуникативных 
учебных действий, необходимых для успешного выполнения 
учебно-познавательных и  учебно-практических задач, ко-
торые осваивают учащиеся в ходе обучения. В основных тре-
бованиях стандарта содержится также указание на привитие 
обучающимся коммуникативных компетентностей и  закре-
пление у  них навыков сотрудничества в  среде сверстников 
и  разновозрастной среде, являющихся основой дальнейшего 
успешного образования и ориентации в мире профессий [2].

Таким образом, формирование коммуникативной компе-
тентности младших подростков — один из ключевых моментов 
развития личности.
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Во-первых, коммуникативная компетентность влияет на 
учебную успешность.

Во-вторых, от коммуникативной компетентности во многом 
зависит процесс общения подростка в школе, в частности его 
эмоциональное благополучие в классном коллективе.

В-третьих, коммуникативная компетентность подростков 
рассматривается в образовательном процессе не только как ус-
ловие сегодняшней эффективности и  благополучия ученика, 
но и  как ресурс эффективности и  благополучия его будущей 
взрослой жизни.

Согласно возрастной периодизации Д. Б. Эльконина под-
ростковый возраст наступает в десять лет и длится до пятнад-
цати, когда наступает ранняя юность. Младший подростковый 
возраст приходится на 10–12 лет [3].

И. М. Слободчиков писал: «Важной характеристикой этого 
периода является формирующееся у младших подростков чув-
ство взрослости как субъективное переживание готовности 
стать самостоятельным. Отчасти переоцениваемая готовность 
приводит к частым конфликтам, но последние имеют положи-
тельный смысл, т. к. провоцируют у подростка необходимость 
более адекватно отнестись к своему месту среди других» [11].

Поэтому, в подростковом возрасте, с одной стороны, име-
ются возможности для развития всех составляющих ком-
муникативной компетентности: личностной, когнитивной, 
поведенческой. С  другой стороны, совершенствование ком-
муникативной компетентности как способности строить эф-
фективное общение в силу значимости общения оказывает все 
более существенное влияние на развитие личности.
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В статье исследуются и анализируются особенности развития предметного словаря у детей старшего дошкольного возраста 
с общим недоразвитием речи. Основываясь на трудах ученых, таких как Е. М. Мастюкова, Н. С. Жукова, Р. И. Лалаева, были выде-
лены основные особенности речи детей с ОНР.
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В дошкольном детстве у  детей закладываются ценностные 
установки развития личности ребенка, основы его иден-

тичности, отношения к  миру, обществу, семье и  самому себе. 
Главная задача каждого педагога — помочь ему сохранить и раз-

вить стремление к познанию, удовлетворить детскую потреб-
ность в активной деятельности, дать знания для ума ребенка.

Овладение речью является непременным фактором полно-
ценного развития ребенка. Дошкольник развивается всесторонне, 
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у него расширяется потребность выражать свои мысли, переда-
вать накопленный опыт, делится знаниями. Ведущую роль в этом 
процессе играет деятельность. Различные ее виды (учебный про-
цесс, игра, труд, бытовая деятельность) заключают в себе разно-
образные потенциальные педагогические возможности. Самую 
значимую роль в  процессе становления речи играет общение. 
Именно поэтому в  дошкольном возрасте остро стоит проблема 
формирования предметного словаря. Важным условием умствен-
ного развития ребенка является овладение предметным словарем.

Формирование словаря дошкольника происходит в  про-
цессе познания окружающей действительности, во всех видах 
детской деятельности: игровой, экспериментальной, трудовой, 
творческой, в повседневной жизни и общении со сверстниками 
и взрослыми. Все это имеет особое значение в дошкольном воз-
расте, поскольку именно здесь закладываются основы развития 
мышления и  речи, происходит становление социальных кон-
тактов, формируется личность.

На первых этапах развития у  ребенка возникает желание 
вступить в контакт со взрослым, чтобы выразить свои потреб-
ности, но это общение носит односторонний и эмоциональный 
характер. Постепенно это переходит на общение с  ребенком 
с помощью звуковой символики.

В конце первого года жизни у ребенка возникает реакция на 
словесный раздражитель, но слова не отграничиваются друг от 
друга. В этот период расширяется объем лепетных слов. У ре-
бенка появляются лепетные слова, которые представляют собой 
фрагмент услышанного слова (бабушка — «ба», яичко — «зизи», 
кошка — «ки»). Именно в  этом периоде прослеживается ре-
акция на весь комплекс слов со всей предметной ситуацией. Для 
таких слов характерно искажение звукового оформления [10].

В возрасте от полутора до двух лет дети начинают расчле-
нять комплексы на части. Именно в этом возрасте происходит 
рост активного словаря, появляются первые предложения. Эти 
части вступают между собой в различные комбинации. Именно 
в этом периоде у детей растет запас слов, который к концу вто-
рого года жизни насчитывает 300–400 слов, разных частей речи. 
В этом же возрасте ребенок переходит к активному приобре-
тению слов, расширяя свой словаря с помощью вопросов: «Что 
это?», «Как называется?» [5].

К трем годам словарный запас может достичь 1550 слов. Уже 
в этом возрасте дети используют трех-четырехсловные предло-
жения. Дети в этом возрасте используют в речи названия пред-
метов и объектов близкого окружения, их назначений, свойств, 
начинают усваивать значение слов. К  четырем годам словарь 
дошкольника доходит до 1900 слов [5]. В этом возрасте ребенок 
воспринимает слово как единицу, ему доступно понятийное 
значение слова.

В возрасте от пяти до шести лет происходит огромный 
скачок в развитие словаря. В пять лет ребенок пытается сам по-
нять правила соотнесения мира действительности и языка. Ре-
бенок начинает активно пользоваться всеми частями речи, так 
же постепенно формируется навык словообразования. Разви-
вается кругозор детей, а вместе с тем обогащается их словарный 
запас. В пять лет словарь ребенка достигает до 2000–2500 слов, 
а в шесть лет до 3500–4000 слов [6]. Дети в этом возрасте уже ос-
ваивают и используют в речи такие понятия как название пред-

метов и материалов из которых они изготовлены (ткань, дерево, 
резина), названия живых существ и сред их обитания (почва, 
вода, воздух), название профессий, слова, обозначающие ро-
довые и видовые обобщения (инструменты, игрушки), а также 
лежащие в  основе этих обобщений существенные признаки 
(посуда — это то, что нужно человеку для еды) [2].

К старшему дошкольному возрасту дети настолько овладе-
вают лексикой и другими компонентами языка, что усваиваемый 
язык становится родным. Здесь закачивается формирование 
ядра словаря, но семантическое и  грамматическое развитие 
остаются еще далеко не завершенным. К семи годам уточнение 
смыслового содержания слов набирает силу. Это связано с усло-
вием новых знаний о мире. По мере развития ребенка, его сло-
варь обобщается и  систематизируется. К  концу дошкольного 
периода дети овладевают развернутой фразовой речью, фоне-
тически, лексически и грамматически правильно оформленной.

Такие авторы как Н. С. Жукова  [3], Е. М. Мастюкова  [3] 
(16), Т. Б. Филичева [9] и другие, в своих работах отмечают, что 
у детей с общим недоразвитием речи различного генеза отме-
чается ограниченный словарный запас. Одной из выраженных 
особенностей речи детей является более существенные расхож-
дение в объеме активного и пассивного словаря, объем актив-
ного и  пассивного словаря близок к  норме, но употребление 
слов в  устной речи и  актуализирование словаря вызывает 
большие трудности.

Р. И. Лалаева определяет, что «характерной особенностью 
словаря у детей с общим недоразвитием речи является неточ-
ность употребления слов, одном случае дети употребляют слова 
в слишком широком значении, в другом — проявляется узкое 
понимание значения слова, понимание и использование слова 
у детей с ОНР носит ситуативный характер» [5, с. 23].

Н. С. Жукова в своих трудах определяет, что «неправильное 
употребление родовых, числовых, падежных окончаний суще-
ствительных является одним из направлений морфологической 
системы языка у детей с общим недоразвитием речи» [3, с. 257].

Так же у детей с ОНР распространенным нарушением яв-
ляется замена слов, относящихся к  одному смысловому род-
ству. Среди существительных преобладают замены слов одного 
родового понятия (дыня — тыква, яблоко — клубника, скво-
речник — гнездо) [10].

Р. И. Лалаева в своих работах отметила, что у детей с ОНР 
возникают замены слов на основе других семантических при-
знаков [5]. Таких как:

— смешение слов на основе функционального назначения: 
миска — блюдце, чашка — стакан;

— замена слов, называющих предметы, внешне сходные: 
штаны — брюки, фонтан — душ;

— замена слов, именующих предметы, объединенные одной 
ситуацией: лес — пикник, вешалка — платье;

— смешение слов, называющих часть и целое: воротник — 
платье, паровоз — поезд;

— замена объединяющих понятий словами определенного 
значения: мебель — диван, одежда — пальто.

О. Е. Громова указывает, что «процесс поиска слова до-
школьниками с ОНР осуществляется на основе звукового об-
раза слова. Выделив значение слова, ребенок соотносит это зна-
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чение с  определенным звуковым образом, перебирая в  своем 
сознании всплывающие звуковые образы слов» [1, с. 101].

Е. А. Сидоренко отмечает, что «распространенным у  детей 
с нарушениями речи является проблема несформированности 
семантического поля, даже к семи-восьми годам у детей с ре-
чевой патологией случайные ассоциации являются очень рас-
пространенными, хотя с  возрастом их количество уменьша-
ется. У  детей же с  нормальным речевым развитием к  концу 
дошкольного периода случайные ассоциации оказываются еди-
ничными» [8, с. 74].

Формирование лексической системности, семантических 
полей проявляется в  характере ассоциаций и  в  особенно-
стях классификации слов на основе семантических признаков. 
У детей с ОНР выполнение заданий на группировку слов, се-
мантически далеких, вызывает определенные трудности [4].

И. Ю. Павловой в  своих исследованиях отмечает, что «вы-
полнение заданий на группировку семантически близких 
слов у  детей с  общим нарушением речи сопровождается еще 
большим количеством ошибок, часто не выделяют общий по-
нятийный признак, а осуществляют классификацию на основе 
общности ситуации, функционального назначения» [7, с. 25].

Таким образом, формирование словаря у  детей с  общим 
недоразвитием речи значительно отходит от нормы. У  детей 
проявляется ограниченность словарного запаса, резкое рас-
хождение объема активного и  пассивного словаря, неточное 
употребление слов, многочисленные вербальные парафазии, 
несформированность семантических полей, возникают труд-
ности при актуализации словаря. Для эффективной логопе-
дической помощи, необходимо изучить современные подходы 
к этой проблеме.
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Территориальная модель организации сопровождения образовательного 
процесса обучающихся с РАС: путь от ресурсного класса к ресурсному центру

Мефодичева Александра Константиновна, учитель начальных классов, учитель-дефектолог
МБОУ «Начальная школа-детский сад для обучающихся и воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» г. о. Мытищи (Московская обл.)

В статье автор демонстрирует опыт сопровождения ресурсного класса для обучающихся с расстройствами аутистического 
спектра, ключи к успеху данной работы, а также принципы осуществления психолого-педагогического сопровождения обучающихся 
с РАС, которые получают образование в школах городского округа Мытищи.

Ключевые слова: расстройства аутистического спектра, ресурсный центр, ресурсный класс, модель сопровождения, образо-
вание, обучение.

Даже самый лучший и  опытный педагог, как бы хорошо 
он ни умел передавать свои знания и опыт, не достигнет 

успеха без определенной проверенной временем структуриро-
ванной модели обучения. Без этой модели обучение будет сти-

хийным, окажется невозможным предугадать результат дея-
тельности. Ожидания и реальность могут слишком разниться. 
Безусловно, каждый педагог хочет придерживаться опреде-
ленной модели.
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Модели сопровождения детей с особыми образовательными 
потребностями существуют, но, к сожалению, не являются хо-
рошо отлаженными на всех уровнях образования и  во всех 
структурах. К тому же каждая структура использует разные мо-
дели, что не позволяет сохранять преемственность в образова-
тельном процессе.

Методический совет нашей образовательной организации 
решился на важный шаг — создать такую модель сопрово-
ждения образовательного процесса обучающихся с  расстрой-
ствами аутистического спектра городского округа Мытищи. 
Эта модель уже была отточена в стенах нашего учреждения, но 
этого было недостаточно.

В сентябре 2020  года порог школы №  14 г. о. Мытищи пе-
реступили не только ребята регулярных классов. На базе этой 
школы был открыт первый в городском округе ресурсный класс 
для обучающихся с  расстройствами аутистического спектра 
(РАС).

В ресурсном классе обучаются 5 учеников с РАС. Трое ребят 
обучаются по Адаптированной общеобразовательной программе 
начального общего образования обучающихся с расстройствами 
аутистического спектра (Вариант 8.3), и  двое ребят — Вариант 
8.2. Помимо учителя ресурсного класса в штате сотрудников име-
ется 5 тьюторов, а также куратор, организующий методическое 
сопровождение образовательного процесса.

Учебный год оказался очень насыщенным и продуктивным. 
В течение первого полугодия ресурсный класс был в какой-то 
степени изолирован от внешнего мира — мира школьной 
жизни. Во время данного периода проходила адаптация детей. 
Основной задачей мы считали подготовку ребят к  выходу 

в классы. Именно здесь модель сопровождения начала свое дей-
ствие.

Все цели и задачи в течение 2020–2021 учебного года были 
достигнуты, а образовательные программы были усвоены об-
учающимися в полной мере. В следующем учебном году ребята 
будут осваивать программный материал второго класса мас-
совой школы.

Важно отметить, что есть веские причины востребован-
ности ресурсных классов как формы обучения. Ресурсный 
класс является идеальной площадкой психологического ком-
форта обучающихся [1, с. 53]. А та образовательная траектория, 
которая выстраивается для каждого обучающегося, действи-
тельно является индивидуальной.

Но остановимся подробнее на том, как же осуществлялась 
такая индивидуализация образования.

Первым ключом к успеху явилась детальная диагностика ак-
туального развития каждого обучающегося. Мы подробно из-
учили рекомендованный перечень диагностических инстру-
ментов и поняли, что нашим требованиям отвечает инструмент 
вне этого перечня. И здесь мы решились на эксперимент. Мы 
взяли новый диагностический инструмент ABLLS-R. Он вклю-
чает в  себя 25 областей и  544 навыка — настолько детально 
можно подойти к исследованию уровня развития ребенка! [1, 
с. 167]

И мы не прогадали — во время диагностики на поверхность 
вышли те факты и особенности, те сильные и слабые стороны 
каждого ребенка, на которые никто не обратил бы внимания 
при проведении привычных нам диагностических меропри-
ятий (рис. 1).

Рис. 1. Фрагмент протокола обследования ABLLS-R

Вторым ключом к  успеху оказалось особое образова-
тельное пространство. Специальные средства обучения, 
особая мебель, вопросы зонирования — это еще один момент, 

который был отточен и выверен еще до прихода детей в стены 
ресурсного класса. Нам было важно не количество оборудо-
вания, а его качество и необходимость. Поэтому библиотека 
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специальных средств была четко регламентирована, а список 
необходимого оборудования был очень сильно сокращен 
до самого важного и  действенного. Во главу угла мы всегда 
ставим потребности ребенка. И этот список на самом деле от-
вечал актуальным потребностям ребят ресурсного класса [1, 
с. 126–132].

Третий ключ — системный подход к составлению Индиви-
дуальной программы развития. Детальная диагностика позво-
лила создать на самом деле индивидуальные программы, ко-
торые отвечали и  потребностям каждого ребенка, и  уровню 
их актуального развития. Освоение программы шло по осо-
бому маршруту для каждого ребенка, каждый из них полно-

стью усвоил программу первого класса общеобразовательной 
школы [1, с. 165–166].

Но самым ярким документом стала не Индивидуальная 
программа развития. Мы помним нашу самую важную цель —
школа не должна изолировать ребят с РАС, она должна инклю-
зировать их, т. е. включить в яркую и насыщенную жизнь. Мы 
хотим, чтобы школа стала естественной средой для подготовки 
ребенка с аутизмом к жизни в обществе без ощущения изоли-
рованности [1, с. 53].

Именно поэтому важнейшую роль в  нашей работе играл 
Индивидуальный план инклюзивного образования [1, с. 201]. 
И это четвертый ключ к успеху (рис. 2).

Рис. 2. Индивидуальный план инклюзивного образования

Взяв во внимание данные детальной диагностики и  уро-
вень освоения учебного материала, для каждого ребенка была 
создана своя индивидуальная маршрутизация. Каков же ре-
зультат? Первые совместно проведенные досуги. Первые по-
беды в  творческих конкурсах. Первые пятерки у  доски. За 
каждым ребенком стоит восходящая звезда, просто нужно 
вовремя оказаться рядом и  стать поддержкой. Это конечно 
первые, но такие важные успехи.

Но может ли эта разработанная модель сопровождения 
иметь жизнь? Можем ли мы транслировать ее шире, не только 
в стенах ресурсного класса?

Мы поняли, что у нас достаточно наработок, чтобы создать 
методические рекомендации. Они включают в себя не только 
подробное описание особенностей детей с расстройствами ау-
тистического спектра и их особых образовательных потребно-
стей. Важным блоком методических рекомендаций является 
организация особых условий обучения — образовательной 
среды, адаптации учебного материала, качественной оценки ре-
зультатов.

Однако наш опыт показывает, что чаще всего методических 
рекомендаций недостаточно. Мы не остановились на сопро-
вождении только ресурсного класса — важно уметь сопрово-
ждать любую форму обучения детей с ОВЗ, будь то ресурсный 
класс, автономный класс или единичный ребенок в общеобра-
зовательном классе с рекомендуемой ему Адаптированной про-
граммой.

Мы создали Дорожную карту сопровождения ребенка 
с РАС, активно работаем над маршрутизацией не только данной 
нозологической формы, но и других форм, а также расширяем 
возрастные рамки, чтобы в нашем городском округе сопрово-
ждение ребят с особыми образовательными потребностями на-
чиналось в  самом раннем детстве и  продолжалось до самого 
этапа взросления. Мы подключили к  сотрудничеству разные 
структуры, начали межведомственное сотрудничество.

Именно так в нашем городском округе была создана рабочая 
модель психолого-педагогического сопровождения детей с рас-
стройствами аутистического спектра, и выполняется миссия об-
разовательной организации как городского ресурсного центра.

Литература:
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Виды электронных образовательных ресурсов
Миняева Анна Геннадьевна, студент магистратуры

Мордовский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева (г. Саранск)

Сейчас важным направлением улучшения образования яв-
ляется введение в  образовательный процесс коммуника-

ционных и информационных технологий.
Каждый год учителя проходят курсы повышения квали-

фикации и совершенствуют свои знания в ИКТ-компетент-
ности.

Для чего же происходит их внедрение?

Постепенно в  образовании происходят изменения. Перед 
образованием сейчас встает следующий вопрос: «Как по-
строить образовательный процесс таким образом, чтобы у уча-
щихся могла сформироваться востребованность к учебно-по-
знавательной деятельности?»

В ФГОС ООО  присутствуют следующие требования: «… 
использование в  образовательной деятельности современных 
образовательных технологий…, обновление содержания ос-
новной образовательной программы, методик и технологии её 
реализации в соответствии с динамикой развития системы об-
разования, запросов обучающихся…» [1].

Для того чтобы реализовать данные требования ФГОС 
ООО, необходимо осуществлять обучение с использованием 
системно-деятельностного подхода и  использовать новые 
технологии. Они позволяют активировать познавательную 
активность учащихся, развивать у них способность к само-
стоятельному обучению, также способствуют выработке на-
выков работы в  коллективе, формируют учебные навыки 
и учебную мотивацию. А учитель как наставник направляет, 
и в этом ему могут помочь электронные образовательные ре-
сурсы (ЭОР).

Что называется электронными образовательными 
ресурсами?

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) — образо-
вательный ресурс в  электронно-цифровой форме, включа-
ющий в себя: структуру, предметное содержание и метаданные 
о них. ЭОР может включать в себя данные, информацию, про-
граммное обеспечение, необходимые для его использования 
в процессе обучения [2].

Главная цель, которая стоит перед ЭОР на уроках, — это по-
высить уровень образовательного процесса. В настоящие время 
электронные средства обучения — это наглядный вид полу-
ченной информации, которая расширяет представление ре-
бенка об окружающем нас мире.

Они дают мотивацию для продолжения самостоятельного 
изучения тем, а  также проходить самопроверку. ЭОР имеют 
широкие возможности для предоставления более широкого 
спектра информации, чем при стандартном обучении, и  при 
этом все собрано на одном устройстве.

Использование электронных образовательных ресурсов 
в  учебном процессе является обязательной частью современ-
ного учителя.

Какие же цели достигаются при использование ЭОР?

1. Предоставляется учебная информация с помощью муль-
тимедиа-технологий;

2. Обратную связь можно осуществлять при интерак-
тивной кооперации;

3. Осуществление проверки результатов;
4. Информационно-методическое обеспечение проходит 

автоматически.
Электронными образовательными ресурсами можно поль-

зоваться на каждом этапе урока: объяснение нового материала, 
повторение, закрепление, контроль ЗУН.

Пользуясь ЭОР можно осуществлять:
— точный и правдивый контроль;
— персонализировать процесс обучения;
— применять для решения разных учебных задач;
— объединять разные методические приемы;
— разнообразить деятельность обучающихся.
На сегодняшний день можно выделить следующие виды 

электронных образовательных ресурсов:
— цифровые образовательные ресурсы (ЦОР);
— информационные источники сложной структуры 

(ИИСС);
— инновационные учебно-методические комплексы (ИУМК).
Также ЭОР можно квалифицировать по особым показа-

телям:
— по виду образовательной деятельности;
— по функции ЭОР, выполняемые в образовательном про-

цессе;
— по типу;
— по степени интерактивности.
— по характеру предоставляемой информации;
В свою же очередь каждый из данных типов можно подраз-

делить еще на несколько.
Некоторые могут сказать, что наличие ЭОР на уроке может 

погубить индивидуальность учителя, что уходит творче-
ство из его работы. А кто сказал, что творчество — это только 
что-то материальное? Учитель продолжает творить, создавая 
свои собственные ЭОР, а творчество проявляется еще и в пра-
вильном внедрении и  использовании электронных образова-
тельных ресурсов.

Главной задачей для себя я считаю грамотное использование 
электронных ресурсов с  пользой для образовательного про-
цесса и, соответственно, для ученика тоже.

В конце хотелось сказать, что внедрение электронных ре-
сурсов не будет тормозить, а  наоборот, будет его развивать. 
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Рис. 1. Классификация по типу

Рис. 2. Классификация по функции ЭОР, выполняемым в образовательном процессе
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Рис. 3. Классификация по виду образовательной деятельности;

Рис. 4. Классификация по характеру предоставляемой информации и по степени интерактивности



“Young Scientist”  .  # 27 (369)  .  July 2021 261Education

Если их грамотно встроить в  учебный процесс, то они до-
полнят традиционное обучение, расширят возможности учи-
теля в творчестве, а у учеников повысят потенциал к самосто-
ятельной учебной работе.

Нельзя стоять на месте, нужно совершенствоваться в  по-
знании нового, применять полученные знания впоследствии на 
практике, и тогда можно достигнуть успеха в своей професси-
ональной деятельности и повысить свой уровень образования.
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Функциональный подход к управлению формированием культуры 
здорового образа жизни у младших школьников
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В статье говорится о проблеме управления формированием культуры здорового образа жизни у младших школьников, дается 
обоснование функционального подхода к данному процессу. В работе рассматриваются следующие функции управления, на основе 
которых проводится управление формированием здорового образа жизни у младших школьников: анализ, планирование, органи-
зация, мотивация, регулирование и контроль.

Ключевые слова: функции управления, функциональный подход к управлению, формирование культуры здорового образа жизни 
у младших школьников.

A functional approach to managing the formation of a healthy 
lifestyle culture in younger schoolchildren
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Arzamas Branch of Nizhny Novgorod State University named after NI Lobachevsky

The article deals with the problem of managing the formation of a healthy lifestyle culture in younger schoolchildren, provides a justification for 
a functional approach to this process. The paper considers the following management functions, on the basis of which the management of the for-
mation of a healthy lifestyle in younger schoolchildren is carried out: analysis, planning, organization, motivation, regulation and control.

Keywords: management functions, functional approach to management, formation of a healthy lifestyle culture in younger schoolchildren.

Анализируя управление любой деятельностью в образова-
тельной организации, мы можем говорить о  пяти функ-

циях управленческой деятельности:
1. Функция анализа своей деятельности.
2. Функция планирования своей деятельности.
3. Функция мотивации своей деятельности.
4. Функция организации своей деятельности.
5. Функция контроля своей деятельности.
В современной науке существуют разные подходы к опреде-

лению понятия управления в образовании.
В работах М. М. Поташника дается следующее толкование 

данного термина:

«Управление — целенаправленное взаимодействие управля-
ющей и управляемой подсистем по достижению запланирован-
ного результата» [7, с. 25].

С. В. Воробьева отмечает, что «управление — это целостный про-
цесс реализации управленческих функций планирования, органи-
зации, мотивации, руководства, координации, коммуникации, кон-
троля, принятия решений, анализа, оценки, подбора кадров» [3, с. 84].

С. Ю. Трапицын под управлением образованием понимает 
«сложную организационную систему, в  которой выделяются 
структуры управления разного уровня» [6, с. 67].

Функциональный подход, на наш взгляд, является одним из 
самых эффективных, так как позволяет с разных управленче-
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ских аспектов построить процесс формирования культуры здо-
рового образа жизни у младших школьников.

В ходе рассмотрения функционального подхода к  управ-
лению любым процессом в  образовании мы предлагаем опи-
раться на теоретическое обоснование С. В. Воробьевой [3].

Аналитическая функция позволяет педагогам системати-
чески проводить сравнение и сопоставление конечных резуль-
татов своей работы, системную оценку эффективности про-
цессов деятельности применительно к  имеющемуся плану 
работы.

Реализация функции планирования предполагает следу-
ющие аспекты:

— — постановка целей работы по управлению образова-
тельным процессом,

— — составление плана мероприятий,
— — определение путей достижения целей в ходе образова-

тельного процесса [3].
Планирование — это основная функция управления, в ходе 

данного процесса реализуются следующие направления работы 
педагогов:

— выработка организационных основ деятельности;
— определение целей, задач и направлений работы;
— разработка методов для осуществления профессио-

нальной деятельности педагогов;
— выбор материальных источников для реализации наме-

ченных планов;
— обеспечение связи целей и задач деятельности с имею-

щимися ресурсами [3].
Функция организации реализуется через создание струк-

туры работы в образовательном процессе. Данная деятельность 
будет способствовать достижению конечной цели. Органи-
зация — это общая функция управления, посредством реали-
зации которой и создаются условия, необходимые для успеш-
ного проведения в жизнь принятых управленческих решений.

Функция мотивации реализуется в  процессе побуждения 
педагогом себя к  эффективной деятельности для достижения 
поставленных целей или целей образовательной организации.

Функция контроля реализуется в процессе, который обеспе-
чивает достижение целей организации. На этом этапе педагог 
контролирует соответствие конечного результата деятельности 
ее первоначальным целям. Контроль необходим для обнару-
жения и разрешения возникающих проблем раньше, чем они 
станут слишком серьезными, и  может также использоваться 
для стимулирования и мотивации успешной деятельности пе-
дагога. Процесс контроля состоит из установки стандартов, из-
менения фактически достигнутых результатов и  проведения 
корректировок в том случае, если достигнутые результаты су-
щественно отличаются от установленных стандартов.

Рассмотрим реализацию управленческих функций в  про-
цессе формирования культуры здорового образа жизни обуча-
ющихся.

Планирование является начальным этапом управления 
любой деятельностью в  образовании. На данном этапе осу-
ществляется следующая деятельность:

— определение ресурсов для работы (оборудование, тру-
довые кадры, финансовые средства, технологии);

— определение исполнителей на каждом этапе планиро-
вания;

— определение сроков исполнения той или иной деятель-
ности.

Традиционно выделяют следующие виды планов:
1. Перспективный план работы.
2. Годовой план работы.
3. Текущий план работы.
Каждый план необходим для эффективной организации 

процесса формирования культуры здорового образа жизни 
обучающихся в ОО. Планирование позволяет педагогам и ад-
министрации образовательной организации регулировать ра-
боту, образовательный процесс, деятельность по воспитанию 
младших школьников и взаимодействию с родителями.

При наличии правильно составленных планов можно пере-
ходить к следующей функции управления — организации. По 
своей природе данная функция является практической, так как 
основана на оперативном использовании психолого-педагоги-
ческих знаний в конкретных ситуациях.

Исследователь Л. А. Боровская предложила модель управ-
ления процессом формирования культуры здорового образа 
жизни обучающихся. В  нее автор включила следующие эле-
менты:

1. Определение целей деятельности на каждом этапе.
2. Организация открытого пространства для сотрудниче-

ства всех субъектов образовательного процесса.
3. Создание оптимальных условий для формирования 

культуры здорового образа жизни школьников.
4. Определение содержания работы по формированию куль-

туры здорового образа жизни школьников, в которое входит фор-
мирование у учащихся базовых знаний о здоровом образе жизни.

5. Соотнесение содержания деятельности с формами и ме-
тодами работы.

6. Определение возможного результата деятельности (до-
стижение целей, заявленных при планировании) [2].

Функция организации реализуется через создание струк-
туры работы, которая будет способствовать достижению ко-
нечной цели. Это общая функция управления, посредством 
реализации которой и  создаются условия, необходимые для 
успешного проведения в жизнь принятых управленческих ре-
шений (планов).

При анализе управления формированием культуры здоро-
вого образа жизни младших школьников следует говорить об ор-
ганизационно-педагогических условиях, способствующих по-
вышению эффективности данной работы. В  этом вопросе мы 
предлагаем опираться на мнение С. Н. Малафеевой. Исследова-
тель говорит о следующих условиях, позволяющих в полной мере 
реализовать все функции управления в процессе формирования 
культуры здорового образа жизни у младших школьников:

— организация совместной деятельности учителей начальной 
школы, педагогов дополнительного образования, родителей;

— организация методической поддержки процесса посред-
ством разработки программ совместной деятельности;

— организация для младших школьников соответству-
ющей воспитательной среды, способствующей их ориентации 
в вопросах культуры здорового образа жизни;
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— осуществление системного взаимодействия учителей 
и родителей в плане проведения совместных мероприятий по 
формированию культуры здорового образа жизни;

— организация родительских консультаций и  семинаров 
для педагогов с целью активизации работы;

— создание и  использование педагогами проблемных си-
туаций, направленных на развитие у  детей потребностей 
в ЗОЖ [5].

Интересным является рассмотрение содержания дея-
тельности по управлению процессом формирования здоро-
вого образа жизни младших школьников, которое предлагает 
Д. Ф. Ильясов.

1. Организация педагогического, родительского и  учени-
ческого коллектива, что должно быть отражено в  локальных 
актах, приказах, должностных инструкциях, планах работы по 
формированию культуры здорового образа жизни младших 
школьников [4].

В данном направлении, на наш взгляд, решаются следующие 
вопросы:

— подбор исполнителей для реализации мероприятий;
— распределение ответственности за достижение постав-

ленных задач между исполнителями;
— закрепление ответственности за исполнителями в плане 

работы или в соответствующей программе;
— закрепление за исполнителями плана конкретных меро-

приятий.
2. Отбор форм и методов работы, соотнесение их с реаль-

ными условиями и возможностями [4].
В данном направлении решаются следующие вопросы:
— методическое оснащение;
— проведение семинаров и  мастер-классов для педагогов, 

в том числе, с привлечением инновационных технологий;
— изучение условий, в которых будет реализован план фор-

мирования культуры здорового образа жизни младших школь-
ников.

3. Мотивировка педагогов, детей, родителей на предсто-
ящую деятельность [4].

В данном направлении мы предлагаем провести:
— инструктажи педагогов,
— формирование у  педагогов убежденности в  необходи-

мости выполнения данных поручений.
На этапе мотивирования участников деятельности можно 

использовать следующие шаги:
— проведение для педагогов ознакомительных семинаров;
— ознакомление педагогов с  результатами диагностики 

сформированности культуры здорового образа жизни младших 
школьников и приведение их к мысли об оптимизации работы;

— ознакомление педагогов с  конкурсами профессиональ-
ного мастерства.

4. Непосредственная реализация намеченного плана [4].
В данном случае функции управления реализуются через 

следующие мероприятия:
— обеспечение единства действий педагогического, роди-

тельского и ученического коллективов;
— оказание непосредственной помощи педагогам, уча-

щимся, родителям, представителям общественности;

— оценивание хода процесса формирования культуры здо-
рового образа жизни младших школьников;

— промежуточный контроль результативности работы;
— контроль за исполнением своих обязанностей ответ-

ственными в рамках плана.
5. Итоговый контроль результативности реализации 

плана [4].
На данном этапе проводится мониторинг результативности 

проводимых мероприятий, в который входит:
— анализ посещаемости мероприятий детьми, родителями, 

партнерами по взаимодействию;
— анализ удовлетворенности родителей процессом фор-

мирования культуры здорового образа жизни младших школь-
ников;

— анализ заинтересованности детей мероприятиями, про-
водимыми в школе.

6. Стимулирование участников программы формирования 
культуры здорового образа жизни младших школьников [4].

В данном случае можно использовать разные способы сти-
мулирования. В числе эффективных мы можем назвать следу-
ющие:

— награждение детей, ставших победителями или лауреа-
тами всевозможных игр, конкурсов, соревнований;

— материальное стимулирование педагогов в виде премий;
— нематериальное (моральное) стимулирование педагогов: 

благодарность в  приказе, похвала, выражение личной благо-
дарности руководителем учреждения, направление на муни-
ципальные или региональные конкурсы профессионального 
мастерства, выдвижение на награждение благодарственным 
письмом или грамотой, включение педагога в состав эксперт-
ного совета.

7. Создание условий для повышения у педагогов и родителей 
интереса к формированию культуры здорового образа жизни 
младших школьников, у детей — интереса к проводимым меро-
приятиям [4].

На последнем этапе важно провести рефлексию. В данном 
направлении можно осуществить следующие мероприятия:

— побуждение педагогов к самообразованию;
— организация методических объединений;
— участие в методических мероприятиях на уровне города, 

района, области;
— участие в научно-практических конференциях;
— курсы повышения квалификации для педагогов.
Таким образом, мы можем говорить о том, что управление 

процессом формирования культуры здорового образа жизни 
младших школьников реализуется через следующие этапы де-
ятельности, которые мы можем соотнести с основными функ-
циями управления:

1. Организация педагогического, родительского и  учени-
ческого коллектива, что должно быть отражено в  локальных 
актах, приказах, должностных инструкциях, планах работы.

2. Отбор форм и методов работы, соотнесение этих форм 
и методов с реальными условиями и возможностями исполни-
телей плана.

3. Мотивировка педагогов, детей, родителей на предсто-
ящую деятельность.
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4. Непосредственная реализация намеченного плана меро-
приятий.

5. Итоговый контроль результативности реализации плана 
по формированию культуры здорового образа жизни младших 
школьников.

6. Стимулирование участников программы формирования 
культуры здорового образа жизни младших школьников.

7. Создание условий для повышения у  педагогов и  роди-
телей интереса к  деятельности, у  детей — интереса к  прово-
димым мероприятиям.
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Для того чтобы построить эффективную систему управ-
ления формированием культуры здорового образа жизни 

у младших школьников, необходимо изучить организационно-пе-
дагогические условия, которые будут способствовать данному 
процессу. Мы предлагаем сделать акцент на следующих условиях:

1. Дополнительная организация педагогического, роди-
тельского и ученического коллективов с учетом задач по фор-
мированию культуры здорового образа жизни у  младших 
школьников.

2. Внедрение новых форм и  методов работы в  процесс 
формирования культуры здорового образа жизни у  младших 
школьников.

3. Создание эффективной и постоянной системы матери-
ального и  нематериального стимулирования всех участников 
реализации программы формирования культуры здорового об-
раза жизни у младших школьников.

4. Активизации функциональных обязанностей педагогов, 
родителей, детей.

5. Постоянный контроль за результативностью реали-
зации плана по формированию культуры здорового образа 
жизни у младших школьников.

6. Повышение квалификации педагогов.
7. Создание условий для повышения у родителей и детей 

интереса к формированию культуры ЗОЖ.
Если говорить о таком условии, как организация педагоги-

ческого, родительского и  ученического коллективов с  учетом 
задач по формированию культуры здорового образа жизни 
у младших школьников, то для его успешной реализации важно 
изучить штатное расписание и должностные инструкции педа-
гогов. Важно обратить внимание на организаторские функции 
педагогического состава. Например, руководитель образова-
тельной организации выполняет функции по обеспечению си-
стемного подхода к формированию культуры здорового образа 
жизни у учащихся, а также по созданию в ОО необходимых для 
этого условий. Заместитель директора по воспитательной ра-
боте контролирует реализацию плана по формированию куль-
туры ЗОЖ у  школьников, руководит созданием условий для 
эффективной работы в  этом направлении. Заместитель ди-
ректора может также взять на себя функции по созданию мо-
дели формирования культуры здорового образа жизни у уча-
щихся начального звена. Классные руководители реализуют 
систему формирования культуры ЗОЖ в  отдельных классах, 
педагог-организатор или старший вожатый отвечают за про-
ведение мероприятий согласно намеченному плану. Функции 
педагогов дополнительного образования заключаются в орга-
низации работы кружков, секций, творческих объединений, 
функции библиотекаря школы сводятся к  анализу и  обоб-
щению литературы по теме, к  изучению интересов учащихся 
к проблеме формирования культуры ЗОЖ.Функции родителей 
или законных представителей учащихся заключаются в их уча-
стии в школьных, городских, областных или всероссийских ме-
роприятиях, фестивалях, конкурсах.

Важным этапом должно стать планирование работы по 
формированию культуры здорового образа жизни у младших 
школьников. В данном случае интересной представляется точка 
зрения И. С. Артюховой, которая говорит о совокупности трех 
компонентов ЗОЖ, которые необходимо учитывать при плани-
ровании работы:

1. Осознанное отношение человека к  своему здоровью, 
к своему психическому и физическому состоянию.

2. Комплекс знаний, умений и навыков, позволяющий со-
блюдать правила здорового образа жизни.

3. Умение применять на практике знания, умения и навыки, 
относящиеся к здоровому образу жизни и позволяющие самосто-
ятельно решать задачи ЗОЖ и безопасного поведения [2, с. 65].

Исходя из трех позиций, о которых говорит исследователь 
И. С. Артюхова, мы можем выделить три компонента по фор-
мированию у младших школьников культуры здорового образа 
жизни, на основании которых можем строить планирование 
и выбирать формы и методы работы:

1. Эмоционально-оценочный компонент, который позво-
ляет сформировать у учащихся понимание важности здорового 
образа жизни и стремление соблюдать правила ЗОЖ.

2. Познавательный компонент, в  рамках которого у  уча-
щихся формируются знания, необходимые для применения на 
практике правил и основ здорового образа жизни.

3. Поведенческий компонент, который отвечает за форми-
рование привычек здорового образа жизни у обучающихся.

Такое условие, как организация участников образователь-
ного и воспитательного процессов, предполагает изучение за-
просов родителей. В  работе по управлению формированием 
культуры здорового образа жизни у  учащихся важно ори-
ентироваться на удовлетворенность родителями качеством 
предоставляемых услуг в  данном направлении. Получить 
достоверную информацию можно в ходе тестирования, анке-
тирования, бесед.

Среди важных условий хорошей организации коллектива 
мы можем также назвать следующие

— подбор конкретных исполнителей для реализации меро-
приятий по формированию культуры ЗОЖ у младших школь-
ников;

— распределение ответственности за достижение постав-
ленных задач между исполнителями (ответственность должна 
быть отражена в  плане работы или в  соответствующей про-
грамме);

— закрепление за исполнителями плана конкретных меро-
приятий.

На начальном этапе управления формированием куль-
туры здорового образа жизни у младших школьников необхо-
димо изучить формы и методы работы, чтобы затем соотнести 
их с  реальными условиями и  возможностями исполнителей 
плана. На современной ступени развития образования необ-
ходимым и  обязательным условием является использование 
учителями, классными руководителями, другими сотрудни-
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ками ОО инновационных технологий. Так, учителя, участву-
ющие в программе формирования культуры здорового образа 
жизни у младших школьников должны в обязательном порядке 
использовать в своей работе различные передовые технологии, 
не ограничиваясь только ИКТ-технологиями; ориентироваться 
в  множестве программ формирования культуры ЗОЖ у  уча-
щихся; вести журнал или дневник своей деятельности, нахо-
диться в тесном контакте с учениками, родителями, педагогами, 
постоянно обсуждать вопросы формирования культуры ЗОЖ 
у  учащихся во внеурочное время, постоянно повышать свою 
компетенцию, расширять профессиональный кругозор.

Методическое оснащение любого процесса — одно из важ-
нейших условий формирования культуры ЗОЖ у  учащихся. 
Именно поэтому перед началом реализации программ, про-
ектов важно обследовать оснащение методкабинета материа-
лами, определить процент новых изданий и тех, которые поте-
ряли свою актуальность.

Огромное значение имеет мотивировка педагогов, роди-
телей и  учащихся на предстоящую деятельность по форми-
рованию культуры здорового образа жизни. На данном этапе 
можно провести беседы с педагогами, в ходе которых выяснить, 
создается ли в образовательной организации ситуация форми-
рования убежденности в необходимости выполнения тех или 
иных поручений.

Регулярно следует проводить анализ данных о прохождении 
педагогами курсов повышения квалификации по использо-
ванию инновационных технологий в процессе формирования 
культуры ЗОЖ у учащихся.

На педагогических советах, методических объединениях це-
лесообразно проводить работу по изучению у  директора, за-
вучей, учителей начальных классов, педагога-организатора, 
библиотекаря, стремления осуществлять формирование куль-
туры ЗОЖ у учащихся. Опросы, беседы, анкетирование и те-
стирование помогут выявить пессимистическое отношение 
к этой проблеме и принять эффективные меры для предотвра-
щения негативных настроений в коллективе педагогов.

Очень важно проводить в  образовательной организации 
следующую работу:

— организация для педагогов ознакомительных семинаров, 
вебинаров, конференций, встреч;

— ознакомление педагогов с  результатами диагностики 
сформированности культуры ЗОЖ у  учащихся и  приведение 
их к мысли об оптимизации работы в данном направлении;

— ознакомление педагогов с  конкурсами профессиональ-
ного мастерства с целью привлечения их к участию в данных 
конкурсах.

Планирование — один из важнейших этапов в  струк-
туре управления формированием культуры здорового об-
раза жизни у учащихся. Поэтому особое внимание руководи-
тель ОО должен обратить на план формирования культуры 
ЗОЖ у  учащихся во всей организации, так называемый, об-
щешкольный план, на планы классных руководителей, педаго-
гов-предметников, педагога-организатора, библиотекаря, педа-
гогов дополнительного образования, на программу развития 
ОО в  части формирования культуры ЗОЖ у  учащихся. При 
этом в последнем документе должны быть положения, которые 

призваны обеспечить развитие организации процесса форми-
рования культуры ЗОЖ у учащихся. Кроме того, расхождений 
в общем плане ОО и планах педагогов быть не должно, от этого 
зависит единая направленность организации в вопросах фор-
мирования культуры ЗОЖ у  учащихся. Именно этот фактор 
положительно влияет на дальнейшее совершенствование про-
цесса формирования культуры ЗОЖ у младших школьников.

При разработке программы важно изучить интересы и за-
просы самих детей. Недостаточная вовлеченность школь-
ников в тот или иной вид деятельности, незаинтересованность 
учащихся тем, что предлагают педагоги, говорят о том, что не 
всегда применяется личностно-ориентированный подход.

В достаточной степени должно быть организовано участие 
педагогов и детей в разнообразных конкурсах, фестивалях, ме-
роприятиях, сетевых проектах, позволяющих выходить школе 
не только на областной или всероссийский, но и  междуна-
родный уровень. Это станет условием повышения эффектив-
ности работы в  процессе формирования культуры здорового 
образа жизни у младших школьников.

Еще одно важно условие — это осуществление регулярного 
контроля результативности реализации плана по формиро-
ванию культуры ЗОЖ у младших школьников. Проводить его 
можно несколькими способами:

— изучение аналитических справок по итогам проведенных 
мероприятий;

— изучение журналов посещаемости детьми, родителями 
и партнерами мероприятий;

— изучение отзывов родителей, педагогов, детей.
Условия для повышения у педагогов и родителей интереса 

к формированию культуры ЗОЖ, у детей — интереса к прово-
димым мероприятиям также важно исследовать. Особое вни-
мание следует обратить на такие аспекты:

— создание условий для самообразования педагогов;
— организация методических объединений;
— участие педагогов в  методических мероприятиях на 

уровне района, области;
— участие в  педагогов, учащихся и  родителей в  науч-

но-практических конференциях;
— курсы повышения квалификации для педагогов.
Таким образом, управление формированием культуры ЗОЖ 

у  учащихся требует реализации нескольких организацион-
но-педагогических условий:

— активизации организаторской составляющей в работе,
— внедрения новых форм и  методов педагогической дея-

тельности,
— создания эффективной системы материального и  не-

материального стимулирования всех участников реализации 
программы формирования культуры здорового образа жизни 
у младших школьников,

— дополнительной проработки функциональных обязан-
ностей педагогов, родителей, детей,

— осуществления контроля за результативностью реали-
зации плана,

— повышения квалификации педагогов,
— создания условий для повышения у  родителей и  детей 

интереса к формированию культуры ЗОЖ.
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В статье говорится о контроле как важной функции управления формированием культуры здорового образа жизни у младших 
школьников, даются рекомендации по проведению диагностики в данном направлении. В работе рассматриваются условия, на ко-
торых осуществляется контроль сформированности у младших школьников культуры здорового образа жизни.
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The article talks about control as an important function of managing the formation of a healthy lifestyle culture in younger schoolchildren, and 
gives recommendations for conducting diagnostics in this direction. The paper considers the conditions under which the formation of a healthy life-
style culture in younger schoolchildren is monitored.
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Воспитание культуры здорового образа жизни на сегод-
няшний день является государственной задачей. Она опре-

делена в  паспорте приоритетного проекта «Формирование 
здорового образа жизни», входящего в национальный проект 
«Образование». Стратегия направлена на «увеличение числа 
граждан, ответственно относящихся к своему здоровью и ве-

дущих здоровый образ жизни, в том числе тех, кто системати-
чески занимается физической культурой и спортом…» [2].

Особенное значение проблема формирования культуры 
здорового образа жизни имеет в  начальной школе. Это свя-
зано, прежде всего, со снижением уровня здоровья подрастаю-
щего поколения, снижением интереса детей к здоровому образу 
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жизни. Вырастить человека, заботящегося о своем здоровье, — 
такова конечная цель воспитательной системы российской 
школы в направлении формирования культуры ЗОЖ.

Федеральный государственный образовательный стан-
дарт начального общего образования определяет содержание 
формирования культуры здорового образа жизни у  младших 
школьников:

— формирование у учащихся положительного отношения 
к ЗОЖ, к окружающим людям, к самому себе;

— формирование в  учащихся желания вести здоровый 
образ жизни;

— формирование у детей навыков ЗОЖ;
— формирование у учащихся активной жизненной позиции;
— формирование у  учащихся уважительного отношения 

к спорту и физкультуре.
Исследователь, В. Д. Иванов говорит о том, что «здоровым 

образом жизни школьника можно назвать такой образ жизни 
ребёнка, когда он стремится по максимуму удовлетворить свои 
основные возрастные потребности организма — в правильном 
питании, в режиме сна и отдыха, в общении, в двигательной ак-
тивности, в познании мира» [5, с. 80].

Исследователь И. С. Артюхова выделяет три компонента 
ЗОЖ:

1. Осознанное отношение человека к  своему здоровью, 
к своему психическому и физическому состоянию.

2. Комплекс знаний, умений и навыков, позволяющий со-
блюдать правила здорового образа жизни.

3. Умение применять на практике знания, умения и навыки, 
относящиеся к здоровому образу жизни и позволяющие само-
стоятельно решать задачи ЗОЖ и  безопасного поведения  [3, 
с. 65].

Исходя из трех компонентов, о которых говорит исследова-
тель И. С. Артюхова, мы можем выделить три компонента ра-
боты по формированию у младших школьников культуры здо-
рового образа жизни:

1. Эмоционально-оценочный компонент, который позво-
ляет сформировать у учащихся понимание важности здорового 
образа жизни и стремление соблюдать правила ЗОЖ.

2. Познавательный компонент, в  рамках которого у  уча-
щихся формируются знания, необходимые для применения на 
практике правил и основ здорового образа жизни.

3. Поведенческий компонент, который отвечает за форми-
рование привычек здорового образа жизни у обучающихся.

Таким образом, контроль за формированием у  младших 
школьников культуры ЗОЖ также целесообразно осущест-
влять по трем компонентам:

1. Познавательный компонент.
2. Эмоционально-оценочный компонент.
3. Поведенческий компонент.
На их основании мы выделили критерии сформирован-

ности культуры здорового образа жизни у учащихся:
1. Критерий по познавательному компоненту — сформиро-

ванность знаний школьников о ЗОЖ.
2. Критерий по эмоционально-ценностному компо-

ненту — сформированность чувств школьников к  здоровому 
образу жизни, спорту, физкультуре.

3. Критерий по поведенческому компоненту — сформиро-
ванность нравственной позиции школьников, выражающейся 
в выборе здорового образа жизни.

При контроле процесса формирования культуры ЗОЖ у уча-
щихся начальной школы и  проведении диагностики уровня 
знаний школьников, необходимых для применения на практике 
правил и основ здорового образа жизни можно использовать те-
матические анкеты. Вопросы в них могут быть следующими:

1. Что такое здоровый образ жизни?
2. Каковы правила здорового образа жизни?
3. Почему нужно соблюдать правила здорового образа 

жизни?
4. Как ты соблюдаешь правила здорового образа жизни?
5. Какие виды зарядки ты знаешь?
6. Какие виды закаливания ты знаешь?
7. Что такое правильное питание?
8. Что такое режим дня?
9. Тебе нравится соблюдать правила ЗОЖ?
10. Почему нужно заниматься спортом?
11. Какие виды спорта ты знаешь?
12. Кто такой здоровый человек?
13. Хотели бы вы больше заниматься физкультурой?
14. Какие правила ЗОЖ ты знаешь?
15. Считаешь ли ты себя здоровым человеком?
Анкетирование проводится по выбору педагога — в устной 

или письменно-устной форме. Важно, чтобы дети не просто от-
ветили на вопросы, но и  высказали свое мнение, поделились 
своим опытом. Исходя из беседы, подводятся итоги.

Результаты об уровне сформированности знаний учащихся, 
необходимых для применения на практике правил и основ здо-
рового образа жизни, следует подводить по числу правильных 
и обоснованных ответов:

— Высокий уровень — 15–12 баллов (15–12 верных ответов).
— Средний уровень — 11–8 баллов (11–8 верных ответов).
— Низкий уровень — 7 и  меньше баллов (7 ответов или 

меньше).
При подведении результатов анкетирования следует ориен-

тироваться не только на правильные ответы учащихся. О вы-
соком уровне знаний школьников свидетельствуют активность 
в разговоре, отмечается стремление познать что-то новое о здо-
ровом образе жизни. О среднем уровне можно говорить, когда 
школьники не на все вопросы дают верные ответы, их интерес 
к познанию правил и норм здорового образа жизни не высок 
и не устойчив. Низкий уровень фиксируется в том случае, если 
учащиеся на большинство вопросов беседы не знают ответов, 
а интерес к ЗОЖ у них не сформирован.

При контроле процесса формирования культуры ЗОЖ 
у  учащихся начальной школы и  проведении диагностики 
уровня сформированности чувств школьников к  здоровому 
образу жизни, спорту, физкультуре по эмоциональному компо-
ненту некоторые исследователи предлагают провести методику 
«Нарисуй здоровую семью» [4]. Цель диагностики — уточнить 
представления школьников о себе и своем здоровье, а также вы-
явить, какие чувства вызывают у учащихся упоминания о ЗОЖ.

Задание для школьников — нарисовать себя, свою семью, 
каким они сами себе представляют свой образ жизни и образ 
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жизни своей семьи. При подведении итогов диагностики ана-
лизируются:

— содержание рисунка — что изображено, какие символы 
ЗОЖ, физкультуры, спорта;

— расположение на листе символов;
— цвета, которыми пользовались учащиеся в процессе ри-

сования.
Результаты диагностики следует проводить по следующей 

схеме:
Высокий уровень — ребенок изобразил на листе более 5-ти 

символов ЗОЖ, объяснил их значение. Символы расположены 
в  центре рисунка или на значимых его местах, занимают ве-
дущее место в композиции рисунка. Рисунок выполнен в яркой, 
радостной, разнообразной цветовой гамме.

Средний уровень — учащийся изобразил на листе не более 
2-х символов ЗОЖ, объяснил их значение. При рисовании 
школьник использовал одни и те же цвета.

Низкий уровень — учащийся не изобразил на листе никаких 
символов ЗОЖ, а нарисовал что-то другое, отвлеченное от темы. 
Школьник использовал при этом невыразительные цвета.

При контроле процесса формирования культуры ЗОЖ у уча-
щихся начальной школы по поведенческому компоненту и про-
ведении диагностики на определение наличия или отсутствия 
у  школьников нравственной позиции по отношению к  здоро-
вому образу жизни можно использовать методики, основанные 
на сюжетных картинках. Цель диагностики — определить прояв-
ление интереса школьников к нравственно правильному выбору.

При проведении диагностики учащимся могут быть предло-
жены на выбор сюжетные картинки с примерами разных жиз-
ненных ситуаций. На каждую ситуацию — по две картинки 
с разным поведением героев на них. Учащиеся должны были 
выбрать одну картинку из пары.

При определении уровня сформированности нравственной 
позиции учащихся следует ориентироваться на такие показатели:

Высокий уровень — школьник выбирает с первого раза по-
ложительные примеры, внимательно рассматривает их, объяс-
няет свой выбор.

Средний уровень — школьник выбирает положительные 
примеры не с первого раза, но потом исправляется, проявляет 
интерес к другим картинкам, иногда объясняет свой выбор.

Низкий уровень — школьник не выбирает «положительные» 
картинки, предпочитает им другие изображения.

Таким образом, под культурой здорового образа жизни сле-
дует понимать направление общей культуры учащихся, харак-
теризующейся определенным уровнем знаний о  ЗОЖ, моти-
вационно-ценностных ориентаций на ЗОЖ, приобретенных 
в результате образования, воспитания и самовоспитания и ин-
тегрированных в практической жизнедеятельности учащихся. 
Исходя из этого определения, формирование культуры здоро-
вого образа жизни у младших школьников и контроль за этим 
процессом должны проходить по трем основным компонентам:

1. Эмоционально-оценочный компонент.
2. Познавательный компонент.
3. Поведенческий компонент.
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Применение элементов театрализации в урочной и внеурочной деятельности 
в английском языке в школе как средство погружения учащихся в аутентичную среду

Савина Алла Феликсовна, учитель
МБОУ г. Астрахани «СОШ №  61»

Под театрализацией понимается художественно-речевая 
деятельность, которая необходима для развития красивой 

литературной речи, позволяющая ребенку показать свой твор-
ческий взгляд на литературный образ, войти в роль, самостоя-
тельно построить связное высказывание [1].

В процессе театрализации ребенок воспринимает художе-
ственное произведение и воспроизводит его содержание на ис-
полнительском (театральные представления, инсценировки) 
и на творчески — импровизационном (театрализованные игры 
по сюжетам произведений, игры-драматизации) уровнях.
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Театрализация, как методический прием, позволяет исполь-
зовать элементы театра и на уроках, и в мероприятиях, посвя-
щенных английскому языку для воспитания творческой лич-
ности ребенка и реализации требований, отраженных в ФГОС.

Применение театрального искусства при обучении уче-
ников разного возраста английскому языку ставит перед собой 
следующие задачи [1]:

— воспитание у школьников художественного осмысления 
литературных произведений различных авторов или реальных 
событий исторического прошлого и настоящего в жизни раз-
личных стран.

— расширение кругозора и формирование умения приме-
нять знания, полученные на уроках в реальных ситуациях об-
щения для выражения своих мыслей и  достижения необхо-
димых целей.

— мотивирование учащихся к  овладению новыми уме-
ниями, навыками и знаниями.

— преодоление боязни сцены и  развитие устойчивости 
к травмирующим психологическим событиям.

— сплочение коллектива для достижения общей цели.
В основе театрализации лежит игра, поэтому она понятна 

детям в любом возрасте, но театральная деятельность — это и под-
ражание действительности, что помогает ребенку в  любую ре-
чевую ситуацию привнести неречевое поведение (мимику, жесты, 
позу, звуковое оформление речи). Таким образом, речь ребенка 
становится естественной. В то же время театр развивает эмоцио-
нальную память и воображение, помогает ребенку воспринимать 
учебный материал, как эмоционально, так и рационально.

Применение элементов театрализации на уроках осущест-
вляется с  начальных классов. Самые первые монологические 
высказывания (рассказ о  себе, о  семье, о  друге, о  персонаже 
на картинке) лучше всего тренируются в форме диалога с ис-
пользованием фигурок животных, кукол, мячиков, масок и т. п. 
В  форме игры ученик с  удовольствием вступит в  диалог, по-
вторит вопросы и  ответы много раз в  разной последователь-
ности со сверстниками и  учителем без раздражения и  уста-
лости хорошо закрепив материал [2].

Театрализацию можно увидеть на каждом уроке и в средних 
и старших классах: отработка лексических единиц, разговорных 
форм тренируется в  монологической и  диалогической речи. На 
уроках дети по примеру составляют диалоги. Они их проигрывают 
с разной интонацией, высотой голоса и эмоциональной окраской. 
Таким образом лучше и быстрее усваиваются новые слова, грам-
матические правила, правильное произношение и  интонация. 
Главное не давать детям слова изолированно. Небольшие группы 
слов с  наглядными иллюстрациями расширят намного быстрее 
словарный запас, а  тренировка слов в  диалогах поспособствует 
закреплению слов надолго в активном вокабуляре.

Игровая форма тренировки материала способствует прео-
долению «языкового барьера» и страха совершить ошибку, по-
ниманию для чего ученик учит новый язык. Диалоги или по-
лилоги воспроизводят ситуацию реального общения, в  ходе 
которой ученик учится внимательно слушать собеседника, ду-
мать на иностранном языке и правильно отвечать на вопросы.

Кроме диалогов и монологов театрализация охватывает еще 
и  постановку стихотворений, песен, рассказов, сказок и  т. п., 

что способствует расширению кругозора детей, знакомству их 
со знаменитыми авторами, историей и культурой других стран. 
При изучении любого произведения нужно предоставить уче-
нику текст с аудио-, видеосопровождением или озвучиванием 
учителя, что поспособствует правильному заучиванию роли.

При подготовке к  уроку нам нужно тщательно проанали-
зировать постановочную ситуацию, подготовить материал по-
нятный и интересный для этой возрастной группы, для театра-
лизации которого потребуется вовлечение всех участников. 
Например, на уроке, посвященном теме «Благотворительность», 
можно предложить заседание знаменитых филантропов, на 
уроке про «Спорт» — встреча знаменитых игроков различных 
направлений, а для темы «Еда» — создание собственного ресто-
рана (в качестве проекта) и т. д. На таких уроках будет благопри-
ятная психологическая атмосфера и проявится творческий по-
тенциал детей.

Театрализация помогает учителю погрузить детей в атмос-
феру театра, развивая при этом их речевые и познавательные 
способности, опираясь на языковой опыт одновременно 
на родном и  иностранном языках. Пробуждение интереса 
к  укладу жизни других людей и  культуре зарубежных стран 
позволяет учителю раскрыть потенциал учащихся и  привить 
любовь к иностранному языку. Для этого в нашей школе еже-
годно проводятся различные творческие мероприятия, игры 
и конкурсы, посвященные изучаемому языку. Например, кон-
курс презентаций «English — speaking countries», фонетическое 
соревнование чтецов «We are young talents», игра-путешествие 
«Treasure hunters», театральное состязание «Live and learn» и т. п.

В 2020 г. в театральном состязании «Live and learn» приняли 
участие школьники 5–8 классов. Каждый класс подготовил 
вместе со своим учителем сценку на английском языке по из-
вестным сказкам. Например, «The Lion and the Mouse» Эзопа, 
«Little Red Riding Hood» братьев Гримм, «The Princess and the 
Pea» Г. Х. Андерсена, «The Nightingale and the Rose» О. Уайльда 
и т. п.

Дети совместно с  учителями составили сценарий, распре-
делили роли, продумали декорации и  костюмы. Правильное 
произношение с  интонацией было хорошо натренировано до 
заучивания роли (индивидуально и в группе), что придало уве-
ренность детям на сцене. Лексика и грамматика в пьесах исполь-
зовалась в  соответствии с  уровнем школьников, что помогло 
избежать сложностей в понимании реплик героев. Репетиции 
спектакля еще больше сплотили каждый класс. Все ученики 
хотели показать уровень знаний языка, умение выступать на 
сцене, творческую передачу своего героя, качество подготовки 
к мероприятию, соревнуясь с другими классами в конкурсе.

Для выявления положительных и  отрицательных сторон 
театрализации было проведено анкетирование среди уче-
ников. Так, 86% опрошенных выразили желание участвовать 
в школьных постановках; большинство учащихся (5 классы — 
95%, 6 классы — 89%, 7 классы — 68%, 8 классы — 74%) рассма-
тривают эту возможность, как приятное времяпровождение 
и способ больше общаться с друзьями. 85% учащихся 8 классов 
отметили, что «театрализация способствует качественному 
пониманию литературного произведения», а  82% учеников 5 
класса и 84% 6 классов назвали, что с помощью сценок легче 
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учить слова, и они запоминаются надолго. Большинство опро-
шенных упомянули, что «Хотелось бы чаще участвовать в теа-
тральных представлениях на уроках и вне уроков».

На основе исследования мы можем сделать вывод, что те-
атрализацию необходимо применять, как на уроках, так и  во 
внеклассной работе. Она способствует сплочению коллек-
тива и налаживанию дружеских отношений между учениками 
и учителем, развитию навыков общения на иностранном языке 
и увеличению глубины его понимания, росту творческой само-
стоятельности и познавательной активности школьников, раз-

витию правильной самооценки своих возможностей и  выяв-
лению лидерских и организаторских качеств у детей.

Таким образом, театральная деятельность, которую дети 
воспринимают в  форме обычной игры, помогает уверенно 
вступать в речевую ситуацию на иностранном языке, не бояться 
отвечать на вопросы в  непринужденном общении. Каждый 
ученик старается внести свой вклад в  коллективное творче-
ство, что невозможно без использования знаний и умений, по-
лученных на уроках. Театрализация играет важную роль в ста-
новлении современного учителя иностранного языка.
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The article presents modern opportunities for teaching biology, which are able to optimize the joint activities of the teacher and students, the 
active involvement of the latter in educational activities, which means a simpler, but at the same time, high-quality accumulation of those knowl-
edge, skills and abilities.
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Описание способов использования активных методов на уроках биологии

В статье представлены современные возможности преподавании биологии, которые способны оптимизировать совместную де-
ятельность педагога и учащихся, активное включение последних в учебную деятельность, а значит, более простое, но при этом ка-
чественное накопление ими тех знаний, умений и навыков.

Ключевые слова: активные и интерактивные методы обучения, проблемная лекция, учебная дискуссия.

The pedagogical process involves training that ensures the max-
imum development of the intellectual, emotional and volitional 

spheres of the individual, the formation of cognitive interests and 
abilities, the creative activity of the future specialist.

Skillful application of methods and techniques of active and in-
teractive forms of conducting classes allows to form the cognitive in-
terest of students in order to achieve certain educational goals and 
fulfill educational tasks.

Chinese wisdom says: «Tell me and I will forget. Show me and 
I  will remember. Let me do it and it will be mine forever. » This 
wisdom capaciously reflects the meaning of learning based on the 
methods of practice-oriented learning, which is based on active 
methods and forms of learning.

Active teaching methods are methods characterized by a high de-
gree of involvement of students in the educational process, activating 
their cognitive and creative activity in solving the assigned tasks.

Signs of active teaching methods
– Activation of thinking, and the student is forced to be active;

– Long time of activity — the student does not work sporadi-
cally, but throughout the entire educational process;

– Independence in the development and search for solutions to 
the assigned tasks;

– Motivation to learn.
Distinctive features are:
– Purposeful activation of thinking, when the student is forced 

to be active regardless of his desire;

Classification of active teaching methods

The most general classification in pedagogy divides active 
methods into the following groups: individual and group, imitative 
and non-imitative

Active methods (classification by A. M. Smolkin)
A problem lecture is an informational monologue with questions 

that create problem situations and direct the attention of students to 
the need to solve minute problems. For example, at a lecture on the 



«Молодой учёный»  .  № 27 (369)   .  Июль 2021  г.272 Педагогика

topic «Cell nucleus. Prokaryotes and eukaryotes »the following ques-
tions can be used:

– Why is the nucleus the most important component of the cell?
– Is it possible for a cell to exist without a nucleus?
– What features of the structure of the nuclear envelope allow 

ribosomes formed in the nucleolus to enter the cytoplasm?
– The average length of the DNA molecule that makes up each 

of the 46 human chromosomes is about 5 cm. How does all the ge-
netic material fit in the cell nucleus?

Lectures with pre-planned errors are aimed at developing stu-
dents’ skills to identify incorrect information. The teacher prepares 
a summary of a meaningful nature with a certain number of errors. 
The task of the students is to act as experts, during the lesson, mark 
the mistakes noticed in the notes and name them at the end of the 
lesson.

For example, on the topic «Individual development of the or-
ganism» the following summary can be used:

1. At the stage of cleavage, multiple cell division occurs by mei-
osis.

2. The period of crushing ends with the formation of the gas-
trula.

3. The formation of germ layers occurs at the stage of blastula.
4. A three-layer embryo is formed as a result of differentiation.
5. The formation of tissues and organs occurs at the neurula 

stage.
Educational discussion — a method of discussing and resolving 

controversial issues or problems. It is held when all students have 
complete information on the topic of discussion. A controversial sit-
uation is created when the teacher asks the question «Who has a dif-
ferent opinion?» Among the students, supporters and opponents 
of the statement proposed by the teacher immediately appear. The 
purpose of the educational discussion is the development of critical 
thinking, the formation of a communicative and discussion culture.

Forms of discussion include:
– Round table — a conversation in which «on equal terms» 

there is an exchange of views between a small group of students;
– Brainstorming is a method of searching for as many original 

ideas as possible, which are recorded in the «bank of ideas», and then 
analyzed and discussed;

Lesson — a press conference is aimed at identifying the range of in-
terests and needs of students, attitudes towards the topic of the lesson 
and the subject as a whole. The teacher names the topic of the lesson 
and asks the students to ask him questions about the topic in writing.

For example, a lesson — a press conference on the topic: «The 
views of the scientists K. Linnaeus, J.-B. Lamarck and Charles Darwin 
on the evolution of living nature and the processes of speciation.

Research method — a method in which, after analyzing the mate-
rial, posing problems and brief instructions, students independently 
study the literature, conduct observations and measurements, and 
perform search actions. Initiative, independence, creative search are 
most fully manifested in research activities. Methods of educational 
work develop into methods of scientific research.

Role-play — at the least cost and time, students acquire the neces-
sary competencies, act in full accordance with reality. Role play im-
merses the student in a model close to the life situation.

For example, environmental games can be used in which stu-
dents act as environmentalists and directors of environmental con-
cerns. Or the generalizing game «Appointment to the doctor», where 
you can recall the main symptoms of diseases of organs of various 
systems and measures to prevent diseases, while the class is divided 
into specialist doctors, patients and experts.

All these methods were effective for achieving various goals: in-
creasing the interest of students in the subject and educational activi-
ties, expanding their horizons and intellectual development, forming 
independence and implementing an activity-based approach to the 
educational process, increasing the effectiveness of learning.
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В статье рассматривается вопросы возможностей внедрения в процесс обучения иностранным языкам, в частности, англий-
скому языку. Автор акцентирует внимание на применении Интернет-технологий в процесс обучения, их интеграции в процесс. По-
мимо этого, в данной статье существуют определения понятия «технология». В статье представлены преимущества использо-
вания Интернета в процессе обучения.
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The article discusses the issues of the possibilities of introducing into the process of teaching foreign languages, in particular English. The author 
focuses on the use of Internet technologies in the learning process, their integration into the process. In addition, in this article there are definitions 
of «technology». The article presents the advantages of using the Internet in the learning process.
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В разное время вопрос о  внедрении Интернет-технологий 
поднимался многими исследователями. Адекватное и пра-

вильное восприятие Интернета в  обучении языкам, его роль 
в данном вопросе, использование актуальных инструментов, до-
ступных во Всемирной сети и самое главное практическое при-
менение — эти вопросы остаются главными в данной работе.

По мнению видных ученых, М. Варшауэр и  Д. Хили, «Ин-
тернет — один из факторов, у  которого есть существенный 
вклад в  продвижение использования компьютеров для языко-
вого изучения». Следуя мнению этих ученых, возможно опре-
делить некоторые параметры, необходимые для обучения ино-
странным языкам при помощи Интернет-технологий:

— Понимание принципа внедрения Интернет-технологий 
в процесс обучения

— Использование на практике Интернет-технологий в про-
цесс обучения

— Освоение основных инструментов, предлагаемых в Ин-
тернет-пространстве

В целях определения понятия «технология обучения» сле-
дует выявить понятие «технология». Технология (от греч. techne 
(искусство, мастерство, наука) и logos (понятие, учение, знание) 
это совокупность знаний и  умений в  определенной сфере дея-
тельности человека, в некоторых случаях данное понятие имеет 
научные обоснования, то есть под «технологиями» следует по-
нимать знания и  навыки, собранными учеными. Лихачев Б. Т. 
полагает, что технология обучения это — «Технология — сово-
купность производственных процессов в определенной отрасли 
производства, а также научное описание способов производства». 
Актуальность данного вопроса будет возникать при условии, если 
технологический прогресс человечества все еще будет играть зна-
чимую роль в жизни человека. Множество ученых разных лет, ис-
следуя данный вопрос, давали свои собственные определения. 
Например, В. П. Беспалько определяет «педагогическую техно-
логию» как совокупность средств и методов воспроизведения те-
оретически обоснованных процессов обучения и  воспитания, 
позволяющих успешно реализовывать поставленные образова-
тельные цели. Б. Т. Лихачев полагает, что педагогическая техно-
логия — это совокупность психолого-педагогических установок, 
определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, 
способов, приемов обучения, воспитательных средств; являясь 
основополагающим фактором в педагогическом процессе.

В настоящее время, Интернет играет немаловажную роль 
в жизни современного человека. Достаточно сложно предста-
вить нынешнюю жизнь без мгновенного доступа ко Всемирной 

паутине. Появившись относительно недавно, он плотно 
укрепил свои позиции в деятельности человека. Интернет яв-
ляясь принципиально новым средством межчеловеческого вза-
имодействия, вмещающий в себя знакомые виды информации, 
в новом обличии: текст, видео, звук. Ввиду мировой глобали-
зации и  повсеместному стремлению человечества к  простоте 
и  расширению границ, Интернет появился вовремя. Иннова-
ционные технологии, к  которым относится Интернет, задают 
ритм современной жизни человека. Помимо упрощения жизни, 
Интернет вывел человеческое восприятие на новый уровень: 
кроме вербального восприятия реальности и  информации, 
к чувствам человека добавились аудиовизуальное виды воспри-
ятия. Человеку в нынешних реалиях, определенно удобнее при-
нимать информации через призму органов слуха и зрения. Тем 
самым, данный тип передачи информации выходит на первый 
план. Повсеместно решая множество проблем, таких как, поиск 
информации, коммуникационные задачи между людьми и ко-
нечно же развлечения, Интернет становится незаменимым по-
мощником и личным «другом» для каждого из нас.

Обучение вышло на совершенно отличающийся уровень. 
Онлайн-формат образования и обучения играет большую роль 
в современном мире. Возможно раньше присутствовал элемент, 
связанный с  оцениванием качества онлайн-образования; все-
возможные мнения фигурировали в  обществе. Приверженцы 
традиционного обучения с  применением исключительно бу-
мажных носителей, обучения «лицом к лицом» всячески отри-
цали наличие и дееспособность новейшего формата обучения. 
Но нынешняя ситуация в мире с вирусом COVID-19, когда на 
первый план вышел именно онлайн-формат предоставления 
знаний, разрушила всяческие сомнения о  важности наличия 
онлайн-формата. Повлиявшая мировая ситуация, заставшая 
врасплох систему обучения, когда практически весь мир был 
вынужден учиться в онлайн-формате, поставила вопрос целе-
сообразности присутствия традиционного оффлайн обучения. 
Удобство, снижение физического присутствия человека и рас-
ширение возможностей самостоятельного обучения — три ос-
новополагающие новейшего формата. Интернет, по всеобщему 
убеждению, только все больше будет внедряться в жизнь совре-
менного человека.

Всеобщая доступность

В нынешних реалиях у  подавляющего количества обучаю-
щихся есть доступ к сети Интернет с достаточно хорошим со-
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единением. Современные провайдеры Интернет-услуг предо-
ставляют широкополосный доступ, позволяющий проводить 
занятия онлайн и использовать компьютер и другие технологи-
ческие устройства в своей работе. Возможностей внедрения Ин-
тернета в  методологической работе преподавателя существует 
превеликое множество: преподаватель может использовать он-
лайн платформы для обучения, провести онлайн опрос на раз-
личные темы, создать практическую площадку для проведения 
практических занятий и закрепления пройденного материала.

Многогранность возможностей

Расширение и  многогранность Интернета всегда играла 
одну из ключевых ролей в обучении. Развиваясь параллельно, 
эти две стороны активности человека повсеместно развивали 
друг друга. Широкий спектр возможностей Интернет-техно-
логий дает множество функций для преподавателя. В арсенале 
учителя находятся самые распространенные программы и при-
ложения, помимо этого, Интернет обладает различными по-
исковыми ресурсами, с  помощью которых возможно преоб-
разить процесс обучения. Английский язык, являясь самым 
популярным языком меж коммуникации в мире, как никакой 
другой современный язык, преобладает в  вариантах доне-
сения учебной информации. К примеру, всю информацию со-
временный учитель черпает из Всемирной паутины, в редких 
случаях прибегая к  бумажным носителям. Задача преподава-
теля сводится к минимуму, а именно, верно распорядиться по-
лученной информацией. Анализируя полученные материалы, 
распределив информацию, перед учителем открывается ат-
мосфера, при которой его учащиеся будут всецело вовлечены 
в процесс обучения.

Использование информационных ресурсов, 
образовательных сервисов, поисковых программ 
и инновационных средств коммуникации

Компьютерные технологии, в частности Интернет, как яркий 
его представитель, вызывало множество споров о  целесообраз-
ности использования в  образовании, порождая новые теории 
и концепции. В первую очередь, Интернет даёт возможность по-
высить качество обучения, разнообразить содержание. Все же на-
ходятся мнения, утверждающие, что внедрение данного вида тех-
нологий не имеет под собой положительных оснований, то есть 
от такого вида вмешательства в  выстроенный годами процесс 
будут происходить одни лишь проблемы. Все же сторонников 
повсеместного развития и актуализации интернета значительно 
больше. С  помощью интернета возможно развивать основные 
виды функций человека: навыки письма, говорения, чтения, слу-
шания. Коренным образом поменяв структуру отработки ос-
новных навыков обучения языкам, интернет и  сопутствующие 
ему другие виды технологий лишь улучшили процесс, привнеся 
в него возможности для креатива, воспроизведения идей в жизнь, 
что раньше было недоступно из-за низкой оснащенности.

Типовых материалов по изучению английского языка 
огромное множество. К  ним можно отнести поисковые си-
стемы, электронную почту и различные виды коммуникаций. 

Далее в  данной работе будет охватываться практически все 
виды интернет-технологий и их роли в процессе обучения.

На сегодняшний день, интеграция различных приложений 
о  интернет помощников, очень высока. Практически невоз-
можно представить деятельность человека без продуктов ком-
пании Google. Большинство людей склонны использовать 
в  различных сферах своей жизни технологические продукты 
именно этой компании. Большую актуальность приобрело ис-
пользование в  своей работе презентаций, таблиц, рисунков, 
схем, помимо этого, существует вероятность полного взаимо-
действия между учителем и учащимися путем создания копии 
учебных материалов в Интернет-пространстве. Продукты, раз-
работанные американской корпорацией Google, возымели наи-
больший спрос на рынке предоставления Интернет-услуг. Ос-
новная линейка продуктов Google, может быть использована 
в учебном процессе с высокой эффективностью. Наибольшим 
потенциалом с  дидактической точки зрения, обладают следу-
ющие инструменты: Google Chrome, Google Docs, Google Forms, 
Google Classroom и др.

Google Chrome — веб-браузер, разработанный корпора-
цией Google в 2008 г., является самым популярным браузером 
в мире, к использованию которого ежедневно прибегают более 
300 миллионов интернет-пользователей. Основными харак-
теристиками браузера являются безопасность (браузер об-
ладает мощной системой защиты от сайтов, содержащих вре-
доносное программное обеспечение, содержит функции 
управления рекламой и контроля контента), высокая произво-
дительность (веб-браузер обеспечивает ускоренную загрузку 
интернет-страниц), стабильность (Google Chrome использует 
многопроцессорную архитектуру и диспетчер задач, контроли-
рующий загруженность процессора, оперативной памяти, се-
тевых подключений); более того, браузер является бесплатным 
для всех пользователей. Так, применение веб-браузера Google 
Chrome в языковом образовании может рассматриваться в ка-
честве способа интенсификации учебно-познавательной дея-
тельности студентов, способствующего развитию умений про-
водить поиск и  анализ информации, умений критического 
мышления и рефлексии, навыков самостоятельной работы.

Gmail — бесплатная электронная почта с  интуитивным 
веб-интерфейсом, спам-фильтром, возможностью веб-доступа 
и  интеграции с  социальными сетями, созданная в  2004 г.; яв-
ляется одним из первых продуктов компании Google. Элек-
тронная почта Gmail, представляя собой систему обратной 
связи, широко используется в  учебном процессе, обеспечивая 
обмен материалами различных форматов (текстовых, графиче-
ских, аудиозаписей, видеороликов и т. д.) между преподавателем 
и обучающимися, позволяя организовать автономное обучение 
и способствуя гибкому администрированию учебного процесса.

Google Classroom — единственный онлайн-сервис Google, 
непосредственно пред назначенный для интеграции в учебный 
процесс с  целью облегчения предоставления, проверки, оце-
нивания и  хранения письменных заданий. Благодаря дан-
ному сервису возможно создать поддерживающий сайт курса, 
а также организовать единое учебное пространство, предназна-
ченное для конкретной группы обучающихся. Особенностью 
Google Classroom является то, что все материалы, размещенные 
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в  «классе», автоматически доступны на Google Drive, к  кото-
рому открыт доступ как преподавателю, так и обучающимся.

Использование онлайн-платформ для дистанционного об-
учения (ZOOM, Microsoft Teams) обусловлено мировым инте-
ресом со стороны педагогического сообщества и сложившейся 
ситуацией с  пандемией, ввиду которых появилась необходи-
мость повысить качество образовательного процесса, расши-
рить возможности образовательной среды и повысить эффек-
тивность обучения студентов.

Главной целью обучения иностранному языку является раз-
витие коммуникативной компетенции, что, в  свою очередь, 
подразумевает формирование и  развитие коммуникативных 
умений студентов в понимании звучащей/устной речи на слух, 
говорении, чтении и письменной речи на иностранном языке.

Заключение

В заключении стоит отметить важность и  роль Интер-
нет-технологий в  образовательном процессе, в  частности об-
учении английскому языку. Роль Интернета на сегодняшний 
день трудно переоценить или недооценить. Интернет техно-

логии на сегодняшний день являются отличным помощником 
и отличным средством улучшения и разнообразия процесс об-
учения. Английский язык, как самый передовой и быстрораз-
вивающийся на данный момент, должен развиваться парал-
лельным курсом с  технологическим прогрессом. Поднимая 
вопрос о доступности Интернета стоит отметить, что на сегод-
няшний день Интернет доступен практически всем людям, об-
учение проходит достаточно обширно. Актуальность исполь-
зования Интернета высока как никогда, все больше людей 
проходят обучение через средства Интернет-технологий.

Каждый обучающийся имеет возможность изучать ино-
странные языки самостоятельно, прибегая к помощи препода-
вателя в самых непонятных случаях. Преподаватель же, в свою 
очередь, имеет достаточно большое количество инструментов 
для обучения, повсеместно разрабатывая собственные мето-
дики, в сравнении с прошлыми годами.

Возможностей внедрения или интеграции в  процесс об-
учения иностранным языкам большое разнообразие. Су-
ществуют различные платформы для онлайн-конференций 
(Zoom), хранения и  обмена данными (продукты Google), со-
здание красочных презентаций (Canva).
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В век информационных технологий жизнь современных 
людей часто соприкасается с  техникой и  цифровым про-

странством, в  котором продуктом выступает информация. 
Можно очень долго выделять негативные последствия гло-
бальной цифровизации, но лучше сконцентрироваться на том, 

каким образом использовать представленные нам возмож-
ности и дары, которые мы в силах получить на этом поле. Так 
растущие запросы общества, влияние технологий и быстро ме-
няющийся мир создают потребность в  структурированном 
и  качественном представлении информации о  всевозможных 
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жизненных процессах, в  том числе это касается и  процессов 
происходящих в образовательной системе. В свою очередь, со-
временная конкурентная среда остро ставит вопросы создания 
условий и возможностей самообразования, самопознания и са-
моопределения, где эффективным инструментом выступает 
технология портфолио.

Современные исследователи отмечают ту роль, которая от-
ведена образовательными стандартами самостоятельной ра-
боте обучающихся и указывают на проблему «эффективности, 
технологичности при овладении профессиональными компе-
тенциями» в  процессе самостоятельного построения траек-
тории развития [1]. Несмотря на широкий спектр рассматри-
ваемых вопросов, относительно данной проблемы остается 
открытым вопрос самодиагностики и  саморефлексии в  отно-
шении самостоятельного роста в области обучения. Технология 
портфолио может в  данном случае играть принципиальную 
роль в трансформации организации самостоятельной работы, 
а  также дает преподавателю, педагогу и  наставнику возмож-
ность сконструировать дальнейший вектор развития обучаю-
щегося.

Самостоятельная работа, как вид учебной деятельности, 
а также умение ее организовывать и фиксировать результаты 
всегда были под прицелом внимания выдающихся методологов 
педагогической науки. Так данные вопросы нашли отражение 
в научных трудах Т. Б. Атанаева, И. С. Ворошиловой, А. А. Дро-
бышевского, Н. П. Зубаревой, E. В. Колесниковой, Л. М. Ле-
виной, В. Ф. Миронычевой, К. И. Федоровой, Н. В. Федосеевой, 
И. И. Ушатиковой, К. С. Ушатиковой и др.

В педагогической науке самостоятельное развитие рассма-
тривают как «конструкции отрезков процесса обучения, реа-
лизующихся в сочетании управляющей деятельности учителя 
и  управляемой учебной деятельности учащихся по усвоению 
определенного содержания учебного материала и  освоению 
способов деятельности» [2, с. 305].

В настоящее время в  отечественном и  зарубежном обра-
зовании портфолио является одной из наиболее часто при-
меняемых разновидностей технологий, ориентированных на 
результат. Однако в связи с потребностью в объективном оце-
нивании в  определенных предметных областях реальных до-
стижений обучающихся и  их способностей к  дальнейшему 
профильному и профессиональному образованию данную тех-
нологию необходимо рассматривать как глобальное и значимое 
явление, представленное как продукт взаимодействия интел-
лектуального и творческого, полученного в результате созида-
тельной деятельности субъекта образования.

Именно технологический подход позволяет рассматривать 
«Портфолио» как педагогическую технологию. Слово «техно-
логия» произошло от греческих слов techne — искусство, ма-
стерство и  logos — учение. В результате чего термин «педаго-
гическая технология» в буквальном переводе означает учение 
о педагогическом искусстве и мастерстве.

Н. П. Дутко делает акцент на профессиональных каче-
ствах и достижениях личности педагога и предлагает рассма-
тривать портфолио как технологию оценивания профессио-
нального роста учителя. Она считает, что это позволит решить 
проблему, объективного оценивания профессиональных ка-

честв и достижений педагога. В ее понимании «портфолио учи-
теля — индивидуальная папка, в  которой зафиксированы его 
личные профессиональные достижения в образовательной де-
ятельности, результаты обучения, воспитания и развития его 
учеников, вклад педагога в  развитие системы образования. 
Разумеется, подобное портфолио обеспечивает интеграцию ко-
личественной и качественной оценок, позволяющих быть сред-
ством мониторинга профессионального роста учителя, отража-
ющих уровень его компетентности и конкурентоспособности».

Подобная точка зрения подтверждает мысль о  том, что 
портфолио выступает как самодостаточная педагогическая тех-
нология, с помощью которой можно эффективно отслеживать 
сформированность ключевых компетенций. На наш взгляд 
наиболее значимыми и востребованными для современного че-
ловека были выделены следующие компетенции:

1. информационная: умение искать, анализировать, преоб-
разовывать, применять информацию для решения проблем;

2. коммуникативная: умение эффективно сотрудничать 
с другими людьми;

3. самоорганизационная: умение ставить цели, планиро-
вать, ответственно относиться к здоровью, полноценно исполь-
зовать личностные ресурсы;

4. самообразовательная: готовность конструировать и осу-
ществлять собственную образовательную траекторию на про-
тяжении всей жизни, обеспечивая при этом успешность и кон-
курентоспособность.

Д. Мейер рассматривает технологию «Портфолио» как це-
ленаправленный продукт и  коллекцию работ обучающихся, 
демонстрирующую их усилия, прогресс, достижения в одной 
или более предметных областях различной направленности. 
Согласно предложенной им версии, технология «Портфолио» 
обладает широкими возможностями для максимального раз-
вития креативности, реализации творческих способностей 
и  познавательных интересов обучающихся. Применение 
данной технологии позволяет стимулировать и ориентировать 
их на достижение высоких учебных и профессиональных ре-
зультатов.

Исходя из вышесказанного, можно выделить основные от-
личительные черты, которые в себе будет заключать портфолио 
в рамках реализации образовательных программ:

1) портфолио в  качестве педагогического инструмента 
будет играть значимую роль, а  результатом будет мотивация 
обучающегося в  вопросе развития своей уникальности (рас-
крытие потенциала и талантов, заложенных природой);

2) портфолио должно иметь четко продуманную струк-
туру, в которой должны быть отражены не только достигнутые 
результаты, но и характеристика формируемых компетенций. 
Стоит отметить, что в некоторых случаях структура может от-
клоняться от предложенной, например, если мы говорим об 
одаренных или обучающихся с ОВЗ. В данном случае помимо 
преподавателя в «тандеме» будет задействован тьютор и при не-
обходимости могут вноситься изменения в соответствии с ин-
дивидуальной траекторией развития обучающихся;

3) двухсторонний подход к портфолио: в его создании за-
интересованы не только обучающиеся, но и  преподаватели, 
которые при помощи данного инструмента в нужный момент 
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могут скорректировать индивидуальную траекторию развития 
обучающегося, компенсировав слабые стороны — сильными;

4) портфолио можно рассматривать в узком плане, как ин-
струмент реализации самостоятельной работы по отдельному 
предмету. В этом случае результаты защиты портфолио и ре-
зультаты качества его ведения должны учитываться при про-
ведении промежуточной и итоговой аттестации. Также важно, 
чтобы обучающиеся «закрывая» портфолио отдельного пред-
мета умели вынести из него самое важное и  закрепить это 
в своем общем портфолио, которое после окончания обучения 
может стать их «визитной карточкой».

«Идеи» системы образования долгое время исходили из па-
радигмы линейности и единообразия, но запросы общества со 
временем изменились и  требуют абсолютно новых подходов. 
Таким ответом на изменения и  стала технология портфолио, 
создающая условия, при которых обучающийся может про-
явить индивидуальность и  раскрыть свои таланты в  рамках 
любого учебного курса. Где он может самостоятельно или при 
помощи участников образовательного процесса уделить вни-
мание своим слабым сторонам, а также выявить сильные сто-
роны, о  которых сами обучающиеся иногда не подозревают, 
принимая их за норму, и  которые будут являться мотиваци-
онным компонентом их дальнейшего обучения.

Для обучающихся портфолио — это организатор их учебной 
деятельности, для преподавателя — средство обратной связи 
и инструмент оценочной деятельности. Выбор типа портфолио 
зависит от цели его создания. Любой из них имеет все необ-
ходимые характеристики, но при планировании рекоменду-
ется выбирать одну, ведущую. Известны несколько типов порт-
фолио, а  наиболее популярны из них следующие: портфолио 
достижений, портфолио — отчет, портфолио — самооценка, 
портфолио — планирование работы.

В процессе работы над портфолио обучающийся прикла-
дывает свои собственные силы, обусловленные личной моти-
вацией, что позволяет развивать навык самостоятельной ра-
боты. С уверенностью можно говорить о том, что в процессе 
создания портфолио достигаются и первоочередные педагоги-
ческие цели, а данная технология способствует [3]:

1. мотивации к образовательным результатам;
2. реализации технологии самообразования;
3. развитию умения осуществлять саморефлексию;
4. профессиональному самосовершенствованию;
5. конкурентоспособности и дальнейшему трудоустройству.
Исходя из вышеозначенного, можно сделать вывод о  том, 

что портфолио — это целиком и  полностью творческая со-
вместная работа обучающего и  преподавателя, но в  условиях 
функционирования системы образования, портфолио все чаще 
принимают шаблонную форму. Здесь, мы возвращаемся к из-
вечному вопросу о  личности преподавателя, его мотивации 
и заинтересованности в результатах студентов. Не стоит забы-
вать и о сегменте работников, выполняющих воспитательные 
функции — это могут быть тьюторы, наставники, психологи со-
циальные педагоги и т. п., которые могут и должны в условиях 
современных вызовов оказывать помощь обучающимся в вы-
страивании их индивидуальной траектории развития. Таким 
образом, внедрение технологии «Портфолио» в учебном заве-

дении требует продуманной и систематической работы, в том 
числе по повышению квалификации педагогического состава 
в данной области.

Наряду с  этими вопросами, следует отметить важность 
структуры, содержания и  формы портфолио как педагогиче-
ской технологии, которой присущи конкретные теоретические 
положения и подходы, лежащие в основе учебной и профессио-
нальной деятельности каждого конкретного субъекта. Для обо-
снования этих положений, необходимо достаточно подробно 
рассматривать ведущие структурные компоненты (целевой, со-
держательный, организационный, экспертно-оценочный), об-
разующие данную технологию.

В связи с  этим, на первый план выходит вопрос сбора 
данных, информационного контента и  необходимых матери-
алов для портфолио, которые нужно правильно структуриро-
вать, осознавая, что портфолио это не просто банк достижений. 
В данном случае ценность будет представлять логичная, содер-
жательная и целесообразная технология формирования порт-
фолио, обусловленная определенной системой.

Понятно, что при всем многообразии вариантов портфолио, 
оно должно быть структурированным: состоять из нескольких 
важных разделов, быть легким для восприятия и осознания до-
стижений субъекта. На наш взгляд обязательными разделами 
должны быть: «портфель документов», содержащий в себе ин-
формацию об уровне образования, курсах и  т. д.; «портфель 
работ», содержащий в себе информацию (перечень и описание) 
о проектах, исследованиях, докладах, научных статьях, творче-
ские и другие важные работы; а также информация о достиже-
ниях, самоанализ, возможные отзывы и рекомендации.

Как нами было ранее обозначено, применение технологии 
«Портфолио» помогает решить ряд педагогических задач, ко-
торые в  соответствии с  национальными проектами в  насто-
ящее время имеют приоритетное значение. Так «Портфолио» 
позволяет:

1. поддерживать высокую учебную мотивацию;
2. формировать умение учиться — ставить цели, планиро-

вать и организовывать собственную учебную деятельность;
3. поощрять активность и  самостоятельность, расширять 

возможности обучения и самообучения;
4. развивать у обучающихся навыки рефлексивной и оце-

ночной деятельности, формировать адекватную самооценку;
5. содействовать персонализации образования, определять 

количественные и качественные индивидуальные достижения.
Технология портфолио содержит в  себе огромное количе-

ство положительных сторон, но особо интересной предстает 
возможность самостоятельного планирования своей работы 
и свобода выбора маршрута обучения. А применение инфор-
мационных технологий позволит создавать электронное ин-
терактивное портфолио, содержащее важную и  необходимую 
информацию в  цифровом виде. Все это способствует позна-
вательному интересу в  предметной области и  играет не по-
следнюю роль в  дальнейшей профориентации. Как показы-
вает статистика, достаточно небольшое число выпускников 
учебных заведений, строит свою карьеру в соответствии с полу-
ченным образованием, возможно портфолио является инстру-
ментом, который изменит сложившуюся ситуацию в будущем.
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Особенности формирования основ финансовой грамотности 
на внеурочных занятиях по математике

Цуркан Татьяна Сергеевна, студент магистратуры
Ульяновский государственный педагогический университет имени И. Н. Ульянова

В статье автор рассматривает особенности формирования основ финансовой грамотности на внеурочных занятиях по ма-
тематике.

Ключевые слова: финансовая грамотность, экономические задачи.

В настоящее время человек ежедневно вынужден совер-
шать десятки финансовых операций — оплачивать проезд 

и  счета, совершать покупки. Но далеко не каждый человек 
умеет разумно рассчитывать свои расходы и  доходы, делать 
сбережения и увеличивать их с годами.

В России действует Национальная Стратегия повышения 
финансовой грамотности, которая направлена на «повышение 
финансовой грамотности населения, создание системы финан-
сового образования и информирования в сфере защиты прав 
потребителей финансовых услуг»  [1]. Согласно сведениям из 
Росстата, доля населения, зарабатывающая в  среднем меньше 
25  тысяч рублей, составляет около 40%  [2]. Многие жители 
страны берут кредиты в банках, не анализируя различные пред-
ложения, которые зачастую оказываются более выгодными. 
Это один из показателей финансовой неграмотности населения.

Финансовая грамотность, согласно ФБУЗ «Центр гигиени-
ческого образования населения» Роспотребнадзора, является 
«совокупностью знаний, навыков и установок в сфере финан-
сового поведения человека, ведущих к улучшению благососто-
яния и повышению качества жизни» [3].

Реализация Стратегии направлена, в  том числе, на повы-
шение финансовой грамотности у школьников, подразумевает 
под собой включение тем, связанных с экономикой, в планы об-
разовательных организаций.

Однако, такой предмет, как экономика, есть не в  каждом 
классе. Межпредметные связи могут помочь решить эту про-
блему. Так, в частности, на уроках и внеурочной деятельности 
по математике существует возможность решать различные эко-
номические задачи, направленные на оптимизацию расходов 
и  доходов предприятия, выбор выгодной системы кредито-
вания, расчёт возможности вкладов в  различные банки, зна-
комство со специальными терминами, связанными с  финан-
сами.

Пример 1. Женя мечтает о новом iPhone 12, который стоит 
69 990 рублей. Рассчитайте, сколько месяцев семья Жени будет 
копить на новый телефон, проанализировав таблицы расходов 
и доходов (таблица 1 и таблица 2), если доходы семьи представ-
лены без учёта вычета подоходного налога (13%).

Пример 2. Потребительский кредит — это деньги, одалжи-
ваемые у банка на приобретение различных товаров и услуг. Пе-
реплата по кредиту — это сумма, выплачиваемая кредитором 
банку помимо того, сколько денег было взято в кредит.

Владимир Константинович хочет купить ноутбук, стои-
мостью 80 000  рублей. Ему одобрили заявку в  двух банках. 
В  первом предложили процентную ставку 19,9% на 1  год. Во 
втором банке предложили кредит на эту сумму на два года. 
Причём через год Владимир Константинович должен будет 
вернуть половину взятой сумму и проценты за использование 

Таблица 1. Доходы

Зарплата папы 43 000 руб.
Зарплата мамы 26 000 руб.

Стипендия Жени 3 000 руб.
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кредита в размере 14%, а ещё через год вернуть вторую поло-
вину и уплатить 14% за их использование. Рассчитайте разницу 
между данными предложениями.

Пример 3. Юлия Александровна приняла решение взять 
кредит в  банке на сумму 452000  рублей на 3 месяца под 10% 
в месяц. Банк предложил две схемы по выплате долга.

По первой схеме банк по истечению каждого месяца начис-
ляет проценты на оставшуюся сумму долга (то есть увеличи-
вает долг на 10%), потом Юлия Александровна должна пере-
вести в банк зафиксированную сумму и в итоге выплатит весь 
долг тремя равными платежами.

По другой схеме также долг по истечению каждого месяца 
увеличивается на 10%, а  затем уменьшается на сумму, упла-
ченную Анатолием. Суммы, которые выплачиваются по исте-
чению каждого месяца, подбираются так, чтобы в  результате 
сумма долга каждый месяц уменьшалась равномерно (на оди-

наковую и  ту же величину). Какую схему более выгодно вы-
брать кредитору? Какую сумму будет составлять выгода?

Помимо внедрения задач экономического содержания 
в школьный курс математики и внеурочной деятельности, воз-
можно использование игровых технологий. Например, прове-
дение викторин в игровом формате, ролевых игр, деловых игр, 
командных соревнований по математике. Таким образом, раз-
витие основ финансовой грамотности доступно на всех этапах 
обучения.

Таким образом, включение экономических задач во внеу-
рочные программы по математике для разных классов способ-
ствует повышению мотивации к развитию основ финансовой 
грамотности у  школьников. Кроме того, эти задачи способ-
ствуют активизации познавательной деятельности, совершен-
ствованию коммуникативных качеств. Дети учатся финансовой 
независимости, развивают экономический образ мышления.

Литература:

1. Проект «Национальная стратегия повышения финансовой грамотности 2017–2023 гг.». — Текст: электронный // Мини-
стерство финансов Российской Федерации: [сайт]. — URL: https://m.minfin.gov.ru/ru/document/?id_38=118377-proekt_nat-
sionalnaya_strategiya_povysheniya_finansovoi_gramotnosti_2017–2023_gg. (дата обращения: 29.06.2021).

2. Ситуация на рынке труда в таблицах, графиках, диаграммах. — Текст: электронный // Федеральная служба государственной 
статистики: [сайт]. — URL: https://rosstat.gov.ru/ (дата обращения: 29.06.2021).

3. Что такое финансовая грамотность? — Текст: электронный // ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения» Ро-
спотребнадзора:  [сайт]. — URL: http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/shkola-gramotnogo-potrebitelya/2381 (дата обра-
щения: 29.06.2021).

Таблица 2. Расходы

Продукты питания 20 000 руб.
ЖКХ 5 625 руб.

Интернет и средства связи 1 000 руб.
Проезд 1 200 руб.
Бензин 6 000 руб. 

Уход за автомобилем 4 000 руб. 
Уход за кошкой 3 300 руб. 

Прочее 2 000 руб.
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В данной статье авторы рассматривают современное состояние проблемы повышения уровня скоростно-силовых способно-
стей прыгунов в длину на этапе спортивного совершенствования.
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Прыжки в длину являются современной олимпийской дис-
циплиной. Они признаны одним из самых сложных лег-

коатлетических видов и  требуют от спортсменов не столько 
должного уровня технической подготовки, сколько высокого 
уровня развития скоростно-силовых способностей, доста-
точных для достижения спортсменами высоких спортивных 
результатов.

Однако, как показывает соревновательная практика, на 
сегодняшний день динамика роста отечественных резуль-
татов остановилась, причиной этому является не соответствие 
уровня развития скоростно-силовых способностей спортсме-
нов-легкоатлетов должному уровню [2]. Поэтому целью данной 
работы является рассмотрение современного процесса раз-
вития скоростно-силовых способностей прыгунов в длину на 
этапе спортивного совершенствования. Для достижения по-
ставленной цели было проведено анкетирование специалистов 
по легкой атлетике, специализирующихся на прыжках в длину. 
Всего в анкетировании приняли участие 54 специалиста из раз-
личных субъектов РФ (г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Сочи, 
г. Смоленск, г. Петрозаводск и мн.др.).

В ходе проведения анкетирования специалистов нами были 
выявлены ведущие методы и средства развития скоростно-си-
ловых способностей спортсменов, а также оптимальное коли-
чество упражнений, которые должны входить в один комплекс 
упражнений и их место в тренировочном занятии.

Рассмотрим результаты исследования более подробно. Без-
условно, большинство респондентов считают, что ведущими 
способностями для успешного выполнения прыжка в  длину 
специалисты считают скоростно-силовые (87%). Справедли-
вость этого ответа подкрепляют и данные специальной лите-
ратуры. Многие авторы, такие как В. А. Креер, С. А. Мехоношин 
и мн. др., также указывают о значительной корреляции между 
уровнем развития скоростно-силовых способностей прыгунов 
в длину и результатом, который они демонстрируют [1].

Большинство респондентов в целях развития скоростно-си-
ловых способностей прыгунов в  длину, тренирующихся на 
этапе спортивного совершенствования, используют повторный 
метод (30%), метод динамических усилий (26%), метод круговой 
тренировки (20%) и ударный метод (14%). В то время как метод 
максимальных усилий (6%), интервальный метод (2%) и  со-
ревновательный метод (2%) используются тренерами гораздо 
реже. Совсем же не используется тренерами в процессе трени-
ровочного процесса игровой метод (0%). Объяснить подобное 
явление можно тем, что данный метод не соответствует воз-
расту спортсменов.

Среди средств тренировки спортсменов-прыгунов в длину 
тренеры отдают предпочтение следующим: динамические 
упражнения с  отягощением (32%), прыжковые упражнения 
(27%) и  ударные упражнения (21%). В  меньшей же степени 
тренеры используют беговые упражнения (15%) и  статиче-
ские упражнения с отягощением (5%). Ведущим средством тре-
нировки, по мнению респондентов, оказались динамические 
упражнения c отягощением, в связи с чем необходимо было вы-
яснить какой процент внешнего отягощения от максимального 
они используют для развития скоростно-силовых способностей 
у прыгунов в длину, на этапе спортивного совершенствования. 
В ходе обработки данного вопроса анкеты были получены сле-
дующие результаты: наиболее оптимальным отягощением яв-
ляется отягощение 30–40% от максимально возможного отя-
гощения, т. е. в  ходе тренировочного процесса спортсмены 
выполняют динамические упражнения с  отягощением 30–
40% от максимального. Также стоит заметить, что подобный 
процент отягощения соотносится с  методом динамических 
усилий, при применении которого в  тренировке используют 
предельные для каждого движения отягощения (в пределах 30–
40% от максимума). По нашему мнению, динамические упраж-
нения с  применением отягощения удобнее всего применять 
в тренировочном процессе с использованием тренировочного 
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блока «мини-трек», т. к. именно на этом тренажере можно уста-
навливать необходимые уровень внешнего отягощения инди-
видуально для каждого спортсмена. Но при этом большинство 
тренеров (94%) не применяют этот тренажер в своём трениро-
вочном процессе. Это связано в первую очередь с тем, что тре-
нировочный блок «мини-трек» является относительно новым 
изобретением и  его нет в  качестве инвентаря в  спортивных 
школах, а также с тем, что на сегодняшний день отсутствуют 
методические разработки применения этого тренировочного 
блока в тренировочном процессе у легкоатлетов.

Известно, что все упражнения, которые выполняют спор-
тсмены в  ходе тренировочного процесса сгруппированы 
в специальные комплексы упражнений, поэтому ещё одной за-
дачей нашего анкетирования являлось выявление оптималь-
ного количества упражнений, которых можно включить в один 
комплекс упражнений и место их включения в тренировочном 

процессе с  целью наиболее эффективного развития скорост-
но-силовых способностей прыгунов в  длину на этапе спор-
тивного совершенствования. В результате было выявлено, что 
оптимальным количеством упражнений в составе одного ком-
плекса, по мнению респондентов, является 5–6 упражнений 
(75%) и быть включены в основном в основную часть (84%) тре-
нировочного занятия.

Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний 
день у  тренеров по легкой атлетике, специализирующихся на 
прыжках в длину выработан определенный алгоритм развития 
скоростно-силовых способностей, который дает свои резуль-
таты, но, как показывает практика, данных результатов не-
достаточно, чтобы возросла динамика мировых результатов. 
Именно поэтому необходимо искать новые методы и средства 
развития скоростно-силовых способностей прыгунов в длину 
на этапе спортивного совершенствования.
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Особая выносливость — неотъемлемая часть процесса 
формирования и  совершенствования чемпионата спор-

тсменов всех специальностей. В  последнее время был до-
стигнут значительный успех в  понимании сущности специ-
фической выносливости как основы спортивно-технического 
совершенства и отдельных компонентов стресса в спорте. Сле-
дует подчеркнуть, что особенно сложно придать особую вы-
носливость различным видам спорта. В  первую очередь это 
дисциплины, которые состоят из множества соревнований, 
требующих различных характеристик в  структуре движений 
и  требующих поддержания высокой координации движений 
независимо от утомления. К  ним относится гимнастика. От-
мечено, что при выполнении полных комплексов гимнастиче-
ских движений в соревнованиях гимнастического многоборья 
была очень высокая частота сердечных сокращений. Принято 
считать, что после всех упражнений часто приближается к ча-
стоте пульса спортсменов, практикующих дисциплины на вы-

носливость. Поэтому многие теоретики гимнастики предпо-
лагают, что изменения ЧСС могут быть одним из показателей 
физической нагрузки в спортивной гимнастике и одним из по-
казателей физической подготовленности. Хорошо известно, 
что высокая физическая подготовка позволяет лучше перено-
сить усилия различной интенсивности. Хотя физическая под-
готовка может быть способностью выполнять определенную 
работу за единицу времени и,  следовательно, способностью 
высвобождать максимальную мощность, наиболее распро-
страненным показателем является максимальное потребление 
кислорода. В большинстве случаев существует очень высокая 
корреляция между способностью достигать выдающихся ре-
зультатов в дисциплинах на выносливость и индивидуальным 
значением. В случае гимнасток аэробная способность должна 
рассматриваться как совершенно другая.

Значительная и постоянно возрастающая сложность упраж-
нений в  современной гимнастике вызывает многочисленные 
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затруднения при правильном планировании тренировочных 
нагрузок и  выборе соответствующих тренировочных меро-
приятий. Чтобы сформировать высокий технический уровень 
и  особую выносливость гимнасток, должна быть обеспечена 
широкая и  всеобъемлющая база для выполнения множества 
структурно различных упражнений для каждого из соревно-
ваний. В первую очередь, выносливость в гимнастике должна 
включать соблюдение определенных условий, способствующих 
совершенствованию координационных способностей в  тех-
нической подготовке. Высокая аэробная способность позво-
ляет лучше переносить усилия разной интенсивности. Хотя 
способность выполнять определенную работу за единицу вре-
мени и, следовательно, способность улучшаться лучше, а также 
могут быть мерой физической подготовки. В  такой сложной 
программе, которую гимнаст должен освоить в нужное время, 
на первый план выходят способности спортсмена в  трениро-
вочном процессе и  тренировка выносливости. В  то же время 
занятия спортом не должны проводиться на пределе возмож-
ностей физических упражнений, чтобы достичь высочайшего 
уровня техники, даже если гимнастка овладела ею в очень хо-
рошей степени. Как следствие, в процессе обучения возникает 
необходимость «создавать» определенный «избыток» (резервы) 
энергетического потенциала для правильного обучения и стар-
тапов. В  обеспечении конкретной подготовки к  реализации 
двигательных навыков в технических элементах различных мо-
делей движений существуют определенные ограничения, ко-
торые обусловлены недостаточным изучением этих вопросов. 
В  настоящее время он ограничен количеством используемых 
средств формирования выносливости, в пределах его влияния 
на технику выполнения различных элементов и  гимнастиче-
ских упражнений.

Гимнастика — это тип силовой скоростной активности, ко-
торый требует высокого уровня как анаэробных способностей, 
так и способности к гибкости для успешного выполнения. Он 
способствует развитию навыков прыжков, толчков, взрывной 
силы и  тяги вместе с  балансом и  артистизмом на различных 
снарядах. Выполнение художественной гимнастики зависит от 
идеального компромисса между уровнем физической подго-
товки и сложными техническими навыками, необходимыми для 
каждого предмета. В мужской спортивной гимнастике (МАГ) 
высокий уровень физической подготовки является решающим 
для выполнения технических требований упражнений на раз-
личных снарядах. В  частности, гимнаст должен достичь вы-
сокого уровня силы, гибкости и  координации, чтобы эффек-
тивно выполнять широкий спектр сложных акробатических 
навыков [8–12]. Bencke et al. [13] указали, что у гимнастов лучше 
развиваются показатели силы нижних конечностей в  раннем 
возрасте по сравнению с теми, кто занимается другими видами 
спорта (например, гандболом, теннисом, плаванием). Этим же 
авторам удалось продемонстрировать, что 11-летние гимнасты 
были сильнее своих нетренированных сверстников. Примеча-
тельно, что длительные тренировки по гимнастике имеют раз-
личный эффект в зависимости от типа показателей силы (т. е. 
Скорости развития силы, максимальной, относительной и аб-
солютной силы), а  также конкретных групп мышц (т. е. Более 
низких и  верхние конечности). Соответственно, предыдущие 

исследования показали более высокую скорость развития силы 
у юных гимнасток по сравнению с их нетренированными свер-
стниками.

Выявление талантов (то есть процесс признания нынешних 
участников с многообещающими способностями к успеху в кон-
кретном виде спорта) является фундаментальным процессом 
в стремлении к совершенству в спорте. Стоит отметить, что как 
в командных, так и в индивидуальных видах спорта широко рас-
пространенные модели выявления талантов все еще ограни-
чены. В  частности, в  области художественной гимнастики не-
которые модели / программы выявления талантов появляются 
в ведущих странах (например, Программа развития возрастных 
групп Международной федерации гимнастики [FIG], программа 
TOPs гимнастики США, Инструмент измерения функцио-
нальных возможностей гимнастики  [GFMT] и  Всемирные си-
стемы идентификации для гимнастического таланта [WISGT]). 
Наиболее распространенными программами, используемыми 
тренерами и исследователями, являются программы Междуна-
родной федерации гимнастики и гимнастики США.

Программа тренировок и  выявления талантов Междуна-
родной федерации гимнастики «Программа развития воз-
растных групп FIG MAG» представляет собой базовый подход, 
принятый для развития физической подготовки юных гимна-
сток (то есть силы, гибкости, мощности и выносливости). Эта 
программа в настоящее время принята международными тре-
нерами FIG для юных (т. е. 6–11  лет) и  18-летних гимнасток. 
Соответственно, гимнастки должны быть подготовлены по-
степенно в течение нескольких лет, чтобы поддерживать и раз-
вивать свою физическую форму, необходимую для успеха на 
соревнованиях. ФИЖ активно работает над улучшением и об-
новлением программы обучения и выявления талантов. Кроме 
того, обучение тренеров с целью повышения их знаний и эф-
фективности в  физической, технической и  психологической 
подготовке, не причиняя вреда здоровью гимнасток, является 
одной из основных задач FIG.

Программа развития возрастных групп FIG MAG была 
ранее утверждена. Считается полезным инструментом для вы-
явления талантов в гимнастике. Фактически, выполнение гим-
настики высокого уровня требует длительной систематической 
физической подготовки. Следовательно, очень важно количе-
ственно оценить достигнутый физический прогресс и выделить 
среди гимнасток, уже отобранных для участия в национальных 
соревнованиях, тех, кто с наибольшей вероятностью добьется 
хороших результатов на международных соревнованиях MAG. 
Таким образом, было бы интересно получить «межкультурные» 
данные об этих переменных на ранних этапах обучения. (А.Т., 
2020) Другими словами, продуманная оценка физических воз-
можностей юных гимнасток с  раннего возраста имеет реша-
ющее значение для будущей успешной карьеры. [1. 46]

В литературе есть несколько исследований, посвященных 
выявлению талантов в женской спортивной гимнастике (WAG), 
включая недавно опубликованное исследование Nassib et al. по 
прогнозированию профиля физической подготовленности 
женщин по спортивной гимнастике (WAG) с  помощью меж-
дународной программы оценки «FIG Age Group Development». 
Основные результаты этого исследования заключались в том, 
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что гимнастки элитного уровня демонстрируют большую мы-
шечную силу в  различных формах (например, изометриче-
ская, взрывная и выносливость), мощности и гибкости по срав-
нению со стандартами FIG. Те же авторы выявили, что эти 
фитнес-качества представляют собой основные факторы фи-
зической подготовки, определяющие успех в  WAG. Однако 
аналогичные исследования по мужской спортивной гимна-
стике (МАГ) немногочисленны. Например, Sleeper et al. [5] из-
учали разные возрастные категории на основе инструмента 
измерения функциональных возможностей мужской гимна-
стики (MGFMT). Авторы использовали десять тестов батарей 
MGFMT на большая выборка (т. е. 83 гимнастки в возрасте от 
8,3 ± 1,3 до 16,2 ± 1,1 года, в каждой возрастной группе от 6 до 
20 гимнасток) разного уровня подготовки. Результаты исследо-
вания подтвердили хорошую надежность и  конструктивную 
валидность батареи MGFMT. В том же контексте Леон-Прадос 
и др. Изучали взаимосвязь между конкретными тестами физи-
ческой подготовленности и  оценкой результатов гимнастики 
(т. е. суммой баллов по шести предметам) у мужчин-гимнастов 
высокого уровня. Авторы использовали шесть тестов, в  том 
числе четыре теста на гибкость (т. е. Статический и динамиче-
ский). Основные результаты этого исследования показали зна-
чительную взаимосвязь между итоговыми баллами, достигну-
тыми для лошади, брусьев, брусьев и турника с показателями 
силы и гибкости. Насколько известно авторам, только исследо-
вание Sleeper et al. проводился на большой выборке юных гим-

настов (т. е. 73 юных и 10 взрослых гимнастов). В исследовании 
Leon-Prados et al. было включено только 11 взрослых гимна-
стов-мужчин. Однако оба исследования были сосредоточены 
на ограниченных тестах на физическую подготовку. Кроме 
того, процесс выявления талантов в двух вышеупомянутых ис-
следованиях не рассматривался в достаточной степени. Таким 
образом, целью данного исследования было определение кон-
кретных физических и  базовых гимнастических навыков, ко-
торые считаются критическими для выявления и отбора гимна-
стических талантов и для оптимизации выступлений мужчин 
в спортивной гимнастике.

Таким образом, в спортивной гимнастике время утомления 
во время тренировки оказывает значительное влияние на каче-
ство выполняемых двигательных задач. Другими словами, аэ-
робная мощность (VO2max) остается влиять на выполнение 
качеств рабочей нагрузки. Предполагается, что достижение эф-
фективного тренировочного процесса и  формирование тех-
ники выполнения упражнений гимнастики возможно при 
условии достижения высокой степени специальной выносли-
вости. Важная составляющая такой выносливости — аэробные 
способности гимнасток. Целью исследования было выяснить 
влияние выносливости нагрузок на интенсивность упраж-
нений при выполнении полных гимнастических комбинаций. 
В исследовании также изучается, как это влияет на качество вы-
полнения сложных гимнастических элементов и  комбинаций 
во время тренировочного блока.
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Психолого-педагогические условия, необходимые для эффективного использования 
физических упражнений со студентами специальных медицинских групп

Назаренко Евгения Александровна, старший преподаватель
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации

В статье представлены результаты исследований автора по обоснованию психолого-педагогических условий, необходимых для 
эффективного использования физических упражнений со студентами специальных медицинских групп. (СМГ). Было установлено, 
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что этими психолого-педагогическими условиями являются: введение в учебный процесс студентов СМГ специальной тренировки 
для профилактики заболеваний; наполненность занятий средствами укрепления здоровья; целенаправленное использование физи-
ческих упражнений на всех этапах подготовки студентов СМГ в вузе.

Значимыми условиями также являются: расширение зоны для использования упражнений, направленных на профилактику за-
болеваний в подготовительной части занятий; использование методических приемов на занятиях по повышению личной ответ-
ственности студентов СМГ за состояние своего здоровья; повышение внимания студентов СМГ к мониторингу состояния соб-
ственного здоровья.

Ключевые слова: студенты СМГ, психолого-педагогические условия, профилактика заболеваний, специальная тренировка, фи-
зические упражнения.

Psychological and pedagogical conditions required for effective use  
of physical exercises with students of special medical groups

Nazarenko Evgenia Aleksandrovna, senior teacher
St. Petersburg Law Institute (branch) of the Academy of the General Prosecutor’s Office of the Russian Federation

The article presents the results of the author’s research on the substantiation of psychological and pedagogical conditions necessary for the effec-
tive use of physical exercises with students of special medical groups. (SMG). It was found that these psychological and pedagogical conditions are: 
the introduction of special training for the prevention of diseases into the educational process of SMG students, the filling of occupations with means 
of health promotion, targeted use of physical exercises at all stages of training of SMG students at the university.

Significant conditions are also: expanding the area for using exercises aimed at preventing diseases in the preparatory part of classes, use of 
teaching techniques in classes to increase the personal responsibility of SMG students for their state of health, increased attention of SMG students 
to monitoring their own health.

Keywords: SMG students, psychological and pedagogical conditions, disease prevention, special training, exercise.

Новая концепция использования физических упраж-
нений со студентами специальных медицинских групп 

(СМГ) должна быть ориентирована на достижение наиболее 
выраженного оздоровительного эффекта. Это особая сфера 
использования физических упражнений, которая определяет 
оздоровительную направленность занятий со студентами 
СМГ. [8].

На основе использования физических упражнений со сту-
дентами СМГ происходит снижение и профилактика у них за-
болеваемости. При этом следует учитывать индивидуальные 
свойства и  особенности заболеваний студентов СМГ. Учет 
особенностей заболеваний и  некоторых индивидуальных ха-
рактеристик студентов СМГ также играют важную роль при 
использовании физических упражнений.  [1,2,6]. Эти особен-
ности определяют направленность использования физических 
упражнений.

В ходе исследований было установлено, что цели занятий 
со студентами СМГ, в этой связи, должны быть направлены на 
решение задач, связанных с  профилактикой у  них заболевае-
мости. Без этих ориентиров, невозможно понимание всех на-
правлений, необходимых для эффективного использования 
физических упражнений. Поэтому в ходе проведения занятий 
со студентами СМГ учитывался результат их личной ответ-
ственности по физическому совершенствованию.

Исследования показали, что уровень заболеваемости у сту-
дентов СМГ в  значительной степени зависит от уровня их 
физической подготовленности. Это свидетельствует о  не-
обходимости использования физических упражнений для про-
филактики заболеваний у студентов СМГ.

Исследованиями установлено, что в  современный период 
большое внимание уделяется изучению влияния занятий фи-
зических упражнениями на снижение уровня заболеваний 
у студентов СМГ. В рамках этих исследований рассматривается 
целый спектр разноплановых психолого-педагогических про-
блем, связанных с  использованием физических упражнений 
для снижения уровня заболеваний у студентов СМГ. [1–8].

Установлено, что проведение занятий со студентами СМГ 
для профилактики и  снижения у  них уровня заболеваний 
должно носить поэтапный характер. Выделение этапов, позво-
ляет прослеживать динамику оздоровления у  студентов СМГ 
в процессе занятий. [9,10]. При этом снижение уровня заболе-
ваний у студентов СМГ представляет собой результат такой де-
ятельности.

Исследования показали, что успешность проведения за-
нятий со студентами СМГ зависит от эффективности решения 
задач по снижению у них уровня заболеваний. [8]. Ранее занятия 
со студентами СМГ были направлены исключительно на раз-
витие у них физических качеств. Они никак не решали задачи 
снижения уровня заболеваний у студентов СМГ. В процессе за-
нятий со студентами СМГ основное внимание обращалось на 
раскрытие у них двигательных способностей. В результате та-
кого подхода к занятиям решались задачи узкого профиля, свя-
занные с  повышением уровня физической подготовленности 
студентов СМГ, а не с профилактикой у них заболеваемости.

В ходе исследований было установлено, что снижение 
уровня заболеваний у студентов СМГ, есть целостный непре-
рывный процесс, в котором физические упражнения играют за-
метную роль. При этом необходимо создание соответствующих 
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психолого-педагогических условий для практической реали-
зации этой задачи.

В настоящее время вопросам создания психолого-педаго-
гических условий, необходимых для эффективного использо-
вания физических упражнений с  целью профилактики забо-
леваний у  студентов СМГ уделяется пристальное внимание. 
В основе этого процесса лежит знание закономерностей для эф-
фективного использования физических упражнений.

Анализ теории и практики проведения занятий со студен-
тами СМГ свидетельствует, что физические упражнения об-
ладают большим ресурсом воздействия на них для снижения 
уровня заболеваний.

Таким образом, диалектическое единство побудительных 
мотивов по снижению уровня заболеваний у  студентов СМГ 
и  объективных условий, необходимых для этого проявляется 
во взаимодействии студентов и преподавателя. Поэтому чрез-
вычайно важным моментом в  ходе проведения исследований 
являлось обоснование психолого-педагогических условий, не-
обходимых для эффективного использования физических 
упражнений с  целью профилактики заболеваемости у  сту-
дентов СМГ. С целью определения этих условий был проведен 
опрос 73 преподавателей и специалистов по оздоровительной 
физической культуре. Результаты этого исследования, пред-
ставлены в таблице 1.

Таблица 1. Ранговая структура психолого-педагогические условий, необходимых для эффективного использования 
физических упражнений, на занятиях со студентами СМГ (n=73)

Ранговое место
(значимость)

Психолого-педагогические условия
Ранговый

показатель (%)

1
Введение в учебный процесс студентов СМГ специальной тренировки для профилак-

тики заболеваний
27,7

2 Наполненность занятий средствами укрепления здоровья 22,3

3
Целенаправленное использование физических упражнений на всех этапах подго-

товки студентов СМГ в вузе
16,2

4
Расширение зоны для использования упражнений, направленных на профилактику 

заболеваний в подготовительной части занятий
13,8

5
Использование методических приемов на занятиях по повышению личной ответ-

ственности студентов СМГ за состояние своего здоровья
11,1

6 Повышение внимания студентов СМГ к мониторингу состояния собственного здоровья 8,9

Таким образом, было установлено, что этими психолого-пе-
дагогическими условиями являются: введение в  учебный про-
цесс студентов СМГ специальной тренировки для профилактики 
заболеваний, наполненность занятий средствами укрепления 
здоровья, целенаправленное использование физических упраж-
нений на всех этапах подготовки студентов СМГ в вузе.

Значимыми условиями также являются: расширение зоны 
для использования упражнений, направленных на профилак-
тику заболеваний в подготовительной части занятий, исполь-
зование методических приемов на занятиях по повышению 
личной ответственности студентов СМГ за состояние своего 
здоровья, повышение внимания студентов СМГ к мониторингу 
состояния собственного здоровья.

Одним из важнейших направлений в научном обосновании 
системы оздоровительных мероприятий для профилактики за-
болеваний у  студентов СМГ является проблема организации 
занятий. С ее помощью можно осуществить целенаправленное 
укрепление здоровья у студентов СМГ. [8].

Для этого следует определить методические приемы не 
только для укрепления здоровья, но и  для оценки функцио-
нального состояния организма студентов СМГ. [1–10]. Это по-
зволит выявлять сдвиги в текущем состоянии функциональных 
систем организма студентов СМГ. Такой подход к  использо-
ванию физических упражнений даст возможность индивиду-
ализировать величину тренировочной нагрузки и избегать при 
этом эффекта не желательных последствий.

Проверка эффективности ра зра бота нной педагогической мо-
дели по использованию физических упражнений для профилак-
тики заболеваний у студентов СМГ с использованием выявленных 
психолого-педагогических условий осуществляла сь в  ходе педа 
гогического эксперимента на основе сравнительной оценки ра 
зличий у испытуемых контрольной и эксперимента льной групп.

В ходе исследований было установлено, что проблема адап-
тации студентов СМГ к  необычным условиям занятий является 
центральной, для повышения его качества. Комплексные и мно-
госторонние исследования особенностей адаптации студентов 
СМГ к условиям занятий являлись важной задачей. В ходе прове-
дения медико-педагогических исследований была установлена рас-
пространенность разных заболеваний у студентов СМГ. Процесс 
адаптации рассматривался нами как системное явление, которое 
находит отражение в функционировании различных систем орга-
низма студентов СМГ и реализуется посредством комплекса зако-
номерных реакций на нагрузку. Одним из компонентов такой адап-
тации студентов СМГ выступала адаптация к физической нагрузке.

Заболеваемость в экспериментальной группе выступала как 
явление, определяющее особенности использования физиче-
ских упражнений. Проведенные исследования показали, что 
правильно применяемые комплексы физических упражнений 
в значительной степени укрепляют здоровье.

В ходе организации педагогического эксперимента учиты-
валось, что в  настоящий момент проблема профилактики за-
болеваний у  студентов СМГ является до конца нераскрытой. 
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Характер течения, степень заболеваний у студентов СМГ, объ-
ективные ограничения вызывали ряд трудностей в  использо-
вании физических упражнений.

Таким образом, возникла необходимость с помощью ме-
тодики САН определить самочуствие, актиность и  настро-

ение у  студентов СМГ экспериментальной и  контрольной 
групп. Это делалось с целью определения системы коррекци-
онных мероприятий для профилактики заболеваний у сту-
дентов СМГ. Результаты этого исследования представлены 
в таблице 2.

Таблица 2. Оценка показателей САН и ЧСС опытных групп до и после эксперимента (х±m)

Показатели Группа
Исходные

показатели
В конце

эксперимента
Р

ЧСС в покое (уд./мин)
ЭГ
КГ

79,1±2,3
79,8±1,9

72,4±1,4
78,3±1,9

<0,05

САН (балл)
ЭГ
КГ

121,1±8,7 122,4±8,3 158,4±7,1 128,7±8,4
<0,05

—

В ходе исследований было установлено, что у  студентов 
экспериментальной группы показатели ЧСС и САН были до-
стоверно лучше, чем у испытуемых контрольной группы. Это 
свидетельствует о  высокой эффективности использования 
физических упражнений для профилактики травматизма 
у студентов СМГ, которые занимались в экспериментальной 
группе.

В ходе исследования было установлено, что высокий уро-
вень заболеваний у студентов СМГ определил необходимость 
разработки и  внедрения системы педагогической помощи 
в  целях профилактики заболеваемости. В  ходе исследования 
учитывалось, что заболеваемость способна влиять на форми-
рование отношения студентов СМГ к занятиям. Также важно 
отметить, что студенты СМГ сталкиваются с  особыми физи-
ческими ограничениями и потому ведут себя на занятиях не-
сколько по-другому. Учитывалось, что студенты СМГ сталки-
ваются с особой ситуацией, связанной с длительным отрывом 
от занятий из-за болезней. В ходе исследований по изучению 
особенностей заболеваний у студентов СМГ учитывалось, что 
разработке мероприятий по его профилактике заболеваемости 
уделяется недостаточное внимание. Эти исследования носят 
единичный и разрозненный характер.

В ходе проведения эксперимента одной из главных исследо-
вательских задач было раскрытие механизмов влияния заболе-
ваемости на качество проведения занятий. Для решения данной 
задачи представлялось важным учитывать всю совокупность 
опосредующих факторов, таких как характер ограничений, воз-
никающих вследствие заболеваний у студентов СМГ и др.

В ходе исследований было установлено, что не очень хо-
рошее физическое состояние студентов СМГ не позволяет им 
решать многие задачи на занятиях. Очень часто, из-за высокого 
уровня заболеваемости у студентов СМГ возникала мысль о за-
вершении учебы в вузе. Это не позволяло им раскрыть весь свой 
потенциал. Все это свидетельствует о высокой значимости про-
ведения педагогических мероприятий на занятиях для профи-
лактики заболеваний у студентов СМГ.

Изучение особенностей заболеваний у студентов СМГ по-
зволило целенаправленно использовать комплексы физических 
упражнений для укрепления здоровья. Результаты проведен-
ного исследования свидетельствуют о высокой эффективности 
занятий для профилактики заболеваний у  студентов СМГ. 
В ходе исследований было установлено, что у студентов СМГ 
экспериментальной группы заболеваемость была ниже, чем 
у испытуемых контрольной группы. (Таблица 3).

Таблица 3. Сравнительный анализ характера заболеваемости у студентов СМГ экспериментальной и контрольной групп  
в конце эксперимента

Характер
заболеваний

Виды заболеваний (количество случаев)
КГ (п=25) ЭГ(п=25)

Сердечно-сосудистые заболевания 3 -
Заболевания опорно-двигательного аппарата 3 1

Заболевания дыхательной системы 7 2
Заболевания органов пищеварения 3 1

Заболевания центральной нервной системы 1 -
Простудные заболевания 12 3

Исследования показали, что учебный процесс со студентами 
СМГ всегда сопряжен с вероятностью негативных последствий. 
Это связано с наличием целого ряда заболеваний у студентов 
СМГ. В ходе проведенных исследований было установлено, что 

для студентов СМГ в большей мере свойственны простудные 
заболевания.

В ходе использования физических упражнений для профи-
лактики заболеваний у студентов СМГ возникла острая необ-
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ходимость проведения специальных мероприятий. В ходе про-
веденных исследований было установлено, что основную массу 
заболеваний составляют сердечно-сосудистые заболевания, за-
болевания опорно-двигательного аппарата, заболевания ды-
хательной системы, заболевания органов пищеварения, за-
болевания центральной нервной системы и  др. Поэтому был 
понятен интерес к разработке мероприятий, направленных на 
создание унифицированной модели проведения занятий для их 
профилактики у студентов СМГ. Было установлено, что к ос-
новным путям укрепления физиологических систем организма 
у  студентов СМГ относятся: развитие физических качеств, 
строгая регламентация режима занятий, отдыха и питания. Все 
это способствовало укреплению функциональных систем ор-
ганизма, а также профилактике заболеваний у студентов СМГ.

В ходе эксперимента применялись разные средства, методы 
и формы профилактики заболеваний у студентов СМГ: меди-
цинские, физиолого-гигиенические, а  также средства целена-
правленного воздействия. В ходе использования медицинских 

средств, для профилактики заболеваний у студентов СМГ при-
менялись электрические и  магнитные поля, импульсная низ-
кочастотная терапия и  др. Физиолого-гигиеническими сред-
ствами профилактики заболеваний у  студентов СМГ были 
закаливание организма, оксигенотерапия и др.

Использование такого широкого набора средств, для про-
филактики заболеваний у  студентов СМГ привело к  значи-
тельному укреплению функциональных систем организма сту-
дентов СМГ экспериментальной группы. (Таблица 4).

По окончании эксперимента было установлено, что у  сту-
дентов СМГ экспериментальной группы показатели ИГСТ 
и КВ были достоверно лучше, чем у испытуемых контрольной 
группы. По остальным показателям функционального состо-
яния организмы существенной разницы не было. Это свиде-
тельствует о высокой эффективности проведения занятий для 
профилактики заболеваний у студентов СМГ. Студенты СМГ, 
которые занимались в экспериментальной группе, имели более 
высокий уровень специальной выносливости.

Таблица 4. Оценка показателей функционального состояния испытуемых опытных групп до и после эксперимента (х±m) ЭГ 
и КГ (п=25)

Показатели Группа Исходные показатели В конце эксперимента Р

МОК (усл. ед.)
ЭГ
КГ

3512±147 3552±149 3632±141 3614±138
-

—

ИГСТ (балл)
ЭГ
КГ

89,3±1,2 90,1±1,3
98,9±1,1
92,3±1,2

<0,05
—

KB (усл. ед.)
ЭГ
КГ

15,9±0,2
15,2±0,2

13,1±0,3
14,2±0,3

<0,05
—

Проба Генча (с)
ЭГ
КГ

32,7±2,4
32,1±2,3

33,4±2,7
33,3±2,8

-
—

Проба Штанге (с)
ЭГ
КГ

63,1±3,1
64,8±3,3

66,2±3,2
64,1±3,4

-
—

В ходе проведения эксперимента было установлено, что ис-
пользование физических упражнений для профилактики за-
болеваний у  студентов СМГ имеет свои особенности. Нами 
применялись, как правило, упражнения на улучшение морфо-
логической структуры мышц, связок и суставов. В качестве ме-
ханизмов воздействия использовались изометрические упраж-
нения, а также упражнения со жгутом.

Учитывалось, что проблема профилактики заболеваний 
у  студентов СМГ обусловлена несколькими аспектами. Вы-
сокий уровень заболеваемости, влиял на переживание со-
стояния собственного здоровья у  студентов СМГ, влиял на 
формирование их отношения к  занятиям. Поэтому подбору 
физических упражнений уделялось особое внимание. Учиты-
валось, что в  условиях высокого уровня заболеваемости сту-
денты СМГ сталкиваются с особой ситуацией, связанной с дли-
тельным выздоровлением и отрывом от учебы в вузе. Большое 
внимание уделялось изучению влияния занятий на уровень фи-
зической готовности студентов СМГ. Изучалось также влияние 
заболеваемости на качество проведения занятий. Для решения 

данной задачи считалось важным учитывать всю совокупность 
факторов, таких как характер заболевания, ограничения физи-
ческого совершенствования, возникающих вследствие заболе-
вания.

Практика показала, что недостаточно хорошее физическое 
состояние студентов СМГ не позволяет им решать многие за-
дачи в ходе учебы в вузе. Поэтому вопросу оценки влияния фи-
зических упражнений на уровень физической готовности сту-
дентов СМГ уделялось большое внимание. Результаты этого 
анализа представлены в таблице 5.

В ходе проведения эксперимента было установлено, что 
у  студентов СМГ экспериментальной и  контрольной групп 
показатели физической готовности вначале эксперимента 
были приблизительно одинаковыми. Это свидетельствует 
о  том, что уровень подготовленности был равный. Однако 
студенты СМГ, которые занимались в  экспериментальной 
группе, имели более высокий уровень оценок за качество вы-
полнения упражнений в конце эксперимента. Это можно объ-
яснить более высокой степенью эффективности проведения 
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занятий в экспериментальной группе, по сравнению с испыту-
емыми контрольной группы. Преимущество было достигнуто 
за счет использования специальных физических упражнений 
и  создания, необходимых для этого, психолого-педагогиче-
ских условий.

Вывод. Результаты педагогического эксперимента свиде-
тельствуют о  необходимости создания выявленных психоло-
го-педагогических условий, для эффективного использования 
физических упражнений с  целью профилактики заболеваний 
у студентов СМГ.
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Таблица 5. Динамика показателей физической подготовленности студентов СМГ в ходе педагогического эксперимента

Показатели Группы
Исходные 

данные
В конце

педагогического эксперимента
Р

Бег 100 м (с)
КГ
ЭГ

14,8±0,1
14,9±0,2

14,9±0,2
14,7±0,1

—
—

Упражнения, выполняемые на оценку (балл)
КГ
ЭГ

3,2±0,1
3,3±0,2

3,1±0,2
3,9±0,1

—
0,5

ОФП (балл)
КГ
ЭГ

3,2±0,1
3,1±0,2

3,5±0,2
4,2±0,1

-
—
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Реализация социальной функции государства в физической культуре и спорте
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Правовое регулирование и управление в области физической культуры и спорта, значение которого постоянно растет, осу-
ществляется на международном и национальном уровнях.

На международном уровне регулирующие акты в указанной области являются по своей юридической силе преимущественно де-
кларативными и необязывающими, фиксирующими достигнутые успехи международного сотрудничества и создающими фунда-
мент для дальнейших договоренностей.

В то же время, на национальном уровне тенденции развития правового регулирования и управления в области физической куль-
туры и спорта закрепляются в основных законах (конституциях), важнейших законных и подзаконных актах многих стран.

Ключевые слова: конституционное регулирование, Государственная федеральная социальная политика в  области спорта, 
управление физической культурой и спортом.

Implementation of the social function of the state in physical culture and sports
Fetisov Artem Olegovich, student master’s degree program

Ural Institute of Management — a branch of the Russian Academy of National Economy and Public Service under the President of the Russian Federation (Ekaterinburg)

Legal regulation and management in the field of physical culture and sports, the importance of which is constantly growing, have to be imple-
mented through national or international legislation.

Legal force of international regulating acts in this area can be characterized as primarily declarative and not directing, legislating the achieve-
ments of international cooperation and creating a foundation for further agreements.

At the same time, only most important national acts of many countries such as constitutions, laws and by-law acts can be used for legislating 
trends in the development of legal regulation and management in the field of physical culture and sports.

Keywords: International Charter of Physical Education and Sports, constitutional regulation, State federal social policy in the field of sports, 
management of physical culture and sports.

Согласно ст. 1 Международной хартии физического воспи-
тания и спорта возможность заниматься спортом и физи-

ческой культурой относится к основополагающим правам чело-
века и гражданина.

Появившись в 1978 году по итогам работы Генеральной кон-
ференции ЮНЕСКО, Хартия выразила убежденность делегатов 
разных стран в наличии взаимосвязи между эффективной реа-
лизацией своих прав и возможностью «каждого мужчины и ка-
ждой женщины свободно развивать и  сохранять свои физи-
ческие, интеллектуальные и  нравственные способности», для 
чего «доступ к физическому воспитанию и спорту им должен 
быть обеспечен и гарантирован» [1].

Нормативные положения, создаваемые для регулирования 
правоотношений в сфере физической культуры и спорта, либо 
включаются в акты высшей юридической силы (основные за-
коны — конституции) ведущих спортивных держав, либо дей-
ствуют в  рамках подзаконных актов органов исполнительной 
власти или даже актов муниципального права.

В германской Конституции и законах Великобритании за-
креплено делегирование регулирующих полномочий государ-
ственных органов в сфере спорта в пользу региональных (му-
ниципальных) властей.

Конституцией США роль государства в  сфере спорта не 
прописана в  отличие от конституций Швейцарии, Бразилии, 
Греции, Китая, Португалии, положениями которых государство 

призвано стимулировать и содействовать реализации права на 
развитие занятий физической культурой и спортом» [5].

Как следует из ныне действующей Конституции РФ, РФ про-
возглашается социальным государством, в связи с чем его по-
литика преследует цель обеспечения свободного развития (со-
циализации) граждан в ряде областей, включая и спорт [2].

Намерения государства поддерживать и  развивать спорт, 
пропагандировать в  РФ физическую культуру подтвержда-
ются систематическим ежегодным финансированием из феде-
ральной казны проектов по развитию физической культуры 
и спорта [3].

В отличие от программ развития спорта высших дости-
жений программы по развитию массового спорта нередко фи-
нансируются и из региональных бюджетов, и в рамках государ-
ственно-частного партнерства.

Поскольку действие федеральной социальной политики 
в области спорта распространяется на всех россиян, ее практи-
ческая реализация осуществляется в рамках специально созда-
ваемой структуры федеральных и региональных органов зако-
нодательной и исполнительной власти.

Инициатором происходящих внутри системы законода-
тельных и  т. п. процессов выступает федеральное Правитель-
ство, члены которого участвуют в разработке и согласовании 
с  законодателями законопроектов в  сфере обеспечения соци-
альных прав.
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Координирующие функции возлагаются на членов обра-
зованных при Президенте РФ Советов по социальной по-
литике и по физической культуре и спорту соответственно, 
а  также Комиссии по вопросам женщин, семьи и  демо-
графии [4].

В ходе правотворческих процедур активное участие прини-
мают депутаты Государственной Думы РФ, сосредоточившись 
на работе в  любом из многочисленных специализированных 
комитетов, формирующие и непосредственно влияющих на го-
сударственную политику в области спорта.

Непосредственным управлением физической культурой 
и  спортом в  стране занимаются активно и  тесно взаимодей-
ствующие уполномоченные органы государства, а  также раз-
ноуровневые и разнокалиберные организации общественного 
контроля.

Со стороны государства управляющими ведомствами явля-
ются Федеральное Агентство по физической культуре, спорту 
и туризму, а также Министерство образования в части физиче-
ского воспитания учащихся.

Часть важнейших вопросов отнесена к  ведению мини-
стерств здравоохранения и внутренних дел, а также Олимпий-
ского комитета России.

Представителями общественности, правомочными реали-
зовывать контрольно-регулирующие функции по отношению 
к участникам спортивных правоотношений, на практике ока-
зываются доверенные лица общероссийских и  региональных 
физкультурно-спортивных, общественно-государственных 
спортивных обществ и организаций, объединения спортсменов 
(федераций, союзов, ассоциаций и т. д.).

Значительную роль в  правотворческих и  правопримени-
тельных процессах в  рамках социальной политики в  области 
спорта играют уполномоченные органы субъектов РФ, при ко-
торых специально формируются компетентные органы в  со-
ответствующих областях структуры, которые реализуют госу-
дарственные программы за счет федерального и собственного 
финансирования [1].

На законодательном уровне продолжается начатое в  Кон-
ституции РФ разграничение полномочий между центром и ре-
гионами в сфере физической культуры и спорта.

Содержание социальной политики в  области физической 
культуры и спорта, реализуемой субъектами РФ, помимо обще-
государственных федеральных начал и принципов составляют 
положения, отражающие региональные особенности.

Таким образом, важнейшим индикатором того, насколько 
успешно реализуются отдельно взятые мероприятия соци-
альной политики как в  самой Российской Федерации, так 
и в конкретном субъекте РФ, выступает уровень исторически 
наработанных законодательных стандартов регулирования 
и разрешения вопросов социальной защиты населения.

К настоящему времени большинством региональных вла-
стей разработаны и  запущены в  действие законодательные 
акты по регулированию отношений в сфере физической куль-
туры и спорта, а в некоторых — эти акты продолжают приво-
диться в соответствие с федеральным законодательством.

Список выявленных на современном этапе особенностей 
и  тенденций развития отечественной экономики, непосред-
ственно влияющих на успешное решение общественно зна-
чимых задач, которые возникают по мере реализации всерос-
сийских программ по развитию массового спорта, включает: [2]

— мероприятия по практической реализации предусмо-
тренных федеральными и  региональными актами государ-
ственных гарантий;

— мероприятия, направленные на усиление участия ор-
ганов государства в разрешении социальных проблем в сфере 
физической культуры и спорта;

— мероприятия, призванные ускорить и повысить эффек-
тивность социализации людей через занятия ими массовым 
спортом и физической культурой;

— мероприятия по повсеместному укреплению организа-
ционно-материальной базы, используемой в процессах саморе-
ализации граждан посредством физических упражнений и мас-
сово-спортивных мероприятий.
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К УЛ ЬТ У Р О Л О Г И Я

Национальные культуры в контексте всемирной глобализации
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Статья посвящена проблеме всемирной глобализации и идентичности отдельных государств. Глобализация рассматривается, 
как необратимый процесс, имеющий мировое значение, а национальные культуры отдельных государств рассматриваются с по-
зиции факторов, способных ей противостоять.

В результате исследования выявлена одна из важнейших проблем современного человечества — опасность растворения нацио-
нальных культур в глобальной культуре.

Ключевые слова: глобализация, национальная культура, глобальная культура, западная культура, научно-технический про-
гресс, транснационализация.

Каждая национальная культура обладает своими специ-
фическими чертами и  особенностям. Это является след-

ствием различий в географических и социально-исторических 
условиях существования стран и народов и их относительной 
обособленности друг от друга. Вместе с  тем ни одна нацио-
нальная культура не может существовать в чистом виде. Любая 
национальная культура охватывает всю совокупность произво-
димых и потребляемых этносом культурных явлений, как спец-
ифические элементы данного этноса, так и элементы общече-
ловеческой культуры и иноэтнические заимствования. Обмен 
элементами национальной культуры между разными этносами 
составляет важнейший фактор их существования. Всякая этни-
ческая культура развивается не только «сама из себя», а куль-
тура научная, философская, художественная вообще не может 
существовать и  развиваться без взаимодействия с  культу-
рами других народов. При этом в качестве этноопределяющих 
признаков могут выступать и  заведомо заимствованные эле-
менты. Устойчивое вхождение в культуру этноса иных инона-
циональных влияний, даже в принципиально переработанном 
виде, или их отвержение и  «забвение» подчиняются опреде-
ленным законам. И  критерий здесь, прежде всего, — соответ-
ствие «духу народа», его этнокультурным ценностям.

Национальная культура — это исторически складывающееся 
мировоззрение народа, реализуемое в традициях, национальных 
реликвиях, и  получающее свое отражение в  языке. Изучение 
языка без учета национально-культурных традиций носителей 
языка обедняет процесс обучения и  делает овладение языком 
менее эффективным. Сведения о национальной культуре на за-
нятиях по языку используются в рамках лингвострановедения, 
а вне таких занятий изучаются в курсе культуроведения, страно-
ведения, лингвокультурологии. Для изучающих язык издаются 
специальные лингвострановедческие словари [1, с. 158].

Национальная культура — синтез культур различных соци-
альных слоев и групп соответствующего общества, нации. Ха-
рактеризуется единством территории, государственностью, 
общностью экономической жизни. Это совокупность обы-
денных и  специализированных областей культуры нацио-
нальной общности, которая представляет собой социальную, 
территориальную, экономическую, лингвистическую общ-
ность людей, имеет сложную социальную структуру и государ-
ственно-политическую организацию [3].

Национальная культура — совокупность материальных 
и  духовных ценностей нации, а  также практикуемых данной 
этнической общностью основных способов взаимодействия 
с природой и социальным окружением [4].

Национальная культура проявляется в деятельности обще-
ства, государства, его социальных институтов, а также в наци-
ональных традициях, духовных ценностях, стиле мышления 
и установках, моральных нормах, стереотипах и образцах меж-
личностного и  межгруппового поведения и  самовыражения, 
особенностях языка и образа жизни.

Как видим, национальная культура — это сложный комплекс 
традиционных и новых элементов культуры. Восприятие инди-
видом национальной культуры своей нации является главным 
результатом функционирования его самосознания, националь-
ного самосознания в частности. Усвоение и узнавание ценно-
стей своей культуры, следование им на практике — это сохра-
нение своей сущности и  одновременно развитие и  движение 
вперед, в  идеальное будущее, сохранение ценностей и  тра-
диций, фактически сохранение себя в будущем.

Национальная культура, безусловно, включает в  себя ду-
ховный, социально-политический и  материальный компо-
ненты, а  не сводится только к  духовной культуре (где тради-
ционно рассматривают четыре ее элемента — религию, язык, 
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нравственную и  художественную культуру), как это иногда 
принято.

Культура нации — неотъемлемая составная часть мировой 
культуры. Национальная культура в  собственном значении 
этого понятия есть совокупность различных элементов куль-
туры и  культурных ценностей, которые понимаются людьми 
как «наше» и  «не наше» и  способствуют осознанию народом 
единства и отличия от других наций.

Культурные особенности следует рассматривать как один из 
основных признаков нации, позволяющий проводить границы 
меду разными нациями. Культура занимает важнейшее место 
в историческом развитии нации и в формировании ее нацио-
нального самосознания.

В современном мире границы национальных культур начи-
нают стираться, виной тому всемирная глобализация.

Глобализация — процесс интеграции человечества и  сфер 
его деятельности в ходе эволюции в информационную эпоху [9].

Глобализация — широкое распространение влияния како-
го-либо процесса, явления за пределы какой-либо страны или 
за пределы какого-либо вида деятельности. Глобализация куль-
туры (процесс сближения национальных культур на основе об-
щечеловеческих ценностей) [5].

Глобализация — это экономические и  социальные про-
цессы, ведущие к сближению разных культур и цивилизаций, 
вызываемые развитием новых технологий и  коммуникаций, 
а  также интернационализацией деятельности экономических 
корпораций и фирм [9].

Исходя из определений, данных в словарях, мы можем вы-
вести общее определение. Глобализация — это процесс сбли-
жения между различными существующими обществами и на-
циями по всему миру, будь то в  экономической, социальной, 
культурной или политической сфере.

Всеобщая взаимосвязь и  всеобщие взаимоотношения яв-
ляются закономерностью крайне противоречивых и сложных 
процессов всемирной глобализации.

Народы во всем мире существуют в  условиях постоянно 
растущего взаимовлияния. Быстрые темпы развития цивили-
зации и хода различных исторических процессов ставят вопрос 
о неизбежности глобальных взаимоотношений, об их закоре-
нении, укреплении и ликвидации обособленности стран и на-
родов.

Изолированность от мира, замкнутость в  собственных 
рамках была идеалом общества аграрного типа, в современном 
обществе характерен тип человека, который вечно переступает 
установленные границы и обретает новый облик, новый тип че-
ловека двигает прежде всего мотив постоянного изменения.

Последующие исторические процессы предопределили все 
большее сближение народов из разных стран. Такие процессы 
охватывали все большее пространство и обусловливали общий 
исторический прогресс и новый этап интернационализации.

На данный момент глобализация становится процессом по-
строения нового единого мира, ведущим направлением кото-
рого является распространение экономики, политики и куль-
туры наиболее развитых государств в пространстве отсталых 
развивающихся стран. Такие масштабные процессы проис-
ходят преимущественно добровольно.

Процессы глобализации вызывают необходимые и  глу-
бокие перемены в деле сближения и сотрудничества разных го-
сударств. За этим следует процесс сближения и  унификации 
уровня жизни и его качества.

Мир объединяется с  целью решения межгосударственных 
или локальных проблем. Интеграции и взаимосближению со-
путствуют процессы, которые представляют опасность и  для 
самобытности малочисленных наций.

Источники глобализации:
1) Научно-технический прогресс, в  частности — развитие 

Интернета, с  помощью которого расстояние между государ-
ствами стирается. Сегодня мы можем узнавать новости из 
любой точки мира, как только произошли какие-либо события, 
смотреть снимки и видео со спутников в режиме реального вре-
мени. Также стало доступным дистанционное обучение в обра-
зовательных заведениях любой страны.

2) Транснационализация, которая представляет собой 
обмен между разными странами теми благами, которые в одной 
стране есть в изобилии, а в другой отсутствуют. Транснацио-
нальные компании захватывают финансовый и  информа-
ционный рынок. Экономика отдельных стран превращается 
в одну глобальную экономику.

3) Переход от плановой экономики к  рыночным отноше-
ниям, который в большей или меньшей мере произошел в Ев-
ропейских странах и странах бывшего СССР, там самым под-
держав экономические взгляды США.

4) Объединение традиций культуры. СМИ становятся од-
нородными и  глобализированными. Английский язык стал 
международным языком, как в  свое время русский язык яв-
лялся главным для стран Советского Союза.

Плюсы глобализации:
Глобализация создала международную конкуренцию. Кон-

куренция — это самый лучший стимулятор производства, чем 
она серьезнее, тем выше уровень качества производимых то-
варов. Ведь любой производитель пытается занять хорошее 
место в  сфере международной торговли, поэтому делает все, 
чтобы его товары были более привлекательными для клиентов.

Глобализация провоцирует экономию производственных 
масштабов, что помогает избегать резких экономических 
скачков и снижение цен.

Международная торговля выгодна всем участникам ры-
ночных отношений, создание торговых объединений только 
ускоряет процесс глобализации.

Развитие современных технологий способствует повы-
шению производительности.

Развивающиеся страны, могут догнать передовые государ-
ства, глобализация дает возможность изменить свое экономи-
ческое положение и укрепиться на мировой арене.

Минусы глобализации:
Некоторые отрасли получают от международной торговли 

большую выгоду, приток квалифицированной рабочей силы из 
заграницы, финансирование, а другие, наоборот, теряют конку-
рентоспособность, становятся ненужными. Забытым сферам 
нужно время и  деньги, чтобы реконструироваться, подстро-
иться под новые условия жизни. У многих это не получается, 
в итоге владельцы теряют деньги, люди — работу. Подобные пе-
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ремены очень задевают национальную экономику отдельной 
страны, вносят изменения в хозяйственные структуры, уровень 
безработицы увеличивается.

Деиндустриализация экономики — обрабатывающие от-
расли сдают позиции, в то время, когда на арену выходит гла-
венствующая сфера услуг. Людям приходится переквалифици-
роваться, чтобы найти работу в  этой глобальной, постоянно 
меняющейся системе.

Конкуренция создает большую пропасть между квалифици-
рованными и неквалифицированными сотрудниками. Зарплата 
первых сильно возрастает, в  то время как вторые получают 
очень маленькие зарплаты или вообще теряют источник дохода.

Глобализация сильно влияет на экосистему планеты. Разно-
гласий по поводу использования природных ресурсов не избе-
жать. Мир и так на гране большущего раздора, причина кото-
рому — загрязнение океанов, вырубка лесов, нерациональное 
использование полезных ископаемых. Все это может наносить 
огромный вред человечеству и планете в целом.

Главный минус глобализации — это ее угроза для малых на-
циональных культур.

Параллельно с  процессом приобщения к  общемировой 
культуре зачастую происходит утеря и утрата отдельными эт-
ническими культурами некоторых положительных и  ценных 
компонентов, что, в  результате, приводит к  частичной или 
полной утере этнического своеобразия.

При контакте культур резко разнящегося уровня одна из 
них воспринимается как доминирующая, которая порождает 
у  носителей второй комплекс неполноценности, идею непре-
стижности собственной культуры.

Глобальная культура на основе западного образца.

В настоящее время глобализация в области культуры (куль-
турная глобализация) в той форме, в которой она существует, 
заключает в себе серьезную опасность. Она сводится к унифи-
кации национальных культур, на основе западных образцов.

Западная культура преподносится как общемировая и самая 
прогрессивная. В результате активной рекламы западных обы-
чаев, праздников, ценностей, насаждаются праздники, име-
ющие католическое происхождение (день Святого Валентина), 
западный образ жизни, западная мораль, основанная на прин-
ципах индивидуализма, чуждых незападным народам. Од-
носторонний характер культурного взаимодействия ведет к по-
давлению национальных культур, и, в конечном счете, может 
привести к потере национально-культурной самобытности не 
только малочисленными народами, но и  довольно многочис-
ленными.

Вопрос о  сохранении своей этничности непосредственно 
связан с вопросом об управлении в сфере культуры.

Необходимо заинтересовать молодежь народной культурой 
и  поддерживать собственный язык и  культуру, что в  целом 
будет способствовать развитию национального самосознания.

Необходимо осуществление приобщения к  национальной 
и  мировой духовной культуре, национальным традициям 
и исторической преемственности поколений, приобщение к ду-
ховным ценностям своего народа, познания его культуры, под-
нятием нравственности поколения.

Формирование у  подрастающего поколения патриотизма, 
ответственности за судьбу Отечества через приобщение к на-
родной культуре, знакомство с  лучшими традициями народ-
ного творчества, интереса и уважения к истокам — одна из ак-
туальных задач современного образования и воспитания.
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Karakalpak customs and beliefs associated with the «Qara u’y»
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This article is about the «Qara u’y» (yurt) which exists since the ancient times, of the Karakalpak people who are one of the Turkic nations. It 
includes the traditions, beliefs and superstitions of our ancestors, which have been associated with the yurt for centuries.
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Каракалпакские обычаи и верования, связанные с «Кара уй»
Надирбеков Султанбек, студент магистратуры

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха (г. Нукус, Узбекистан)

Данная статья посвящена «Кара уй» (юрте), существующей с древних времен, каракалпакского народа, который является одним 
из тюркских народов. Она включает в себя традиции, верования и суеверия наших предков, которые веками были связаны с юртой.

Ключевые слова: ученики, учитель (уйши), ива (джа’новит), шан’арак (купол), хлеб, бавирсак, береза.

In Karakalpakstan, until now the Qara uy (yurt) was not only a 
place of residence for those who started a new life, as in many other 

nations, but also it is a place for a lot of rituals, holidays, customs 
and traditions. In Karakalpakstan, the owners of large estates and 
rich people until the 1920s, when their children got married, they 
built a new yurt (otaw). To the youngsters a white yurt was given, 
and their parents, grandparents wished them happy life together and 
then the newly married couple started new life there. In many cases, 
the wooden parts of the yurt were brought to the house by the bride-
groom (husband), and the bride in its turn brought types of fabrics 
which were necessary for the yurt, brought with her as a «qalin’ mal» 
(means a gift which is given for a newly married bride by their par-
ents). If the situation of the bridegroom is bad (if he is from a poor 
family), then the parents of the bride took care of the main expenses 
and it meant they (parents of the bride) were responsible for the con-
struction of the Qara uy. But the construction of a new yurt was con-
sidered to be an obligation on the part of the bridegroom’s parents. 
They provided with wool, felt, carpets and bedding, as well as the 
«qalin’ mal» given to them by the bride’s parents.

From ancient times the Karakalpak national yurt «Qara u’y» has 
been associated with many traditions and customs. Most of them are 
found in the preparation of the sections, which are made of wood, 
as well as in the construction of the yurt. In the lower reaches of 
the Amu Darya, there is a family of an ancient craftsmen who for 
nine generations were engaged in the manufacture of black house 
parts  [1]. This skill is passed down from generation to generation 
through discipleship. The apprenticeship lasted for 3–4 years, and 
then, with the permission of the master, he began to work on his own. 
At the end of his studies, the teacher or the disciple sometimes gave 
food to his fellow countrymen and elders. Afterwards, the guests gave 
presents to the disciple and expressed their wishes and wisdom. The 
master had to give his disciple one of his tools. According to some 
sources, Ibrahim Khalil (Ali) was the «pir» (God) of the masters of 
black house-making.

It is necessary to get acquainted with the booklet «risola» (the 
charter in the Turkish language written in the Arabic language) be-

fore the master prepares the black house parts. In the treatise (the 
charter) there are given some rules such as the master should be 
truthful, doing his job with honesty, keeping the workshop clean, be-
lieving in Allaah and the Prophet (peace and blessings of Allaah be 
upon him) and the God of the masters, the saint Ibrahim Khalil (Ali), 
and to do some charity from his own benefit. The master (u’yshi) 
used to take ablution before the construction of the yurt (qara u’y), 
recite the Qur’an, and his wife baked a loaf of bread (which is called 
in Karakalpak language «shelpek», «bawirsaq») and distribute it to 
the neighbors. Then he started his work, asking permission from 
his master Ibrahim Khalil (Ali). The yurt is made of thin, bending, 
firm willow (janew’it). The Karakalpaks never used birch wood in 
the preparation of the black house. Because they believed that birch 
would cause unhappiness. The Kazakhs considered birch wood to 
be hard and strong, and used it to make the upper circle of the yurt 
(shan’araq) [2].

According to the Karakalpaks’ traditional view, the yurt is con-
sidered to be both a master’s house and a workshop and it is said to 
be a sacred place. From the ancient times, people came to the work-
shops in search of a cure for childless families and for the people who 
have mental illnesses. Men were allowed to enter the workshops, and 
women were forbidden to enter them, and they returned from out-
side the workshop.

There were a number of superstitions and beliefs in the prepara-
tion of the qara u’y (yurt). If a master who made the yurt, also makes 
the door, it is believed that it may lead to misery and death. In the 
end, not one master, but two or more masters took part in the con-
struction of the yurt. The best days for construction of the Qara u’y 
(saliw, tigiw) are Wednesday and Thursday. The construction of the 
yurt was the responsibility of women.

According to the rule formed from the historical times, the nets 
are attached to the straps which were made from camels’ or a big black 
cow’s raw skin (cattle) which are called blue («ko’k» in Karakalpak 
language it means «raw»). If they are not available, then they are used 
the skin of another domestic animal (because domestic animals are 
considered to be halal and used only halal skins). According to the 
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broken concept of the Karakalpaks, it is necessary to let the smoke 
go from the upper part of the yurt, which is spread from the roof, 
(shan’araq).

The place where the yurt would be constructed was marked by 
the elders or head of the clan, and said to be a clean place from ghost 
or specters, and then was reported to their neighbors the day be-
fore.

Such customs are also common among the neighboring Turkmen 
peoples. Especially in the Turkmen teke-yaomts, the construction of 
the qara u’y was associated with the attitude of the people, such as «to 
get the scarf» (oramaldi qolg’a kiritiw) and «jumping into the yurt» 
(qara u’yge sekirip kiriw). The yellow ones’ construction of the yurt 
was like that; they installed the threshold in the front of the black 
house without a dome-shaped dome and without a door. The dome 
of the black house is lined with beautifel woolen scarves and pieces of 
expensive fabrics. The boys took part in races where they would get 
the scarf and pieces of fabrics by jumping [3].

The construction of the qara u’y was a great ceremony, it was held 
as a holiday, the hosting people slaughtered an animal and served 
the meal to the people. Each guest brought money, pieces of expen-
sive fabrics and gifts to the new owners of the yurt and wished them 
to live there happily. The guests also returned from the wedding with 
some gifts after the ceremony. If the yurt owners are often ill, if they 
do not have children for a long time, and if there is a high mortality 
rate, then it is considered to be a bad and unhappy place to live. Per-
haps it is possible to see here the relic of the ancient Turks, which is 
associated with happiness (blessings) [4]. If the place has blessings, 
there will be abundance in the house and many children will be born. 
Where there is abundance, there is prosperity [5].

According to the beliefs of the Karakalpaks, the abundance does 
not have a definite appearance, size or location to emerge. It was 
found only in humans, in lakes and in domestic animals. Even when 
people sold their pets, the owner took a small piece of wool from it. 
They believed that blessings of the house would be gone along with 
the animals. The Karakalpaks, who did not have children with their 
spouses, attributed this to the fact that the house was built on a barren 
land or the growth of birch trees near the house. In such cases, they 
should be relocated and the birch tree should be cut down. Similar 
customs and rituals existed in the Yakuts [6] and the Altai. They be-
lieved that the child was related to the abundance. In the Altai, until 
recently, until the late 20s, when a couple did not have a child for a 
long time, they sewed another house and ruined the old house [7].

The places associated with such qara u’y (yurt) indicate that the 
Karakalpaks had ethnic and cultural ties with other Turkic nations. 
According to N. A. Baskakov, the etymology of the word qut (abun-
dance, blessings) is «qut» and can be equated with the whole Altaic 
languages, such as Mongolian and Tungus-Manchurian [8].

One of the ancestral prayers was to bury the newborn baby’s um-
bilicus in front of the doorstep. It was hoped that the next children of 
the family would grow up safe. The newborn baby’s umbilical cord is 
buried with the bones of «a game of asiq», (or in English it is called 
«Hinge bone») which they used to play with.

Thus, in the yurts, in some elements of its construction, in the pro-
cess of its decoration, in the customs and traditions of the Karakalpaks, 
we find some of the relics of the old (ancient) views, superstitions and 
beliefs. The study of these customs and traditions, as well as many eth-
nographic, ethno-historical and ethno-cultural works, gave concrete 
materials in the process of accumulating the results.
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Обзор итальянского кинематографа 60-х и 70-х годов 
XX века в контексте сотрудничества с СССР
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Понимание искусства, его «языка» происходит в процессе 
нашего восприятия образов произведений. Кинемато-

граф наиболее отчетливо помогает осуществлению этого про-
цесса постепенного погружения в культуру. При этом, конечно, 
важным фактором является то, что культура динамична, даже 
в пределах культуры одного общества можно наблюдать изме-

нения в восприятии одного и того же явления, отсюда десятки 
различных направлений в  кинематографе каждой страны на 
протяжение одного десятилетия.

В данной статье речь пойдет о кинематографических произ-
ведения х Италии 60-х и 70-х годов, а также о сотрудничестве 
итальянских кинокомпаний с  СССР. Выбор данных регионов 
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обусловлен историей богатых взаимоотношений между двумя 
государствами, а также богатой историей итальянского кине-
матографа, безусловно, достигшего абсолютного пика искус-
ства именно в данный промежуток времени.

Итальянское кино в 60–е годы

Несмотря на резкий спад популярности наиболее значи-
тельного течения в  послевоенном итальянском кинемато-
графе — неореализма, — к началу шестидесятых годов итальян-
ские кинокартины стали выходить в  прокат и  за пределами 
Апеннинского полуострова, благодаря чему с 1962 года начался 
рассвет новых киностудий. За относительно небольшой про-
межуток времени Италия вошла в список стран, лидирующих 
в кинопроизводстве в Западной Европе.

Вслед за действительностью сильно изменились сценарии 
и темы фильмов: в прошлом итальянского кинематографа оста-
лись война, нищета и  неустроенность, благосостояние насе-
ления возросло, коммунисты всё чаще стали терпеть пора-
жение на выборах. На фоне «экономического чуда» — быстрого 
экономического роста, произошедшего в Италии между сере-
диной 1950–х и серединой 1970–х, — на смену драмам пришли 
комедии, изменились также и герои. Данное новое направление 
итальянского кинематографа получило название «розовый не-
ореализм».

На этот раз о  себе заявили новые мастера, оставившие 
след в истории мирового кино и в итальянской культуре: Фе-
дерико Феллини, режиссёр фильмов «Сладкая жизнь» и «Во-
семь с половиной», Микеланджело Антониони, снявший «При-
ключение» и  Лукино Висконти, режиссёр и  автор сценария 
кинокартины «Рокко и  его братья». С  рaзных идейных по-
зиций авторам удалось передать видимость так называемого 
«благополучия» итальянского общества. Режиссёры создали 
фильмы, полные трагизма и драмы, о разобщенности и одино-
честве людей в жестоком мире, о социальных проблемах, нрав-
ственной деградации, ставшие впоследствии классикой ита-
льянского кино.

Главными становятся остросоциальные произведения, 
посвящённые современности. Это упомянутые выше кар-
тины Феллини, Антониони и  Висконти, в  которых обще-
ство «всеобщего благоденствия» оказывается обществом все-
общей разобщённости и  бездуховности. Это и  две первые 
картины Пьер Паоло Пазолини «Нищий» и  «Мама Рома», 
открывающие новую страницу в  истории итальянского 
кино, связанную с  творчеством прославленного режиссёра, 
поэта, писателя, учёного и публициста, который пришёл со 
своей особой темой, удивительно эмоциональным и вырази-
тельным языком, трагически–противоречивым, мятежным 
мироощущением.

Сатирическое разоблачение пороков буржуазного общества 
стало ещё одной тенденцией тех лет, проявившейся в итальян-
ских комедиях. Например, «Брак по-итальянски» Витторио Де 
Сика, «Соблaзнённая и покинутая», «Дамы и господа» Пьетро 
Джерми. Главные роли талантливо исполнили актёры Альберто 
Сорди, Уго Тоньяцци, Нино Манфреди, Марчелло Мастрояни, 
а также актрисы Софи Лорен и Анна Маньяни.

В Италии снималось более 100 фильмов в  год, затрагива-
лись новые темы, исчезли прежние табу: тема Итальянского 
Сопротивления, мафии и спекуляции. Студенческие волнения 
1968 года в Европе и последующая им «горячая осень» итальян-
ских профсоюзов отразилась на кинематографе. В своих кино-
картинах режиссёры и авторы сценария стали затрагивать тему 
политики и дебатов, как Элио Петри в «Следствие по делу граж-
данина вне всяких подозрений», или Джулиано Монтальдо, 
снявший «Сакко и Ванцетти».

Во второй половине 60–х на фоне обострений политической 
борьбы в Италии размах обрело политическое кино, начало ко-
торому положили киноленты демократической и антифашист-
ской направленности Лукино Висконти, Джузеппе Де Сантиса 
и Франческо Рози. Новое направление оказалось схожим по ху-
дожественным принципам с неореализмом и завоевало успех 
не только у итальянской аудитории, но и зa рубежом. Фильмы 
этого направления привлекали безусловным талантом их соз-
дателей, актуальностью тем и чётко выраженной гражданской 
позицией авторов.

Картины привлекли особое внимание и в СССР, послужив 
резким контрастом с политизированным и дидактическим со-
ветским кинематографом 50–х годов, а  также знаком осла-
бления цензуры. Некоторые советские кинокартины конца 
1950–х и  ранних 1960–х отмечены влиянием неореалистиче-
ской эстетики.

По словам поэта и режиссёра Евгения Евтушенко, все рус-
ские шестидесятники выросли не на марксизме, а на итальян-
ском неореализме: «Нет маленьких страданий, нет маленьких 
людей — вот чему научил нас заново итальянский неореализм».

Итальянское кино в 70–е годы

Киноленты 70–ых годов вошли в историю, как фильмы пе-
риода «Свинцовых времён», длившегося до начала 80–ых. Из–
за терроризма, открытых кровавых столкновений в обществе 
политических и социальных групп и резкого падения посеща-
емости кинотеатров начался кризис итальянского кинемато-
графа.

Режиссёры отказались от политической тематики, отдавая 
предпочтение философским темам, психологическому ана-
лизу и к болезненным явлениям в обществе. Культовыми филь-
мами нового направления стали «Амаркорд» Феллини, выи-
гравший Оскар в 1974 году, «Профессия: репортёр» Антониони, 
«Последнее танго в Париже» и «XX век» Бертолуччи, «Рабочий 
класс идёт в  рай» Элио Петри, взявший Золотую пальмовую 
ветвь, и  последние работы Пьера Паоло Пазолини — «Дека-
мерон» и скандально известный «Сало, или 120 дней Содома», 
снятый в 1975 году.

Убийство режиссёра, произошедшее в том же году, стало тя-
жёлым ударом по по итальянскому кинематографу тех лет. За 
ним последовали смерти и миграция многих других известных 
актёров, режиссёров и  продюсеров. Движение «чинема ита-
льяно» прекратилось и  на фоне успеха американских кино-
картин в национальном кинопрокате наступил период застоя. 
Тяжёлое финансовое положение некоторых киностудий при-
вело к значительному сокращению кинопроизводства.
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В середине 70–х кинопроизводители работали в основном 
на экспорт, путём продажи сценариев фильмов на междуна-
родном кинорынке MIFED, ежегодно проходящем в  Милане. 
Таким образом ставилось более половины сценариев в Италии, 
включая и коллаборации с зарубежными киностудиями, к при-
меру, «Мосфильм».

Итало–советские кинофильмы 60–х и 70–х годов

За всю историю итальянского кинематографа совместно 
с СССР было снято семь фильмов, пять из которых пришлись 
на период конца эпохи неореализма и на «свинцовые времена». 
Первой картиной стала «Они шли на восток» Джузеппе Де Сан-
тиса и Дмитрия Васильева, снятая в 1963 году. Итальянского ре-
жиссёра привлекли заснеженные русские степи, где во время 
войны гибли и замерзали его соотечественники, отправленные 
Муссолини воевать в  Россию, что стало источником вдохно-
вения для рассказа о  судьбе итальянских солдат, воевавших 
против СССР на стороне Германии. К актёрскому составу при-
соединились Жанна Прохоренко, Татьяна Самойлова, Лев Пры-
гунов и Эльза Леждей.

В 1968 году пейзажи советской части арктики заинтересо-
вали продюсера Франко Кристальди для съёмок фильма Ми-
хаила Калатозова «Красная палатка», об экспедиции итальян-
ского полярника Умберто Нобиле. Но, несмотря на огромный 
бюджет в 10 миллионов долларов и участие таких зарубежных 
кинозвёзд, как Клаудия Кардинале и Шон Коннери, фильм ока-
зался провальным. Однако это не помешало дальнейшему со-
трудничеству итальянских кинокомпаний с «Мосфильмом».

В 1967 году между Италией и СССР было заключено согла-
шение о  совместном кинопроизводстве, благодаря которому 
два года спустя посольство СССР в  Италии предложило ре-
жиссёру Витторио Де Сика помощь в съёмке картины «Подсо-
лнухи».

Антивоенный фильм, повествующий об итальянском сол-
дате (Марчелло Мастрояни), оставшемся в СССР после войны, 
и  двух его женщинах — итальянке (Софи Лорен) и  русской 
(Людмила Савельева), стал одним из культовых произведений 
Де Сика. Тема пропавших на войне солдат была, как никогда, 
актуальна в конце 60–х. В советском плену погибло примерно 
три четверти итальянских солдат, о чём долгое время умалчива-
лось, в то время как в Италии люди верили, что пленные оста-
лись в лагерях или вовсе стали проживать на территории СССР 
без возможности сообщить о  себе родным. Таким образом, 
фильм стал причиной поднятия этого вопроса среди неофаши-
стских обществ Италии, потребовавших возвращения на ро-
дину пленных и останков погибших итальянских солдат, клад-

бище которых появилось в одной из сцен. Сцену вырезать из 
смонтированной ленты не стали. Вместо этого фильм снабдили 
титрами о том, что история вымышлена, а все совпадения слу-
чайны, ради сохранения художественной целостности.

Скандал продолжился после перенесённой с 8 на 13 марта 
премьеры фильма, что привело к ухудшению отношений между 
двумя странами в  сфере киноиндустрии. Советских кинема-
тографистов обвиняли в коррупции. Ходили слухи о том, что 
за участие в  съёмках совместных картин, итальянские кино-
фирмы подкупали советских коллег подарками и развлекатель-
ными поездками по стране, так как в конце шестидесятых уси-
лилась тенденция к выездам за границу. Режиссёры брались за 
любую идею, лишь бы её реализация позволила выехать за пре-
делы СССР, в то время как итальянцам было выгодно снимать 
кинокартины с меньшими, чем в Италии, затратами и привле-
кать на родину русских кинематографистов, в  качестве тури-
стов.

Директор киностудии имени М. Горького Григорий Бри-
тиков сказал:

«Нелишне семь раз подумать, прежде чем решиться на со-
вместную постановку с  какой-нибудь зарубежной кино-
фирмой… Начиная с 1950 года на различных киностудиях осу-
ществлено свыше 40 совместных постановок, но к  удачным 
можно отнести единицы. Содружество с итальянскими кине-
матографистами — сплошное надувательство. Не умея делать 
выгодные киносделки, мы, как правило, несем большие убытки, 
делаем фильмы малоинтересные, не оправдывающие затраты 
на них».

Для решения конфликта Комитетом по кинематографии 
было принято решение ужесточить меры контроля над съем-
ками совместных фильмов. Все предложения о  постановке 
новых кинолент, которые уже поступили к тому времени, были 
отклонены. К  примеру, музыкальная комедия «В  городе То-
льятти». Лишь через три года в прокат вышла знаменитая ита-
ло-советская комедия Эльдара Рязанова «Невероятные при-
ключения итальянцев в  России». С  тех пор производство 
совместных фильмов стало понемногу оживляться.

Безусловно, нельзя не отметить влияние, которое процве-
тание кино в  Италии оказало на эту же индустрию в  СССР. 
Черты, присущие итальянским кинорежиссерам, зачастую на-
ходили отражение в уже независимых фильмах, к примеру, в не-
повторимом кино Петра Тодорковского и, конечно же, в твор-
честве основной фигуры советского кино второй половины 
XX века, Андрея Тарковского. В свою очередь, сотрудничество 
с СССР в 60-х и 70-х годах дало начало особому образу России 
и русского человеку в итальянском кинематографе, равно как 
и в культурном сознании итальянцев.
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Cinema is one of the most effective means of influencing an audi-
ence. It is the most popular form of art and is a synthesis of lit-

erature, visual arts, theatre and music. That is why it is able to have 
such a dramatic effect on the viewers and create a significant imprint 
on the public consciousness, which often becomes a stable opinion 
or often an unconscious stereotype, as it conveys certain ideas about 
whatever it is portraying.

It comes as no surprise therefore, that when it comes to the image 
of a culture abroad, attention should be paid to foreign cinema in par-
ticular, namely to the portrayal of film characters who are represen-
tatives of that culture. Through the combination of appearance, so-
cial status, cultural associations with the name of the character, their 
relationship with other characters and their worldview (among many 
other factors), a certain «picture» emerges, which not only evokes a 
reaction in the viewer, but is also fixed as a national stereotype. This 
now represents an entire culture.

Thus, through the analysis of the representation of national ste-
reotypes in foreign cinema, it is possible to identify the specifics of 
Russia’s portrayal in Western mass culture. In this article we will try 
to outline the specific features of Russians in Italian cinema of the 
1960s and 1970s, a period which accounts for a large part of coopera-
tion between Italian and Soviet film studios. We will also explore any 
possible reasons for the emergence of these features and their links 
with immediate cultural and historical realities. The films «Il com-
pagno Don Camillo» (1964) shall serve as the object of our analysis.

In the film «Il compagno Don Camillo» Director Luigi Co-
mencini showed the Soviet Union through the eyes of the protago-
nist, Don Camillo, and also playfully depicted Nikita Khrushchev’s 
being pushed out of power in 1964. The Italian book series about the 
priest Don Camillo and his «friendly enemy», the communist Gi-
useppe Botazzi, nicknamed «Peppone», as well as the film adapta-
tion, were unavailable to the general public and to film experts in 
the USSR. That was due to the views of the author of the book series, 
Giovannino Guareschi, who, being a Christian democrat, portrayed 
Italian Communists quite unfavorably. Peppone’s fellow party-mem-
bers appeared sincere and shallow, confused about their relationship 
to Lenin and Stalin and their simple-minded peasant faith, making it 
easy for the cunning Camillo to constantly outsmart them.

The comedy tells the story of an Italian Communist delegation 
led by Mayor Peppone, secretly joined by Don Camillo, visiting 
a Soviet town on the Don River. In 1965, Peppone wins the elec-
tion in the Italian town of Breshello yet again and announces two 
important news: «Following the initiative of the head of the Soviet 
Union, Khrushchev, who introduced a new collective farm culture, 
the workers of our agricultural cooperative were given a wonderful 
gift». That gift was a tractor, which failed to start at the ceremony, 
needing repairs, and drove four days later only when Don Camillo 
had blessed it.

The mayor then announces an alliance with the Russian collec-
tive farm on the River Don and holds a referendum, which the priest 
describes as «an alliance with a den of red vipers». This is an early 
demonstration of the main character’s negative opinion of Russians, 
as well as him inadvertently associating them with the Red Army, 
communism and godlessness. This is presented as the viewpoint of 
the average Italian in the middle of the twentieth century.

While Peppone is collecting signatures, Don Camillo prays and 
asks God’s help as two scammers with typical Slavic names, Sonia and 
Sasha, come to his church. They claim to have escaped from a dele-
gation of a Soviet technicians’ union because they do not want to re-
turn to their homeland, where people allegedly live in monstrous con-
ditions. The director has thus artfully portrayed the two rogues as the 
embodiments of stereotypes and prejudices that are held against the 
USSR, a country assumed to be full of enemies and strange people. 
They talk to each other in a strange language resembling Russian, 
eat in silence following Russian tableside customs, which completely 
is juxtaposed with the Italian custom of lively conversation during 
meals. Having gained the trust of Don Camillo, who has organized a 
campaign to discredit Peppone and his plans, the two crooks tell the 
citizens of Breshello frightening tales about their supposed homeland. 
However, the two are soon discovered as frauds and the mayor regains 
the full support of the town. Don Camillo decides to join the delega-
tion from the Italian Communist Party, led by Peppone, which sets 
out to a Russian village in order to sign a pact. Thus, Don Camillo de-
cides to see the Russian Communist world at work with his own eyes.

The delegation arrives in sunny Rostov and meets Nadia (Gra-
ziella Granata), an interpreter and event organiser. She confidently 
and fluently talks to the guests in Italian, however, when it comes to 
conversations with her own compatriots, she speaks in broken Rus-
sian with a strong Italian accent. Luigi Comencini chooses to show-
case the arrival of the Italian guests and their further stay in the village 
as a lavish celebration of the unification of the two cultures: Nadia 
takes on the role of a modern Cicero for the delegation, helping its 
members to communicate with the collective farm chairman and 
the local people. The village hospitably greets the Italians with ap-
plause, Russian folk dances, feasting and kisses on the lips, which the 
film confidently presents as «ancient Russian tradition». These scenes 
are also accompanied by the singing of the Italian anthem «Fratelli 
d’Italia» by Michele Novaro and a Russian version of the famous song 
«Nel blu, dipinto di blu» by Domenico Modugno, as well as excerpts 
from an opera by Italian composer Giuseppe Verdi. All the music is 
performed in Russian or, alternatively, accompanied by Russian folk 
musical instruments to underline the atmosphere of unity and broth-
erhood between Russians and Italians.

Such hospitality shocks the delegation and Don Camillo, and so 
does the way of life of the villagers. As soon as the Italian guests are 
left alone in theirs hotel rooms, the director opens the veil and lets the 
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viewer take a peek into Russian country life in the 1960s. The expe-
rience is bloodcurdling for the Italians. The rooms they stay in have 
plain white walls with portraits of the ever-changing General Secre-
taries of the USSR. This, of course, is a direct allusion on Comenci-
ni’s part to the infamous personality cult prevalent in the USSR at the 
time. Every day Don Camillo secretly prays to a pocket crucifix and 
reads gospel hidden under the cover of a communist theory tome. 
Peppone and the rest of the delegation think this puts them in danger 
with the party as atheism was actively promoted in the USSR at the 
time and all religious activity was heavily restricted if not prohibited. 
The priest is horrified to see the local church, which is being used as 
a barn to store hay and grain.

However, a vilification of the USSR and its inhabitants is not at all 
what Comencini’s goal is. The parts of Russia than genuinely horrify 
the Italians at first turn out to be nothing more a kind of upper layer 
hiding the true face of the Russians, which is a lot sweeter and kinder. 
Beneath the surface of a nation of the «godless» or of conniving «red 
vipers» the Italian protagonists discern polite and good-natured 
people, coming from all walks of life. For example, they meet doc-
tors who treat foreigners who do not understand a word of Russian 
and refuse to take money. To Don Camillo surprise, they also come 
across devout people, such as the dying mother of the chairman of 

the collective farm, who asks the Italian priest to give her commu-
nion before she dies.

In this way, the director subverts most of the prejudices about the 
monstrosity of the Russians that were prevalent in Europe at the time, 
while playing on common and popular stereotypes about Russian 
culture. Comencini makes it a point to portray the Russian people as 
having nothing to do with the cruel government that is antagonized 
in the film. The USSR and Italy may be enemies politically, but Rus-
sians are extremely close to Italians in spirit.

Thus, we were able to identify the main trends in the portrayal 
of Russia and the Russians in Italian cinema of the 1960s and 1970s. 
Based on national stereotypes, they continue to be relevant in con-
temporary Italian films that address Russian culture. The image of 
Russia, as a rule, becomes a set of typical Russian landscapes and 
places (Red Square, Russian roads, Moscow, Leningrad, etc.), as well 
as friendly and intelligent Russian heroes who perfectly speak Italian 
and know and love their country and its culture. However, it is worth 
noting that despite numerous attempts by Italian directors to over-
come stereotypes about Russia, the image of Russia remains some-
what outdated and is reflected in typical associations with Russian 
culture: Russian folk songs and dances, Soviet attributes, traditional 
feasts, etc.
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Статья посвящена цветовым обозначениям (колоративам) в английском оригинале и русском переводе произведения Дж. Дар-
релла «Моя семья и другие звери». В логике классификаций Я. И. Рецкера и Л. С. Бархударова интерпретируются трансформаци-
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Ключевые слова: Дж. Даррелл, колоративы, перевод, приемы перевода, трансформации, цветообозначения.

Цветообозначения не раз использовались в  лингвистике 
как основание выделения семантических полей  [1; 2], 

описания языковой картины мира [3; 4], как материал по эти-
мологии и  истории языка  [5], а  также по психолингвистике 
и  онтолингвистике (проблемам детской речи)  [6; 7]. Весьма 
продуктивно используются колоративы при описании художе-
ственных средств языка писателя [4; 8].

Цветообозначения играют важную роль в том или ином ху-
дожественном тексте, поскольку они составляют языковую ос-
нову зрительно-цветовой образности. В  свое время В. В. Ви-
ноградов обратил внимание на то, что для художников слова 
очень важны «распределения света и тени при помощи выра-
зительных речевых средств, переливы и сочетания словесных 
красок» [9, c. 56].

В рамках данного исследования из произведения Джеральда 
Даррелла «Моя семья и другие звери» были отобраны цветоо-
бозначения, описывающие растительный и  животный миры. 
Выборка производилась с точки зрения трудности перевода ко-
лоративов на русский язык. Автор пользуется весьма непри-
вычными для читателя цветонаименованиями, используя срав-
нения с терминами из ботаники, зоологии. Колоративы создают 
в  анализируемом произведении особую атмосферу, что не-
вольно заставляет погрузиться в происходящие события и тем 
самым заинтересовывает читателя ещё больше [10].

Проведенный анализ основан на двух наиболее часто ис-
пользуемых в  сопоставительном переводоведении (и  потому 
наиболее известных [11, с. 84]) классификациях переводческих 
приемов-трансформаций: Л. С. Бархударова, выделявшего до-
бавления, опущения, перестановки и замены (типология заим-

ствована из логики), и Я. И. Рецкера, выделявшего среди замен 
конкретизацию, генерализацию, антонимический перевод, 
компенсацию, логическое развитие и  целостное переосмыс-
ление.

В докладе уделяется особое внимание следующим приемам:
– калькированию (maroon → темно-бордовый) как наи-

более частотной трансформации;
– опущениям (biscuit brown → коричневые, nut-brown → по-

буревшие, banana-yellow → пожелтевшие), типологически свя-
занным с отсутствием объекта реальной действительности (пе-
ченье, орех, банан) в составе русской цветовой номинации;

– конкретизации (blue → небесно-голубой, brown → бурый), 
часто интегрируемой с  другими, сопутствующими заменами 
(ср. strawberry pink → светло-розовый, где существительное 
в атрибутивной функции strawberry заменено модификатором 
светло-);

– добавлениям, встречаемым в единичных случаях (emer-
ald-green → изумрудно-зеленым светом) и  получающим кон-
текстуальную интерпретацию переводчика.

В ходе исследования установлено, что, хотя английские ко-
лоративы обычно имеют прямое русское соответствие, в ряде 
случаев их перевод оказывается обусловлен контекстом. Таким 
образом, большое количество цветообозначений в  произве-
дении указывает на то, что автор уделял особое внимание сим-
вольной стороне цвета и выстраивал определенные концепты 
за счет данных цветообозначений, описывал цветовую картину 
природы. Соответственно, цветообозначения очень важно со-
хранить при переводе. Изучение этой контекстуальной зависи-
мости и является конечной целью анализа.
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Каждое произведение — уникально. Однако в  то же самое 
время, каждое произведение оказывается неразрывно свя-

зано с другим. Согласно русскому философу и литературоведу 
М. М. Бахтину, каждый текст — это диалог, в нём присутствует 
множество голосов различных персонажей и  автора, так на-
зываемая полифоничность. С  другой стороны, французский 
философ и  литературовед Р. Барт считает, что любому тексту 
свойственна множественность, вернее, «множественность не-
устранимая, а  не просто допустимая». Чтобы понять, откуда 
берёт своё начало идея переплетения смыслов разных текстов, 
будет необходимо углубиться в историю интертекстуальности 
и различные направления и взгляды, каждый из которых зани-
мает своё особое место в истории данной проблемы.

Собственно, сам термин интертекстуальность, как свой-
ство текста быть своего рода «мозаикой цитации», был введён 
впервые французской постструктуралистской Юлией Кристевой 
в 1967 году. Данный термин, в отличие от термина вертикальный 
контекст, широко распространен в работах как отечественных, 
так и зарубежных учёных. Именно на работах французских пост-
структуралистов зачастую и заканчивается поиск истоков про-
блемы текста внутри текста. Тем не менее, будет вполне справед-
ливо сказать, что данный феномен зародился гораздо раньше 
и охватил гораздо большее количество направлений.

Истоки вопросов, относящихся к проблеме данного фено-
мена, следует искать в трудах древнегреческих философов Пла-

тона и  Аристотеля. Совместно они разработали учение о  так 
называемом мимесисе, в  основе которого лежит подражание. 
Аристотель полагал, что подражание помогает человеку акку-
мулировать новые знания. Также он справедливо считал, что 
подражание естественным образом вносится в художественное 
произведение и  является неотъемлемым свойством, которым 
обладает ораторская речь, так как при включении «чужого 
текста» речь звучит более убедительно.

Ещё одной отправной точкой для размышления различных 
учёных послужило наличие у многих народов схожих сюжетов 
в мифах и фольклоре. В разных культурах встречаются мифы, 
которые, кажущиеся отличными друг от друга, имеют парал-
лели и единый сюжет, который можно вычленить. Например, 
сюжет о бое отца с неизвестным ему сыном: в античном эпосе 
это бой Одиссея с Телегоном, а в русском — Муромца с Соколь-
ником. Наличие данных примеров приводит к некоторых ис-
следователей к мысли существовании так называемых «стран-
ствующих» сюжетов.

Однако, если предположить, что такие сюжеты суще-
ствуют, то возникает совершенно иная проблема: что послу-
жило причиной? Сходны ли эти сюжеты потому, что проис-
ходило заимствование среди этих народов или они похожи, 
потому что есть некое антропологическое «ядро», которое 
присутствует у всех народов и которое побуждает их созда-
вать похожие сюжеты?
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Решением именно этого вопроса занялся представитель 
исторической поэтики (направления, занимающегося сравни-
тельным историческим исследованием явлений мировой лите-
ратуры) А. Н. Веселовский. Его непосредственный научный ин-
терес был сфокусирован на изучение эволюции поэтического 
сознания и его форм. Пытаясь объяснить не только генезис, но 
и  развитие сходных сюжетов, Веселовский рассматривал три 
теории, которые существуют до сих пор: мифологическая те-
ория, теория заимствования и этнографическая теория.

Сторонниками мифологической теории в своё время были 
Ф. В. Шеллинг, братья А. и Ф. Шлегель, братья В. и Я. Гримм. Она 
зародилась в эпоху Романтизма первой трети XIX века и гласит, 
что все сюжеты различных этносов возникли из первона-
чальных мифов. Именно этим объясняется наличие сюжетов, 
как проявление интертекстов у этносов, разделяющих единую 
мифологию на том или ином этапе их исторического развития. 
Тем не менее данная теория легко опровергается отсутствием 
общей мифологии у некоторых этносов.

Вторая теория, теория заимствования сюжетов, появилась 
во второй половине XIX века и выдвигала следующее: сходство 
сюжетов происходит в результате исторической связи народов 
и их заимствований друг у друга. И хотя вряд ли можно под-
вергать сомнению процесс заимствования, в том числе интер-
текста, между различными этносами в определенный этап их 
развития, данная теория не способна дать ответа на важный во-
прос: чем объяснить появление сходных сюжетов и других про-
явлений культуры у народов, не имеющих никаких общих кон-
тактов и находящихся в изоляции друг от друга.

Антропологическая теория (или школа) или, как её ещё на-
зывают, теория самозарождения сюжетов, также возникла в Ев-
ропе во второй половине XIX века, немного позднее теории за-
имствования. Согласно ей, главенствующую роль играет идея 
единства человеческого рода и единообразие развития культур. 
Сходство и единение образов и сюжетов можно объяснить тем, 
что генезис психики и мышления первобытного человека оди-
наковы: все этносы проходят общие ступени в развитии куль-
туры, а  каждый последующий период сохраняет в  себе пере-
житки прошлых. Данная теория как допускает возникновение 
сходных сюжетов, так и допускает их развитие после их гене-
зиса на интертекстуальной основе, вкрапляясь и становясь ба-
зисом для других сюжетов.

Другой подход к данной проблеме принадлежит представи-
телям так называемых философско-диалогических концепций. 
Они все исходят из понятия интерсубъективности, которое яв-
лялось своего рода мостом при появлении понятия интертек-
стуальность. Интерсубъективность в философии есть «особая 
общность между познающими субъектами, условие взаимо-
действия и передачи знания». Все данные концепции восходят 
ещё к  Сократу, который полагал, что диалог — прямой кон-
такт между собеседниками путём бесед и  споров и  протека-
ющий вследствие этого поиск истины. Его последователи, о ко-
торых мы здесь будем также говорить, рассматривают диалог 
как универсальную категорию человеческого бытия [1, с. 2–4]. 
Например, Бахтин говорил о так называемом диалоге голосов, 
пронизанном в смысловую канву произведения. Развивая эту 
диалогическую концепцию, он приходит к выводу, что два вы-

сказывания отдалённые друг от друга во времени и простран-
стве образуют диалогические отношения при их непосред-
ственном сопоставлении (при условии, что между ними есть 
хоть минимальная общая смысловая составляющая)  [3, с.  2]. 
Назвал этот феномен он теорией полифонического романа, 
т. е. романа, в котором присутствует одновременно плеяда рав-
ноправных голосов, включая голос самого автора. Диалог, по 
нему, это, с одной стороны, обмен мнениями и взаимодействие, 
а  с  другой — сохранение своего мнения и  дистанции. Диалог 
есть бесконечное появление новых смыслов. Именно эта теория 
Бахтина стала фундаментом для литературоведческого подхода 
к интертекстуальности, который рассматривал её как универ-
сальное свойство текста, как так называемый третий регистр.

Другой представитель школы французских постструктура-
листов, Ю. Кристева, переосмыслив идеи Бахтина с позиции так 
называемой философии множественности, противопоставила её 
философии единства, которую выдвигал Бахтин. Согласно фило-
софии множественности, мир — хаотичен, фрагментирован и не 
обладает множеством составных частей. Хаос этот нужно не пы-
таться привести в порядок, а заставить его заговорить. Именно 
данная концепция своеобразной мозаики из хаоса и  привела 
к формированию термина интертекстуальность как такового.

Ещё один представитель данного направления, Р. Барт развил 
философию множественности тем, что перенёс её непосред-
ственно на текст. Согласно ему, тексту изначально свойственна 
множественность. Этимологически «текст» означает «ткань», 
и,  подобно ткани, в  нём переплетается множество смысловых 
нитей, которые сталкиваясь друг с другом вызывают неоднознач-
ность и двусмысленность. Смыслы в тексте не находятся в мирном 
покое, а постоянно оказываются пересечены им, рассеяны им.

Используя всё ту же философию множественности, Барт 
даёт определение интертекста, говоря, что каждый текст — ин-
тертекст, так как в  той или иной мере содержит предшеству-
ющие его тексты. Каждый текст — лоскутное одеяло, сотканное 
из обрывков других одеял.

Практически в  то же самое время, в  конце 60-х годов 
XX века, возникла Тартуско-Московская семиотическая школа. 
Связь между текстами представители данной школы описы-
вают понятием «текст в тексте», которое, в свою очередь, свя-
зано с  трансформацией, приводящей к  появлению нового 
смысла. Также П. Х. Торопов ввёл понятие «интекст», которое 
обозначает некоторую часть текста, связывающую его с другим 
текстом [1, с. 4–5]

По мнению М. Б. Ямпольского, также большую роль в фор-
мировании теории интертекстуальности сыграли теория ана-
грамм Ф. де Соссюра и учение о пародии Ю. Н. Тынянова. Далее 
мы разберём каждую из них по порядку.

Анаграмма — способ семантической организации текста, 
при котором используется повтор звуков и слогов с целью вос-
произведения центрального в  смысловом отношении слова 
данного текста. Соссюр поясняет, что принцип анаграмм со-
стоит в  кодировании отдельных слогов или фонем для вос-
создания некоторых черт древних поэтических текстов. Так, 
например, он обнаружил, что в сборнике гимнов «Ригведа» за-
шифровано имя Бога, которое было запрещено произносить 
и писать в древние времена.
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Согласно теории пародии, в  каждом произведении есть 
своего рода пародическая база, так как каждое произведение не-
избежно отталкивается как от художественного опыта (других 
произведений), так и  от внехудожественного опыта. Данное 
учение, таким образом, направлено на изучение вторичных 
текстов, в основе которых лежит уподобление оригинальному 
тексту, «пародия» на него. Однако задача исследователя всегда 
усложнена тем, что зачастую пародическая основа редко пере-
живает поколение, в которое она была внесена в текст, и сле-
дующим поколениям тяжёло вычленить её из текста. [2, с. 1–2]

В заключение, мы можем обобщить взгляды различных ис-
следователей, принадлежащих различным школам и  направ-
лениям и увидеть, что конкретно для теории интертекстуаль-
ности важны:

1. Сам факт существования сходных сюжетов, что свиде-
тельствует о наличии многократных повторений из текста в текст

2. Отсутствия консенсуса при попытке объяснить при-
чины возникновения сходных сюжетов, что наводит на мысль 
об изначальной несостоятельности поиска изначального тек-
ста-источника

3. Наличие необходимости исследовать не текст в  обосо-
бленности от других текстов, а в связи с другими текстами, что 
вписывается с  концепцией сравнительно-исторического под-
хода к изучению текста, предложенной А. Н. Веселовским.

4. Целесообразность обращать внимание на то, какие изме-
нения происходят в тексте-реципиенте в сравнении с текстом 
источником, а  также какие проявления интертекстуальности 
ведут к образованию нового смысла.
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Концепт «Healthy Eating» и его объективация в сознании носителей английского языка
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В статье ставится цель выявить способы объективации концепта «Healthy Eating» («Здоровое питание») в английском языке 
на материале кулинарных блогов и статей журналов о здоровом питании. Данный концепт рассматривается автором с позиции 
лингвокультурологического подхода и анализируется на базе свободного ассоциативного эксперимента с участием носителей языка. 
В статье сделаны выводы об особенностях языкового сознания носителей английского языка, касающихся сферы здорового питания.
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Concept «Healthy Eating» and his exteriorization in the minds of native English speakers
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This article’s purpose is to reveal the ways of exteriorization of the «Healthy Eating» concept in the English language based on material from cu-
linary blogs and magazine articles about healthy eating. The author examines this concept from the standpoint of a linguocultural approach and 
analyses it on the basis of a free associative experiment with the participation of native speakers. The article consists conclusions about the peculiar-
ities of the linguistic consciousness of native English speakers, related to the field of healthy eating.
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Концепт «Healthy Eating» в  английском языке является 
одним из наиболее актуальных и  коммуникативно реле-

вантных на сегодняшний день. Актуальность концепта свя-
зана с  обострением таких проблем социума, как ухудшение 
здоровья населения земли и  неизменно возрастающий уро-

вень загрязнения окружающей среды. Современные тенденции 
таковы, что концепт «Healthy Eating», зародившись в  когни-
тивной картине мира носителей английского языка, с  тече-
нием времени получил распространение за рамками англоя-
зычной языковой среды в следствие процессов глобализации. 
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Тем не менее, в нашем исследовании наибольший интерес для 
нас представляет объективация содержания концепта «Healthy 
Eating» в когнитивном сознании носителей английского языка, 
поэтому выявление и  анализ лексико-семантического мате-
риала будет производиться на базе свободного ассоциативного 
эксперимента с носителями английского языка.

Таким образом, объектом нашего исследования является 
концепт «Healthy Eating», существующий в сознании носителей 
английского языка. Предмет исследования представляет собой 
способы вербализации концепта «Healthy Eating», а  цель ра-
боты заключается в  анализе лексико-семантических единиц, 
реализующих концепт «Healthy Eating» в  сознании носителей 
английского языка и выявлении особенностей и специфичных 
характеристик мышления испытуемых касательно сферы здо-
рового питания.

Достижение цели данного исследования предполагает ре-
шение задач:

— проведение свободного ассоциативного эксперимента 
с носителями английского языка на стимул «Healthy Eating»;

— анализ полученных ассоциатов;
— построение полевой структуры концепта «Healthy 

Eating»;
— обобщение полученной информации и  выявление за-

кономерностей функционирования концепта «Healthy Eating» 
в сознании носителей английского языка.

Рассмотрим подробнее явление концепта. В силу отсутствия 
единого мнения исследователей на определение концепта (су-
ществует большое количество дефиниций термина «концепт») 
мы остановились на наиболее подходящем и исчерпывающем 
с нашей точки зрения определении, которое принадлежит ав-
торству С. Г. Воркачева. Вслед за ученым мы полагаем, что кон-
цепт есть «единица коллективного знания/сознания (отправ-
ляющая к высшим духовным ценностям), имеющая языковое 
выражение и  отмеченная этнокультурной спецификой»  [Вор-
качев, 2001, с.  70]. Мы принимаем за основу именно лингво-
культурологическое понимание концепта, так как полагаем, 
что несмотря на тенденцию к универсальности и процессы гло-
бализации, которым подвержен концепт «Healthy Eating» в ан-
глийском языке, мы, тем не менее, можем обнаружить нацио-
нально-специфические черты на дальней и крайней периферии 
полевой стратификации концепта.

Для получения лексем для анализа мы провели ассоциа-
тивный эксперимент, который был осуществлен удаленно по-
средством сети интернет. Большинство респондентов — пере-
водчики английского языка. Не носители языка в эксперименте 
не участвовали. Мы предложили испытуемым назвать от пяти 
до десяти ассоциаций, вызванных словесным стимулом «Healthy 
Eating». В эксперименте участвовало 39 человек, по результатам 
проведенной работы было собрано 334 ассоциативных еди-
ницы, которые мы по итогам семантической интерпретации 
сгруппировали в микрополя. Всего в нашем эксперименте уда-
лось выделить 12 микрополей. Каждое микрополе получило ус-
ловное наименование, совпадающее с  интегральной семой по 
отношению к составляющим его семантическим компонентам, 
кроме поля «Прочее», которое представлено ассоциатами, не 
вошедшими в другие микрополя. По результатам исследования 

мы получили следующие микрополя: «Полезные ингредиенты 
блюд», «Здоровый образ жизни», «Характеристики использу-
емых продуктов и готовых блюд», «Микро- и макроэлементы, 
содержание которых в  блюдах должно быть снижено или ис-
ключено», «Микро- и  макроэлементы, полезные», «Диеты», 
«Полезные напитки», «Рекомендуемые блюда», «Ингредиенты, 
которых стоит избегать в  блюдах», «Способ приготовления», 
«Особенности здоровья, которые требуют перехода на здо-
ровое питание», «Оценочный компонент», «Прочее».

Рассмотрим наиболее репрезентативные микрополя. 
В  большей степени наполненное микрополе с  соотношением 
ассоциативных единиц к  общему количеству полученных 
единиц 28,4% — «Полезные ингредиенты блюд». Проанализи-
ровав входящие в него лексемы, мы полагаем, что здоровое пи-
тание для англоговорящего человека ассоциируется в  первую 
очередь с  продуктами растительного происхождения. По ко-
личеству словоупотреблений лидируют гиперонимы vegeta-
bles 33%, fruits 20%, greens 7%, grains 4% от общего количества 
выявленных компонентов. Затем следуют наименования непо-
средственно продуктов питания, употребление которых счи-
тается наиболее полезным для здоровья. Важно подчеркнуть, 
что среди привычных наименований продуктов присутствуют 
и  экзотические — manuka, kombucha («манука», «комбуча»). 
Мы считаем присутствие этих элементов в языковом сознании 
носителей английского языка важным показателем, ярко иллю-
стрирующим процесс глобализации, затронувший кулинарный 
дискурс, а также одним из доказательств интернациональности 
концепта «Healthy Eating» и, как следствие, некой оторванности 
от национальной специфики английского кулинарного дис-
курса.

Микрополе, обозначенное нами как «Образ жизни» со-
ставляет 21,9% от общего количества ассоциатов. По коли-
честву разнородных семантических компонентов это поле 
является самым разнообразным, в него входят как лексемы с аб-
страктным значением, например less, vitality, balanced («меньшее 
количество», «жизненный тонус», «сбалансированный»), так 
и  лексемы с  конкретным значением — weighing-scales, exer-
cise, cooking («весы», «упражнение», «приготовление пищи»). 
Принцип, которым мы воспользовались для объединения ас-
социатов в  микрополе «Здоровый образ жизни», основыва-
ется на нашем представлении о здоровом образе жизни и его 
неотъемлемых составляющих, сформированном на основе изу-
чения журналов о здоровом питании, а также интернет-блогов. 
Мы считаем, что концепт «Healthy Eating» неразрывно связан 
с представлением о здоровом образе жизни в целом, является 
его важной частью. По мнению носителей языка, идея здоро-
вого образа жизни и  концепция здорового питания действи-
тельно неразделимы в следствие того, что как только человек 
решает придерживаться здорового образа жизни, ему при-
ходится пересматривать свой стиль питания, и наоборот. Мы 
выделили в  данном микрополе такие составляющие, как по-
лезные привычки, повышающие общее состояние здоровья че-
ловека и чистоты окружающей среды: tracking calories, making 
no waste («подсчет калорий», «ноль отходов»); организация ре-
жима питания и строгий контроль за его соблюдением: regular 
eating times, moderation, commitment, eating well, eating slowly, re-
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duced portion size («прием пищи в одно и то же время», «управ-
ление», «ответственный подход», «правильное питание», «есть 
не спеша», «уменьшение объема порций»); эффекты, законо-
мерно проявляющиеся в жизни человека при условии соблю-
дения всех рекомендаций: energy, mindfulness, wellness, being 
slim («энергия», «осознанность», «благополучие», «похудение»).

Самый яркий семантический компонент в  данном микро-
поле — это лексема с абстрактным значением less («меньшее ко-
личество»), занимает 17,8% от общего количества ассоциатов 
в  данном микрополе. Less — это своего рода принцип, часть 
образа жизни, так как лексема less в  сознании носителя ан-
глийского языка связана с необходимостью подвергаться все-
возможным пищевым и  не только пищевым ограничениям, 
чтобы сохранить и  преумножить свое здоровье. Как можно 
меньше употреблять вредных продуктов, сокращать количе-
ство вредных веществ, например, сахара и трансжиров, меньше 
есть в целом, сокращать количество отходов, больше двигаться. 
Антонимические связи с  семантическим компонентом more 
(«большее количество») также заложены в семантическом со-
держании лексемы less. Таким образом, мы наблюдаем семан-
тическую дихотомию, выраженную в  противопоставлении 
«потреблять как можно меньше вредного и как можно больше 
полезного». Также мы делаем вывод, что лексема less может 
быть рассмотрена как самостоятельный концепт в  языковом 
сознании носителей английского языка.

Микрополе «Характеристики используемых продуктов и го-
товых блюд» составляет 16,5% от общего объема ассоциатов. 
Примечательно, что большинство семантем, составляющих 
данное микрополе, таких как organic, homegrown, gm-free, sea-
sonal («органический», «отечественного производства», «без 
гмо», «сезонный»), могут быть объединены между собой по ин-
тегральному признаку natural («натуральный») в значении од-
ноименной семантемы.

Микрополе «Диеты» 6,6% содержит достаточно спорную 
информацию в  контексте рекомендаций Всемирной органи-
зации здравоохранения. В  сознании большинства людей здо-
ровое питание ассоциируется с веганством и вегетарианством 
(самые яркие семантические компоненты в  данном микро-
поле, 26% и  21,7% от общего числа ассоциатов в  микрополе), 
однако неоднократно встречаются упоминания в  специали-
зированных источниках, в том числе в популярных журналах 
о здоровом питании, претендующих на предоставление прове-
ренной медицинской информации, о том, что отказ от мяса — 
спорное решение, которое не всегда приводит к оздоровлению 
организма. То же самое касается и многих популярных диет. Но 
в сознании носителя английского языка семантема «диета» — 
синоним правильного питания. Семантические компоненты 
микрополя: vegan, vegetarian, ntermittent fasting, palaeolithic diet, 
keto, pescatarian («веганство», «вегетарианство», «интервальное 
голодание», «палоедиета», «кетодиета», «пескетарианство»).

Микрополе «Особенности здоровья, которые требуют пере-
хода на здоровое питание», составляющее всего 1,2% от от об-
щего числа ассоциатов, демонстрирует акцентуацию носителей 
английского языка на заболеваниях, которые могут манифе-
стировать при условии неправильного питания или получить 
тяжелое течение. Среди семантических компонентов: insulin 

sensitivity, insulin resistance, caloric restriction, cholesterol («чув-
ствительность к инсулину», «инсулинорезистентность», «огра-
ничение калорийности», «холестерин»). Это говорит о  том, 
что выбор питания носителями английского языка во многом 
продиктован существующим страхом перед множеством се-
рьезных заболеваний.

Микрополе «Оценочный компонент», 1,2% от общего числа 
ассоциатов, демонстрирует нам противоречивое отношение 
к  такому явлению, как «Healthy Eating». Часть респондентов 
считает, что жить в соответствии с рекомендациями здорового 
питания — hard, boring («трудно», «скучно»), другая часть ре-
спондентов полагает, что, наоборот, здоровое питание — это 
tasty, enjoyable («вкусно» и «приносит удовольствие»).

Далее, мы создадим полевую структуру содержания полу-
ченного ассоциативного поля. Данную методику мы используем 
на основе теории, предложенной З. Д. Поповой и  И. А. Стер-
ниным, которые предлагают упорядочить совокупность когни-
тивных признаков концепта по полевому принципу — семан-
тические компоненты распределяются между такими зонами 
концепта, как ядро, ближняя, дальняя, крайняя периферия. 
Принадлежность когнитивного признака к какой-либо из пере-
численных зон зависит от яркости этого признака в сознании 
носителя языка. Чем ярче признак, тем ближе к ядру он может 
быть расположен. Необходимо отметить, что расположение 
на периферии не сигнализирует о  малозначимости признака, 
только указывает на удаленность от ядра по степени яркости 
этого признака [2, с. 80]. Также принадлежность к периферии 
может сигнализировать о наличии национально-специфичного 
аспекта.

В ядро полевой стратификации концепта «Healthy Eating» 
войдут наиболее наполненные микрополя, характеризующиеся 
семантической близостью с  ключевой номинацией концепта. 
Периферию мы сформируем из наименее наполненных микро-
полей.

Итак, по данным ассоциативного эксперимента, структура 
ассоциативного поля выглядит следующим образом:

Ядро: «Полезные ингредиенты блюд», 28,4%; «Здоровый 
образ жизни», 21%.

Ближняя периферия: «Характеристики используемых про-
дуктов и готовых блюд», 16,5%; «Микро- и макроэлементы, со-
держание которых в блюдах должно быть снижено или исклю-
чено», 11,4%; «Микро- и макроэлементы, полезные», 7,2%.

Дальняя периферия: «Диеты», 6,6%; «Полезные напитки», 
3,6%; «Рекомендуемые блюда», 2,4%.

Крайняя периферия: «Ингредиенты, которые стоит избегать 
в блюдах», 1,5%; «Способ приготовления», 1,2%; «Особенности 
здоровья, которые требуют перехода на здоровое питание», 
1,2%; «Оценочный компонент», 1,2%; «Прочее», 0,9%.

Несмотря на то, что концепт «Healthy Eating» демонстрирует 
тенденцию к  универсальности, мы можем выделить несколько 
национально-специфичных компонентов, характеризующих 
языковое сознание носителей английского языка. Это микро-
поля «Диеты», «Особенности здоровья, которые требуют пере-
хода на здоровое питание», «Оценочный компонент», «Прочее». 
Перечисленные микрополя относятся к дальней и крайней пери-
ферии концепта, что еще раз подтверждает наличие в них наци-
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онально-специфического аспекта. Особенный интерес представ-
ляет микрополе «Прочее», содержащее отсылку к  известному 
кулинарному блогеру Джейми Оливеру (Jamie Oliver), а также пе-
речисление цветов овощей и фруктов, которые символизируют 
безусловную полезность для организма: green, orange, red, purple 
(«зеленые», «оранжевые», «красные», «фиолетовые»). Остальные 
микрополя иллюстрируют стереотипное представление носи-
телей английского языка о диетах, о их безоговорочной пользе 
для организма, страх перед разного рода заболеваниями, вызван-
ными употреблением неполезных продуктов, противоречивое 
представление о легкости ведения здорового образа жизни.

Подводя итоги исследования данных, полученных в результате 
проведения свободного ассоциативного эксперимента, можем за-
ключить, что в англоязычной культуре концепт «Healthy Eating» 
отражается в  сознании носителей языка, в  первую очередь, как 
перечень определенных продуктов, натуральных, полезных, пре-
имущественно растительных (овощи, фрукты), рекомендованных 
к  питанию диетологами. Также для большинства носителей ан-
глийского языка концепт «Healthy Eating» представляет собой не 
просто полезную разнообразную пищу, а  неотъемлемую часть 
здорового образа жизни, характеризующегося экологичностью, 
осознанностью, строгими ограничениями и дисциплиной.

Литература:

1. Воркачев, С. Г. Лингвокультурология, языковая личность, концепт. Становление антропоцентрической парадигмы в язы-
кознании // Филологические науки. — 2001. — 1 1. — С. 64–72.

2. Попова, З. Д., Стернин, И. А. Очерки по когнитивной лингвистике  / З. Д. Попова, И. А. Стернин. — Воронеж: «Истоки», 
2001. — 191 с.

3. Australian Healthy Food Guide Magazine // www.healthyfood.com [Electronic resource]. — URL: https://www.healthyfood.com/
all-magazines/ (accessed: 10.04.2021).

4. BBC Good Food UK // https://freemagazinepdf.com [Electronic resource]. — URL: https://freemagazinepdf.com/?s=good+food 
(accessed: 13.04.2021).

5. Health and Wellbeing // https://magazine-pdf.net [Electronic resource]. — URL: https://magazine-pdf.net/tags/Health%20and%20
Wellbeing/ (accessed: 14.04.2021).

Социоморфная метафора как способ моделирования образа России в англоязычных СМИ
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Проблематика статьи связана с  исследованием социоморфной метафоры как средства создания запоминающихся образов 
окружающей действительности. Мы намерены охарактеризовать метафорические образы России, отражённые в англоязычных 
средствах массовой информации (СМИ). Рассмотрена функционирующая модель представления нашей страны РОССИЯ — ЭТО 
ИГРОК, РОССИЯ — ЭТО ВРАГ, РОССИЯ — ЭТО ПРЕСТУПНИК и т. д. Это предусматривает изучение: метафоры и образности 
как присущего ей свойства; типичных метафорических моделей, описывающих особенности общественной жизни сегодняшней 
России; количественный и качественный анализ случаев употребления метафоры в средствах массовой информации. Были исполь-
зованы следующие методы: типовой выборки, описательный, сопоставительный, контекстуального анализа (анализ макро- и ми-
кро-контекстов) и статистический. Материал извлечен из периодических изданий Великобритании и США в 2010–2021 годах. 
Анализируются текстовые фрагменты, содержащие метафоры. В результате решения заявленных задач в статье представлена 
характеристика метафорических образов сегодняшней России в глазах иностранцев. Дальнейший анализ этих образов позволяет 
обрисовать противоречивый облик современной России в зарубежных СМИ.

Ключевые слова: метафора как средство создания образа; метафорические модели; социальная метафора; метафорические об-
разы России; англоязычный дискурс.
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The problem of the article is related to the study of sociomorphic metaphor as a means of creating memorable images of reality. We intend to 
characterize the metaphorical images of Russia, reflected in English-language mass media. The paper gives consideration to a popular model of our 
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country RUSSIA IS A PLAYER, RUSSIA IS AN ENEMY, RUSSIA IS A CRIMINAL, etc. This involves the research of metaphor and imagery as its 
inherent feature; typical metaphorical models that illustrate the specifics of social life in today’s Russia; quantitative and qualitative analysis of met-
aphors in mass media. For this purpose, the following methods were used: generic sampling, descriptive, comparative, contextual analysis (of macro 
and micro-contexts) and statistical. Material is extracted from periodicals of the UK and the USA of 2010–2021. The text fragments that contain 
metaphors are analysed. As a result of solving the stated tasks, the article presents a characteristic of metaphorical images of today’s Russia in the 
eyes of foreigners. Further analysis of these images helps to outline the contradictory image of modern Russia in foreign mass media.

Keywords: metaphor as a means of creating an image; metaphorical models; sociomorphic metaphor; metaphorical images of Russia; English 
discourse.

Введение. Актуальность темы статьи определяется значимой 
ролью, которая отводится в мире политических и экономи-

ческих событий России, поэтому интерес отечественных и за-
рубежных лингвистов и культурологов к образу, создающемуся 
вокруг данной страны, растет. Более того, в качестве материала 
исследования мы выбрали англоязычные СМИ, поскольку Ве-
ликобритания и США обладают влиянием и тот образ России, 
который создается их средствами СМИ, доминирует по всему 
миру и претендует на достоверность. Тема сопряжена с изуче-
нием метафоры, которая, как известно, обладает наиболее ши-
рокими возможностями из всех языковых средств создания об-
разности и экспрессивности в текстах СМИ.

Новизна данной работы заключается в исследовании мета-
форы, отражающей образ России на основе современного ил-
люстративного материала. Её практическая значимость состоит 
в том, что результаты статьи позволяют обрисовать противо-
речивый метафорический образ современной России и могут 
быть использованы в  качестве иллюстративного материала 
в  практике преподавания «Введение в  когнитивную лингви-
стику» и «Межкультурная коммуникация».

Цель работы: представить метафорические образы совре-
менной России в англоязычных СМИ. Для достижения цели ре-
шались следующие задачи:

1. Исследовать метафору как средство передачи образов.
2. Выявить группы типичных метафорических моделей, ха-

рактеризующих специфику общественной жизни сегодняшней 
России.

3. Проанализировать случаи употребления метафоры, 
представленные в  электронных публикациях англоязычных 
СМИ.

Методы исследования. Цель и задачи определяют и методы 
исследования, использованные в работе над статьей: типовой 
выборки, сопоставительный, описательный, контекстуального 
анализа (анализ макро- и микро-контекстов) и статистический.

Теоретической базой исследования стали:
— при характеристике метафоры и подходов к её опреде-

лению: труды О. С. Ахмановой, А. А. Реформатского, И. Р. Галь-
перина, Дж. Лакоффа, М. Блэка, Д. Гентера;

— при рассмотрении метафоры как средства создания 
нового образа: научные произведения Н. Д. Арутюновой, 
А. И. Гальперина, А. П. Чудинова.

Материалами исследования послужили 200 случаев упо-
требления метафоры, отобранных из электронных публи-
каций англоязычных СМИ (британских изданиях, таких как 
The Guardian, The Independent, The Spectator, Financial Times, 
и американских современных изданиях, таких как Bloomberg, 

The American Conservative, The New York Times, The American 
Interest, Foreign Policy, The Washington Times и др.) за последние 
11 лет (2010–2021 гг.).

Теории метафоры прошли долгий путь эволюции. В начале 
метафора рассматривалась как скрытое сравнение (О. С. Ах-
манова, А. А. Реформатский, И. Р. Гальперин и  др.), затем как 
она изучалась с  когнитивных позиций (Дж. Лакофф М. Блэк, 
Д. Гентер и др.). Отдавая должное тому, что метафора — уни-
версальная гносеологическая и онтологическая категория, мы 
считаем, что по самой своей сущности она предполагает вари-
ативность понимания и  крепкую связь с  глубинными струк-
турами реальности и  возможностями человеческого бытия 
в мире. Современная теория метафоры видит данное языковое 
явление как важную ментальную операцию, как способ объ-
яснения, познания и оценки мира. В данной работе мы будем 
придерживаться субституционального подхода к определению 
метафоры, согласно которому привычная концептуальная си-
стема человека по своей природе метафорична [3]. Субституци-
ональному подходу придерживались Дж. Лакофф, Д. Гентнер, 
Н. Д. Арутюнова и другие.

В статье мы придерживались классификации когнитивных 
метафор, выдвинутой А. П. Чудиным в  своей работе «Мета-
форическая мозаика», которая указывает на то, что метафоры 
можно классифицировать по группам с «однотипными метафо-
рическими значениями». Исследователь различает следующие 
виды метафор: социоморфная, антропоморфная, природомор-
фная и артефактная [4, c. 77].

Среди особенностей медийного дискурса можно отметить 
то, что он обладает способностями разжечь идеологическую 
борьбу. Наиболее действенным способом оказания манипуля-
тивного воздействия на получателя считается метафора, так 
как она незаметна в тексте. Метафористичность смыслов также 
отмечает Т. Г. Добросклонская, полагающая, что «медийный 
дискурс — это когнитивно-прагматическая среда, реализующая 
свою сущность посредством производства и  трансляции на 
широкую аудиторию оценочных смыслов и идеологем, а также 
посредством именований и  метафорической интерпретации 
фактов социального бытия» [2, c. 16].

Проанализировав случаи употребления метафоры в СМИ, 
мы делаем заключение, что самой часто встречающейся явля-
ется что самой часто встречающейся является социоморфная 
метафора (55%), в которой предметы и явления представлены 
по образцу различных сфер социальной деятельности чело-
века. Понятийными сферами-источниками служат такие, как 
«Игра», «Война», «Преступность», «Экономика» и  «Юриспру-
денция».
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а) «Россия — это игрок». Англоязычные СМИ представляют 
Россию как азартного «игрока», который «принимает участие 
в гонках», «перетягивании каната», «делает ставки», «выигрывает 
в  санкционных играх». Более того, в  перечисленный ниже при-
мерах Россия представлена как ребенок, который играется с серьез-
ными реалиями. Так, например, вооружение и военная техника для 
России англоязычными СМИ представляется ее «игрушками».

He seems to understand the US interests around the Mediterranean 
gas hub but looks completely blind to the fact that losing Libya (just like 
Syria before) to the Russians and the Turks will get him nowhere in the 
gas race [5].

Russia’s previous bet was on its vast energy resources [6].
Despite predictions of further decline, Russia will not vanish as a 

major player [10].
Half the world is with Russia in this tug of war [11].
Russia is using Syria as a training ground for its revamped military 

and shiny new toys [17].
Russia is winning the sanctions game [19].
б) «Россия — это враг». Рассмотрим фрейм «Война», вхо-

дящий в  основу следующих метафор. Россия изображается 
в  качестве жестокого участника военных действий, который 
представляет опасность для других, готова постоять за себя, 
«убивает», «дает сдачу», «пугает остальных», а в большинстве 
случаев — в образе врага.

The decline of US influence in the Middle East was captured by an 
impotent tweet from President Donald Trump on Boxing Day: «Russia, 
Syria, and Iran are killing, or on their way to killing, thousands of inno-
cent civilians in Idlib Province. Don’t do it!» [15].

Macron, facing crippling strikes and protests at home, is urging 
NATO to stop viewing Russia as an enemy [14].

Russia strikes back where it hurts: american oil [16].
Russia will also then be able to threaten the Baltic States from the 

East and South beyond its already formidable threats at present [7].

This, coupled with Putin’s tactical abilities in global affairs, allows 
Russia to keep punching above its weight, according to Dmitri Trenin, 
head of the Moscow Carnegie Center [14].

в) «Россия — это преступник». Приведем в  качестве при-
меров две метафоры, образующие фрейм «Преступность». 
Данные метафоры представляют Россию как озорного «пья-
ного хулигана», доставляющего всем неудобства, а также «пре-
ступника с пистолетом в кармане».

Putin’s Russia is a poor, drunk soccer hooligan [9].
«You never know, because tomorrow Russia could take a gun out 

of its pocket and put it on the table, as it was in 2013,» said Alex-
ander Iskandaryan, director of the Caucasus Institute think tank in Ye-
revan [12].

г) «Россия — это форма организации бизнеса».
Rather they rule so as to capitalize on their ownership of «Russia, 

Inc.» [12].
Заключение. Для достижения заявленной в статье цели был 

решён ряд взаимосвязанных задач:
1) мы исследовали метафору как средство передачи об-

разов, яркость которых достигается через установление сход-
ства между непохожими объектами окружающего мира;

2) были изучены четыре группы типичных метафориче-
ских моделей. Они легли в основу анализа 200 случаев исполь-
зования метафоры;

3) самой часто встречающейся в  выборке оказалась со-
циоморфная метафора (55%). Было сделано заключение, что 
созданные на основе представленных моделей метафориче-
ские образы нашей страны носят противоречивый характер: 
«Россия — это игрок», «Россия — это враг», «Россия — это пре-
ступник», «Россия — это форма бизнеса».

Исследование можно продолжить, изучая новые образы 
России, создаваемые метафорическими средствами языка и не 
только, сравнивая их между собой.
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Роль ономатопов в мультипликационных фильмах (на примере татарского языка)
Науметова Раиля Ринатовна, студент магистратуры

Казанский (Приволжский) федеральный университет

В последнее время, наряду с  переводами зарубежной лите-
ратуры, в  татарском кино и  мультипликационной инду-

стрии стали популярны переводы русских фильмов. Высокока-
чественный перевод показывает высокий уровень культурного 
развития населения, усиливает эмоции, возникающие при про-
смотре фильма, и, конечно, оказывает большое влияние на раз-
витие сферы киноиндустрии.

Языкознание уделяет особое внимание природе текстов, 
способствующих формированию личности ребенка, влияющих 
на его мышление. В настоящее время одним из наиболее вос-
требованных жанров для детей можно назвать мультипликаци-
онные фильмы.

Обилие иностранных мультфильмов на телевидении 
и в пространстве интернета заставляет задуматься о влиянии 
анимационных фильмов на речевое развитие юных зрителей. 
Частая встреча звукоподражаний в  детском анимационном 
дискурсе ставит новые исследовательские задачи в  лингви-
стике, например, в  теории и  практике перевода. Как элемент 
языка, непосредственно влияющий на речевое развитие детей, 
необходимо выявить их функциональную роль в  анимаци-
онном дискурсе.

Что касается жанрово-стилистических особенностей ми-
ровой мультипликации, то большое значение при создании 
внешнего вида персонажа, его речевого стиля, поведения и ми-
ровоззрения имеет поиск индивидуального образа. По сути, 
мультипликационный персонаж — это типичный представи-
тель страны, который не может существовать вне культурного 
наследия, созданного народом. В контексте детского анимаци-
онного фильма звукоподражание является неотъемлемой ча-

стью речи персонажа, отражающей мышление, мировоззрение 
маленького зрителя. Перед появлением на экранах мультфильм 
проходит сложный процесс перевода и  дубляжа. И  при адек-
ватном переводе звукоподражаний способность героев ино-
странных мультфильмов говорить по-татарски воспринима-
ется татароязычным зрителем естественно.

Несмотря на большое количество трудов, посвященных 
общим проблемам перевода художественного текста, проблема 
текстов детских анимационных фильмов в лингвистике недо-
статочно выяснена.

Звуковая структура текстов — колыбельных песен, стихов 
и сказок —имеет огромное значение для ребенка, находящегося 
в процессе раскрытия тайн и глубин родного языка. Именно по-
этому повторения, рифмы, использование неологизмов, звуков 
птиц, зверей — являются типичными особенностями текстов, 
написанных для детей, требуют лингвистической креативности 
со стороны переводчика.

В связи с  этим следует отметить особую роль жестов 
и звуков, без которых невозможно представить ни один худо-
жественный текст, адресованный детской аудитории.

Многие аспекты звукоподражания в  языкознании опи-
саны в  трудах С. В. Воронина. Он исследовал классификацию 
согласных звуков, многие вопросы, связанные с их происхож-
дением, функциями в  речи. Как отмечает С. В. Воронин, оно-
матопы — «слова, в  которых звуковые оболочки Нелингви-
стического звука в  какой-то мере воспроизводятся условно 
с  помощью комбинации сегментов, напоминающих звуки, 
произносимые в речи» [1: 2]. Ономатопы относятся к фонети-
ческим средствам, которые служат для придания тексту вы-
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разительности и стилистической экспрессивности. В энцикло-
педическом словаре ономатопам дается следующее толкование:« 
Ономатопы — слова, образованные путем установления экс-
тралингвистических связей между формой и  значением, по-
добно звукам, издаваемым человеком и другими живыми суще-
ствами, а также звукам предметов и явлений природы » [3: 432]. 
Именно ономатопы являются одним из основных средств, ис-
пользуемых в мультфильмах для достижения образности и на-
глядности картины.

Неправильное использование или неправильный перевод 
ономатопов приводит к  неточности смыслового выражения 
и снижению стилистической ценности слова.

В татарском языке состав ономатопов составляют следу-
ющие лексические единицы: 1. звукоподражания; 2. образные 
созвучия; 3 слова, образованные из созвучных и образных со-
звучий.

Звуки, производимые человеческими голосами, звуками, 
издаваемыми животными и птицами, насекомыми, и звуками, 
производимыми различными неодушевленными предметами, 
составляют особый пласт ономатоп, и эти виды ономатоп соз-
даются в соответствии со спецификой каждого языка. В муль-
типликационных фильмах часто встречаются звуковые сопро-
вождения. Например: Кукареку — кикерикүк

Һау-һау — гав-гав
Тик-так — келт-келт («Фиксики» — «Фиксиләр»)
Вторую большую семантическую группу ономатопов со-

ставляют омонимы образа. Образы создаются также по прин-
ципу подобия, но перенесены из области акустических явлений 
в область чувственных реакций человека (зрительное воспри-
ятие, соматическая реакция). Например:

«Смотри, Дим Димыч, как капает» — «Тып-тып тама, кара, 
Дим Димыч».

«Симка, прыг-прыг-прыг сюда, быстро» — «Симка, кил 
монда тизрәк, хоп-хоп-хоп».

«Дим Димыч, ха-ха-ха, ну ты даешь» — «Әй, Дим Димыч, ну 
сине… Хе-хе-хе». («Фиксики» — «Фиксиләр»)

Третья группа-слова, образованные от сочетания звуков 
и образов. При переводе мультипликационного фильма «Фик-
сики» на татарский язык звуковые сопровождения трансфор-
мировались в соответствии с мировосприятием татарского на-
рода и  фонетическими, морфологическими особенностями 
татарского языка:

«Теперь электрические звонки звучат по-разному, одни 
гудят, другие трезвонят, третьи вообще свистят, как 
птицы» — «Хәзер ишек кынгыраулары электрон. Алар төрлечә 
яңгырый: кайсылары зыңгылдый, икенчеләре гүли, өченчеләре 
кош кебек сайрый»; «Вот откуда берется звон» — «Менә кайдан 
чыңлау барлыкка килә»; «Фу, Дим Димыч, как у тебя дверь про-
тивно скрипит» — «Фу, Дим Димыч, синең ишегең бик ямьсез 
шыгырдый».

Звуковые сопровождения, используемые в речи персонажей 
мультипликационного фильма, помогают изобразить их ха-
рактер.

В целом в условиях детского анимистического дискурса яв-
ление ономатопии не находит отражения в лингвистике. Зача-
стую это объясняется наивностью и примитивностью текстов 
анимационных кинодиалогов.

В то же время, роль звуков и жестов в текстах анимацион-
ного фильма достаточно велика: они являются важным экспрес-
сивным языковым компонентом, а также непосредственно от-
ражают картину речевого развития юного зрителя. Ономатопы 
участвуют в передаче эмоций, описании персонажей и явлений 
природы; повышении музыкального настроения в песнях, при-
влечении внимания ребенка к  наиболее значимым моментам 
содержания мультипликационного фильма, обогащают текст 
мультфильма средствами изображения, позволяют живо изо-
бразить образы.
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Лингвопрагматические особенности глагольно-междометных форм  
в произведениях Виталия Бианки

Хрол Виктория Владимировна, cтудент магистратуры
Филиал Дальневосточного федерального университета в г. Уссурийске

Статья посвящена проблеме функционирования глагольно-междометных форм в детской художественной литературе. Цель 
исследования — выявить лингвопрагматические особенности использования глагольно-междометных форм в рассказах и сказках 
Виталия Бианки. Глагольно-междометные формы наряду с  звукоподражательной лексикой и  междометиями является важным 
средством создания выразительности, характеризующим идиостиль писателя. Для достижения цели исследования применялись 
методы коммуникативно-прагматического анализа. В результате исследования выявлены основные стилистические особенности 
использования глагольно-междометных форм в текстах В. В. Бианки.
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Теоретические проблемы и основные направления 
изучения глагольно-междометных форм в современной 
лингвистике

Глагольно-междометные формы (далее — ГМФ) — это сво-
еобразный «элемент морфолого-синтаксической системы, эти-
мологически и  словообразовательно связанный с  глаголами, 
междометиями и звукоподражаниями» [Мхитарьян 2013].

И хотя в  работах отечественных лингвистов (А. А. Шах-
матова, А. А. Потребни, В. В. Виноградова, А. А. Реформа-
торского) рассматривались глагольно-междометные формы, 
нельзя утверждать, что данный класс хорошо изучен лингви-
стами. Это объясняется прежде всего тем, что в современном 
языкознании до сих пор нет единого мнения о природе ГМФ, 
что связано с  их синкретичностью, сочетанием свойств как 
знаменательных, так и  незнаменательных частей речи. Поэ-
тому вопросы по определению их грамматического статуса 
в морфологической системе по большей части до сих пор явля-
ются дискуссионными.

Глагольно-междометные формы в  лингвистике — слова, 
с одной стороны, имеющие структуру междометий и присущую 
им экспрессию, динамичность, а с другой — обладающие гла-
гольными признаками (вид, время), например: трах, хлоп, 
прыг, хвать, стук и др. Действие, которое выражается этими 
лексическими единицами всегда происходит внезапно и  вос-
принимается неожиданно.

Круг слов, близких с глагольно-междометными словами, до-
вольно широк. В течение долгого времени выявлялись и иссле-
довались категории междометий и  ономатопов, находящиеся 
в неразрывной связи друг с другом. Звукоподражания и ГМФ 
имеют много общего, однако еще В. В. Виноградов утверждал, 
что звукоподражательные восклицания и  междометные гла-
гольные формы «находятся почти за пределами междо-
метий» [Виноградов 1986: 594].

В лингвистике нет единства и относительно названия дан-
ного класса слов. В  зависимости от расставляемых акцентов 
их могут называть глагольными частицами (И. И. Срезнев-
ский, В. А. Богородицкий), усечёнными глагольными формами 
(П. А. Лекант, А. А. Потебня), ультрамгновенным видом глагола 
(А. М. Пешковский), глагольными междометиями (А. А. Шах-
матов, А. И. Германович), мгновенными глагольными формами 
(О. В. Трофимова), междометными глаголами (А. А. Беляков), 
глагольно-междометными формами внезапно-мгновенного 
вида (В. В. Виноградов), вербоидами, аналитическими отгла-
гольными дериватами (Е. В. Середа, Т. П. Заиконникова), зву-
ковыми жестами (Е. Д. Поливанов) и  т. д. Некоторые исследо-
ватели просто включают подобные слова в разряд междометий 
(Д. Р. Шарафутдинов, Н. Ю. Шведова) или причисляют к  ча-
стицам (Г. В. Дагуров, Е. С. Копорская). Также встречаются 
обобщенные названия, применимые к  различным лекси-
ко-грамматическим классам: девербативы (Д. Г. Миронов), пре-
дикативы (А. А. Зализняк) [Мхитарьян 2013].

Задача данной статьи — выявить особенности функциони-
рования глагольно-междометных форм в  произведениях для 
детей Виталия Валентиновича Бианки.

Материалом исследования послужили контексты, включа-
ющие ГМФ, извлеченные нами из четырех томов «Собрания со-
чинений в 4-х томах» Виталия Бианки.

Анализ стилистических особенностей использования 
глагольно-междометных форм в текстах произведений 
Виталия Бианки

Как справедливо заметил А. И. Германович, лучшим матери-
алом для изучения языковых единиц является художественная 
литература: «Художники слова XIX и XX вв. достигли высокого 
мастерства в передаче интонаций живой речи, естественно при-
влекли и все разнообразие живого разговорного языка. Под их 
пером раскрылись основные смысловые, синтаксические и сти-
листические особенности междометий» [Германович 1966: 109].

Глагольно-междометные формы выполняют важные стили-
стические функции: изобразительную, экспрессивную, иден-
тифицирующую, характеризующую и др. в произведениях Ви-
талия Бианки.

Изобразительная функция выражается в употреблении гла-
гольно-междометных форм для придания речи наглядности, 
картинности, так как вместо сообщения или действия гово-
рящий как бы рисует перед слушателями картину этого дей-
ствия: А Белое Зеркальце нырк под воду и ястреба за собой по-
тащила [Т. 1, с. 63].

Благодаря простой, преимущественно односложной струк-
туре и способности концентрировать действие в сжатой форме 
и в сочетании с его звуковым обликом глагольно-междометные 
формы легко воспринимаются детьми. Этому способствует 
и повтор, свойственный произведениям детской словесности: 
Пробовала ворона и так и эдак: то на один бок повернёт, то на 
другой, то на ребро раковину поставит — да тюк её носом, тюк 
носом! [Т. 1, с. 326].

Экспрессия повествования усиливается соседством зву-
коподражательных слов: А  внизу, под горкой, яма была. 
А в яме-то — вода. Ёж — тук-тук-тук, фык-фык-фык! — да 
бух в яму! [Т. 1, с. 326].

Использование глагольно-междометных форм делает речь 
экспрессивной, создает особый эмоциональный фон повество-
вания, в котором взаимодействуют такие средства, как непол-
нота предложений, эллипсис глагола, междометия и фразеоло-
гизмы, обозначающие мгновенное действие:

Тигр нас не видел: мы от него за кустами были. Он сидит 
и преспокойно себе выковыривает семечки из цветка. Я Ирке 
шепчу: — Тихо! Стой, не шевелись! И скорее за рогатку. Прице-
лился — бац! Тигр пискнул — и брык с цветка. Смотрю, бежит 
по траве. Я — за ним. Он — на забор. Я подбежал, он — виль! — 
и на другую сторону. Я Ирке кричу: — Тут держи! Сам — через 
забор. Он опять на эту сторону. Я  поднял сук и  со всей 
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силой — раз! — по забору. В него не попал, а всё равно сшиб. 
Он сорвался и  в яму — бух! Он вылез — и шасть на дерево! 
Он по стволу — и в дупло. Только я шаг сделал, он свистнул — 
нырк! — и под корни [Т. 1, с. 261–262].

Долез зверёк до гнезда, в дупло заглянул: видно, яйцами по-
лакомиться захотел… Дятел как кинется на него! Зверёк юрк 
за ствол. Дятел за ним. Зверёк винтом вокруг ствола. И дятел 
винтом. Зверёк выше, выше, — а  дальше и  некуда: кончается 
ствол! А дятел клювом! Зверёк — брык с дерева — и поплыл по 
воздуху!.. [Т. 3, с. 54–55].

Анализ коммуникативных ситуаций, в  которых употре-
бляются глагольно-междометные формы, позволяет выде-
лить несколько сценариев использования лексем типа прыг, 
бах. Это:

– динамичная смена событий: Вот усвоил дед, что теперь 
у нас не только уничтожают испокон водившихся зверей, как 
уничтожили в  нашей стране диких быков —тура и  зубра, — 
но и переселяют к нам новых зверей — бац! — прибегают ре-
бятишки с  Чёрной речки и  рассказывают о  звере неслы-
ханном [Т. 3, с. 429],

– неожиданное изменение линии повествования, быстрое, 
экспрессивное движение: Котёнок решил, что с ним дело иметь 
не стоит, обернулся и мазнул его хвостом. А рак — хвать! — 
и зажал ему клешнёй кончик хвоста [Т. 1, с. 326], Зверёк забежал 
на самый конец еловой лапы, а куница уже рядом — хвать зу-
бами! [Т. 1, с. 168],

– мгновенное звукообразное действие: Вдруг — трах-
та-та-тах! — из-под снега чем-то чёрным как выпалит! [Т. 1, 
с.  133, Быстро протягиваю руки и — стук! — пальцы больно 
ударяются в крепкое, холодное [Т. 4, с. 216], Скачок — и щелк! 
Стальные тиски схватили темное тельце [Т. 2, с. 129].

– многократное / повторяющееся одноактное действие: 
А  нет, ничего не выходит, не поддаётся раковина: скользит 
острый крючковатый вороний нос по гладким створкам. Тюк — 
и в песок носом. Тюк — и в песок [Т. 1, с. 326], Посредине двора 
стояла Машкина мисочка с едой. Цыплятки подкатились к ней, 
кашу на пол — и  зёрна клювиками — тюк-тю-рик! тюк-
тю-рю-рик! [Т. 1, с. 359], Я рассердился и — тюк! — в стенку 
носом — тюк! Стенка-то и проломилась [Т. 1, с. 378].

Для произведений детской литературы важно постоянно 
держать фокус внимания читателей на главных героях и их ре-
пликах, не допуская смешения/путаницы в  восприятии об-
разов. Идентифицирующая функция проявляется в  исполь-
зовании глагольно-междометных форм, которые благодаря 

«чистой непроизводной основе» ассоциируются с  действием 
определенного животного, человека.

Приведем примеры.
– А как станут меня собаки настигать, я хвостом верть! — 

хвост вправо, сама влево. Собаки увидят, что хвост мой вправо 
метнулся, и кинутся вправо. Да пока разберут, что ошиблись, 
я уж далеко [Т. 1, с. 278]. В данном случае говорящего можно 
идентифицировать по ГМФ верть (хвостом), при этом чита-
тель понимает, что речь идет о лисице. Также данная лексиче-
ская единица помогает охарактеризовать главного героя как 
«хитрого и изворотливого зверя».

– А запоёт — смешно слушать: точно всё накручивает 
ручку патефона и вдруг крыльями — хлоп, хлоп! — точно в ла-
доши захлопает  [Т.  1, с.  198]. Благодаря использованию ГМФ 
хлоп мы понимаем, что речь идет о  птице, причем в  данном 
предложении автор использует олицитворение, сравнивая 
птицу с живым человеком.

– Приложился я да в это утолщение — б-бах! [Т. 1, с. 314]. 
ГМФ бах, используемое довольно часто в произведениях В. Би-
анки, способно самостоятельно передавать значение выстрела, 
без дополнительных слов (охотник, двустволка, ружье, застре-
лили).

ГМФ в  характеризующей функции используются в  про-
изведениях В. Бианки обычно нечасто, однако примеры их ис-
пользования довольно интересны:

– Корова идёт, а  маленький крылатый всадник тюк её 
носом в спину, тюк, тюк! [Т. 3, с. 63]. Повтор ГМФ свидетель-
ствтует о «назойливости» птицы.

– Так в этом облаке и пронесло медведку мимо охотника. 
Тот — бах! бах! — да всего только шкуру поцарапал [Т. 2, с. 408]. 
Несмотря на 2 выстрела (2 раза), охотник не смог ранить мед-
ведя, т. к. он только шкуру поцарапал, что говорит о мощности 
и силе животного.

Таким образом, проведенное исследование позволяет сде-
лать следующие выводы:

1) важным признаком идиостиля Виталия Бианки является 
активное использование глагольно-междометных форм,

2) одна из основных функций глагольно-междометных 
форм — экспрессивная,

3) в произведениях В. Бианки ГМФ используются: для при-
дания речи образности, создания особого эмоционального 
фона повествования, описания динамичной смены событий 
или неожиданного изменения линии повествования, выра-
жения мгновенного/повторяющегося одноактного действия
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В статье раскрываются религиозные воззрения Мартина Бубера в рамках диалогической философии XX века, выявляется спец-
ифическое понимание диалога мыслителем как взаимоотношений между Я, Ты и Оно — личностью, Богом и его творением.
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Существует немало философских, культурологических, фи-
лологических и  иных исследований, в  которых фигури-

рует понятие диалога. Диалог представляется в них одним из 
основополагающих принципов человеческого бытия. Его цель 
состоит в том, чтобы «совместными усилиями его участников, 
оказывающихся партнёрами в  общем действии, выработать 
объединяющую их новую информацию» [3, с. 100]. К этому тер-
мину обращались с  древних времён («Диалоги» Платона), но 
как научно-философский термин он применялся в трудах таких 
исследователей, как М. Бубер, О. Розеншток-Хюсси, Ф. Эбнер, 
Ф. Розенцвейг, М. М. Бахтин, В. С. Библер и т. д.

Диалог у  М. Бубера представляет собой взаимоотношения 
между Я и Ты, Я и Оно. Такое деление обусловлено тем, как то 
или иное Я  воспринимает Другого. Вне зависимости от того, 
с  чем оно имеет дело (с  предметами ли, Богом или людьми), 
Я может выражать своё отношение двумя различными спосо-
бами: оно может считать «любое Другое» (не-Я) либо субъектом 
(Ты), либо объектом (Оно). Первый возможный тип касается 
взаимоотношений с Ты и является истинным бытием в отличие 
от второго типа взаимоотношений (с Оно), которые есть не что 
иное, как эксплуатирование личностью (Я) всего существу-
ющего в мире, в том числе и самого Бога (в этом смысле про-
исходит некоторая подмена понятий, когда Бог уподобляется 
идолу). М. Бубер считает, что «тот, кто живёт только с Оно, — 
не человек» [2, с. 315], так как тот, кто извлекает выгоду из всех 
имеющихся у него отношений с тем, что есть в мире, не живёт 
«истинной» жизнью. Отношения Я-Оно можно обозначить как 
проявление эгоцентризма. Отношения Я-Ты, в  свою очередь, 
базируются на том, что личность превращает всё, к чему она об-
ращается, в Ты. В этом случае они становятся равными по отно-
шению друг к другу.

В книге «Диалог» (в главе «Ограничение») М. Бубер пишет 
о том, что существует три вида диалога: подлинный диалог, тех-
нический диалог и монолог, замаскированный под диалог.

Первый диалог — подлинный диалог, — описанный М. Бу-
бером, можно назвать высшим уровнем межличностного об-

щения, так как в  нём личность относится к  Другому не как 
к  Оно, а  как к  другому Я  в  его «наличном и  своеобразном 
бытии» [1, с. 108]. Настоящий диалог осуществляется посред-
ством слов, но и может считаться таковым даже в том случае, 
когда два человека молчат. Это свидетельствует о  том, что 
в экзистенциальном диалоге важен не сам момент разговора: 
его суть заключается скорее в  том, что происходит встреча 
с Другим.

Второй вид диалога — технический диалог — возникает 
из насущной необходимости достичь «объективного взаимо-
понимания», из стремления к  взаимной выгоде. Участники 
этого диалога обращаются друг с другом как с Оно, источни-
ками личного преуспеяния. Технический диалог может также 
рассматриваться с некоторой долей условности как деловое об-
щение, так как в ходе него люди выстраивают в большей сте-
пени партнёрские или товарищеские отношения, нежели дру-
жеские.

В третьем виде — монологе, замаскированном под диалог, — 
в сущности, ставится конкретная цель: Я самоутверждается за 
счёт взаимодействия с Другим. В ходе этого диалога у человека 
совершенно нет намерения воспринять Другого как равную 
себе личность: каждый говорит сам с собой, удовлетворяя, по 
словам автора, собственное тщеславие.

Мыслитель считает, что «жизнь в  диалоге — не та, в  ко-
торой много имеют дело с людьми, а та, в которой, имея дело 
с людьми, действительно с ними имеют дело» [Там же, с. 109]. 
Эта характеристика подлинного диалога противополагается 
основной установке технического диалога (извлечь пользу, вы-
году) и монолога (удовлетворить тщеславие своего Я). Вся раз-
ница между подлинным диалогом и неподлинным заключается 
в отношении Я к не-Я: в первом случае речь идёт о внутреннем 
проникновении в личность Другого, в то время как во втором 
взаимодействие одного субъекта с другим направлено не на Ты 
друг друга, а на Я каждого из них. Другой в техническом диалоге 
приобретает значение не сам по себе, но лишь как средство для 
достижения какой-либо цели; в монологе же Другой теряет зна-
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чение для Я вообще: существенным представляется только то, 
что делает Я.

В отличие от монолога, Ты — ключевое слово в  насто-
ящем диалоге. По словам Т. П. Лифинцевой, «невозможно во-
обще говорить о Ты, считает Бубер, можно только обращаться 
к Ты. Ты — это цель в себе и не нуждается в том, чтобы быть 
опосредованным опытом, идеей, воображением» [4, с. 26]. Далее 
читаем: «Любовь в данном случае Бубер определяет как ответ-
ственность Я за Ты, ощущение того, что они необходимы друг 
другу» [Там же, с. 28]. Одним из требований для подлинного ди-
алога является восприятие другого человека как Другого, жи-
вого, реального и  уникального (вещь в  себе). Как пишет сам 
М. Бубер: «Если я пред-стою человеку как своему Ты и говорю 
ему основное слово Я-Ты, он не вещь среди вещей и не состоит 
из вещей. Этот человек не Он или Она, он не ограничен другими 
Он и Она; он не есть некая точка в пространственно-временной 
сети мира, он не есть нечто наличное, познаваемое на опыте 
и  поддающееся описанию, слабо связанный пучок поимено-
ванных свойств. Но он есть Ты, не имеющий соседства и связу-
ющих звеньев, и он заполняет всё поднебесное пространство. 
Это не означает, что кроме него ничего другого не существует: 
но всё остальное живёт в его свете» [1, с. 19]. Другой Ты стано-
вится как бы зеркалом, которое позволяет Я видеть себя в не-
ложном свете. Я не существует без Другого и ничего не может 
сказать о  себе без вспомоществования последнего. По М. Бу-
беру, именно диалог является целью человеческого существо-
вания.

Важнейшее место в философии М. Бубера занимает Бог, от-
ношения человека с  Вечным Ты. Он полагал, что «любое Ты 
может привести к Богу, ведь Бог разлит и в Ты» [5, с. 118]. Меж-
личностное общение имеет особое экзистенциальное значение, 

поскольку Я через отношение к Другому показывает своё от-
ношение к Богу. Мысль о Боге у М. Бубера развивается следу-
ющим образом: укоренённый в еврейской традиции, апологет 
хасидизма, он считает, что не только человеку необходим Бог, 
но, прежде всего, Богу необходим человек. Через человека ис-
полняется замысел Божий.

Будучи религиозным философом, М. Бубер также затраги-
вает проблему межрелигиозного диалога (в главе «Беседы о ре-
лигии» в произведении «Диалог»). Разногласия в вероучениях 
неизбежны в силу того, что сами люди как отдельные Я в прин-
ципе не могут иметь одинаковых взглядов. В этом смысле он го-
ворит о том, что участникам диалога не следует отказываться 
от своих убеждений ради примирения или победы одной из 
сторон. Участники диалога разрешают разногласия, твёрдо дер-
жась за то, что считают истиной, открыто показывая это друг 
другу. Очень ярко об этом пишет сам автор: «Ни один из спо-
рящих не должен отказываться от своих убеждений, но, не-
преднамеренно совершая что-то, они приходят к чему-то, на-
зываемому союзом, вступают в царство, где закон убеждений 
не имеет силы. Они тоже испытывают судьбу нашей обуслов-
ленности, но они чтят её превыше всего, когда на бессмертное 
мгновение освобождаются, как нам дозволено, от неё» [2, с. 98]. 
Затем он отмечает важную особенность религии, состоящую 
в том, что она даёт ответы на фундаментальные вопросы. Так, 
люди, ведущие религиозный спор, пытаются дознаться истины, 
которая должна быть одна для всех, и в связи с этим не могут 
согласиться друг с другом (и, по мнению М. Бубера, «различие 
останется»). В подлинном диалоге различия не стираются, од-
нако личность «обращена» к другой личности напрямую, и они 
парадоксальным образом достигают согласия, исходя из убеж-
дённости каждого в своей правоте.
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В данной статье рассматривается разнообразие этнических и религиозных групп Северо-Кавказского Федерального округа, рас-
сматривается многонациональность этого региона, как причина появления различных религий. Анализируются причины преобла-
дания русского населения на Северном Кавказе.

Ключевые слова: население, многонациональность, религия.

Население, проживающее в СКФО, является самым разно-
образным по количеству этносов по сравнению с другими 

регионами России. Этнический состав и его распределение по 
региону формировались на протяжении столетий под влия-
нием различных исторических, культурных и  политических 
факторов и  были сопряжены с  процессами массовых депор-
таций, миграций и войн. Самые первые жители Северного Кав-
каза были предками части нынешнего населения.

Миграционные потоки Северного Кавказа изначально про-
ходили через прикаспийские степи, а  главную роль в опреде-
лении национального состава региона сыграл так называемый 
«Дербентский коридор», который представлял собой терри-
торию, расположенную вдоль Каспийского моря, по которой 
могли передвигаться торговые караваны, а также солдаты. «Дер-
бентский коридор» оказал влияние и на переселение народов 
на территорию Северного Кавказа. Так, например, в VII веке на 
Северный Кавказ переселились иранские кочевники, которые 
повлияли на развитие языков в регионе, на сегодняшний день 
ираноязычными жителями Северного Кавказа являются осе-
тины. Исследователь И. А. Соловьев обращает внимание на то, 
что этническая карта и развитие языка было связано и с завое-
ваниями тюрков и приходом тюркских поселенцев на Северный 
Кавказ [1, C. 80].

Несмотря на то, что приход славян в регион начинается еще 
с древних времен, массовое заселение Северного Кавказа славя-
нами начинается только в XIX веке, когда на юге России проис-
ходит формирование казачества. Несмотря на то, что колони-
зация Кавказа русским населением стала результатом военных 
действий, а именно Кавказской войны (1817–1864 гг.), освоение 
территории Северного Кавказа привнесло в  регион стабиль-
ность и  способствовало более стремительному развитию ре-
гиона.

На сегодняшний день только две республики региона 
имеют одну титульную нацию: это Адыгея — адыгейцы и Се-
верная Осетия — осетины. В других же республиках титульных 

наций от двух, как, например, в Карачаево-Черкесии и Кабар-
дино-Балкарии, до более десяти, как в Дагестане. Вместе с этим 
во всех субъектах в СКФО население по своему этническому со-
ставу является смешанным. В целом жители Северного Кавказа 
причисляют себя к более, чем 90 национальностям, что позво-
ляет говорить о полиэтничности в регионе.

Процессы колонизации в XIX веке и переселения русского 
населения привели к тому, что главной национальной группой 
в регионе являются русские, около 20 крупных этносов с чис-
ленностью от 100 тысяч до 1,5 млн человек. Самым крупным эт-
носом являются чеченцы и аварцы, также в эту группу входят 
кабардинцы, даргинцы, осетины и др. [2, C. 51].

Говоря о классификации народов Северного Кавказа, стоит 
сказать, что многие ученые разделяют народы по языковому 
признаку, так как именно язык говорит о происхождении эт-
носа. На территории Северного Кавказа проживают народы, 
которые говорят на языках индоевропейской, северокавказ-
ской и тюркской групп.

Стоит сказать, что преобладание русского населения на Се-
верном Кавказе объясняется, прежде всего, проживанием боль-
шого количества русского населения в  Ставропольском крае, 
который, в свою очередь, является вторым субъектом СКФО по 
численности населения после Дагестана.

Еще одним крупным этносом, представленным на Северном 
Кавказе, являются армяне, часть из которых мигрировала на 
территорию РФ после распада Советского Союза, а  другая 
часть проживала на территории Северного Кавказа изначально  
[3, C. 56].

Северокавказская группа языков — вторая по распро-
страненности после индоевропейской, к ней относятся самые 
первые жители Северного Кавказа. Эта группа, в  свою оче-
редь, подразделяется на адыго-абхазскую и  нахско-дагестан-
скую подгруппы. К первой подгруппе относятся такие этносы, 
как абхазы, адыгейцы, кабардинцы, черкесы, шапсуги и  аба-
зины. Большинство из этих этносов являются титульными или 
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одними из титульных в своих республиках (Абхазия, Адыгея, 
Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия). Вторая подгруппа 
более многочисленная и включает в себя чеченцев, ингушей, ки-
стинцев, бацбийцев, аварцев, андийцев, дидойцев, даргинцев, 
лакцы, лезгины, катагцев и кубачийцев [4, C. 86].

Третьей языковой семьей, которая широко представлена на 
Северном Кавказе, является тюркская группа, которая имеет 
две подгруппы — кыпчатскую и огузскую. К первой подгруппе 
относятся такие этносы, как татары, кумыки, карачаевцы, бал-
карцы и ногайцы. Ко второй относятся азербайджанцы, турки, 
турки-месхетинцы и туркмены. Большинство этих этносов, как 
и  представители нахско-дагестанской подгруппы, проживают 
в Дагестане, что делает республику самой полиэтничной в ре-
гионе [5, C. 87].

Исходя из этого, можно сделать вывод, что одной из главных 
особенностей Северного Кавказа является его многонацио-
нальность, при этом на территории региона проживают мно-
гочисленные этносы, чьи языки являются представителями 
различных языковых групп. Это с  одной стороны приводит 
к  исключительному культурному разнообразию региона, 
а с другой стороны создает ситуацию возможности конфликта 
между представителями разных национальностей, которые ко-
ренным образом отличаются друг от друга.

В контексте многонациональности Северного Кавказа 
важно также рассмотреть религиозные особенности региона. 
Как уже было отмечено в  предыдущем разделе, Северный 
Кавказ расположен на пересечении христианской и мусульман-
ской религии. Исследователь И. Л. Бабич отмечает то, что наи-
большие различия в регионе наблюдаются именно между пред-
ставителями мусульманской веры. Особенностью исламского 

движения на Северном Кавказе является традиционный ислам, 
приверженцами которого являются мусульмане, которые со-
блюдают традиционные для ислама обряды и практики на бы-
товом уровне [6, С. 52].

Стоит сказать также о том, что восточная и западная части 
Северного Кавказа отличаются в своем отношении к религии 
в  целом. Западная часть является более светской, и  здесь ре-
лигия служит по большей части, как средство самоидентифи-
кации и принадлежности к определенному этносу, в то время 
как в восточной части Северного Кавказа религия, преимуще-
ственно ислам, воспринимается более серьезно и  составляет 
основу повседневной жизни людей [7, С. 65]. Такое отношение 
к религии среди населения Северного Кавказа позволяет гово-
рить о  том, что конфликтный потенциал региона основан не 
только на этническом признаке, но и на конфессиональном.

Таким образом, подводя итог по данному разделу, стоит 
сказать, что население Северного Кавказа имеет ряд специфи-
ческих особенностей, главной из которых является полиэт-
ничность или многонациональность региона. Особой исклю-
чительностью в этом контексте характеризуется Дагестан, где 
проживает 10 титульных наций, а также многочисленные пред-
ставители этносов адыго-абхазской и  нахско-дагестанской 
подгрупп северокавказской группы языков, а также тюркской 
группы. Вместе с культурным многообразием и исторической 
уникальностью, полиэтничность региона имеет и  негативные 
последствия, которые выражаются в конфликтном потенциале 
Северного Кавказа, что существенно осложняется администра-
тивно-территориальным делением региона, которое не соот-
ветствует разделению по национальному или религиозному 
принципу.
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Bosh barmog’ining kuygandan keyingi adduktorning chandiqli 
kontrakturasi va uni jarrohlik yo’li bilan davolash

Sadiqov Rasul Rustamovich, T.f.d.;
Normurodov To’ra Erkin o’g’li, magistratura rezidenti

Toshkent tibbiyot akademiyasi (O’zbekiston)

Maqolada 2 yoshdan 45 yoshgacha bo’lgan 38 bemorda bosh barmog’ining kuyishdan keyingi adduktorining chandiqli kontrakturasini jar-
rohlik davolash bo’yicha o’z tajribamiz keltirilgan. Mahalliy plastik operatsiyalar 35 qo’lda va 3 qo’lda teri-yog’ loskutlari ishlatilgan. Qavatma 
qavat teri transplantanlari mahalliy plastik jarrohlikka qo’shimcha sifatida faqat 8 ta bemorda ishlatilgan. Uzoq muddatli natijalar 32 tada kuza-
tilgan, 35 bemorda operatsiya natijalari yaxshi va qoniqarli edi. 2 holatda operatsiyadan bir yil o’tgach, takroriy operativ aralashuvi talab qilindi, 
shundan so’ng qo’lning funktsional holati sezilarli darajada yaxshilandi. Qo’lning birinchi barmog’ining kuyishdan keyingi bukuvchi kontraktur-
asini kontrakturalarning murakkab variantlaridan biri deb bilamiz, uni davolashning asosiy usuli mahalliy plastik jarrohlikdir.

Kalit so’zlar: bosh barmog’i, kuyishdan keyingi kontraktura, Z-plastika

Послеожоговая приводящая рубцовая контрактура большого 
пальца кисти и её хирургическое лечение

Садыков Расул Рустамович, доктор медицинских наук;
Нормуродов Тора Эркин оглы, студент магистратуры

Ташкентская медицинская академия (Узбекистан)

В работе приводятся наш собственный опыт хирургического лечения послеожоговой рубцовой приводящей контрактуры боль-
шого пальца у 38 больных в возрасте от 2 до 45 лет. На 35 кистях использованы местно-пластические операции и на 3 — кожно-жи-
ровые лоскуты. Полнослойные кожные трансплантаты использованы лишь на 8 кистях, как дополнение к местно-пластическим 
операциям. Отдалённые результаты наблюдались у 32 больных,. Результаты операций на 35 кистях были хорошими и удовлетво-
рительными. В 2 случаях через год после операции потребовалось повторное корригирующее вмешательство, после чего функци-
ональное состояние кисти значительно улучшилось. Послеожоговую приводящую контрактуру I пальца кисти считаем одним из 
сложных вариантов контрактур, основным способом лечения которой являются местнопластические операции.

Ключевые слова: большой палец кисти, послеожоговая контрактура, Z-пластика

Dolzarbligi. Qo’lning birinchi barmog’i qo’lning barcha bar-
moqlari orasida funktsional jihatdan eng muhimdir. Birinchi 

barmoqning chandiqli deformatsiyalari yoki kontrakturalari ush-
lashlarning barcha turlarini keskin ravishda buzadi va qo’llarning 
ishini 40–50% ga kamaytirishi mumkin [1–2].

Qo’lning birinchi barmog’ining kuyishdan keyingi chandiqli de-
formatsiyalari adduktor, bukuvchi, yozuvchi kontrakturalari shak-
lida uchraydi. Ular orasida chandiqli adduktor kontrakturasi eng 
ko’p uchrab, bu birinchi darajali falangalararo bo’shliqning turli da-
rajadagi chandiqli bitishi bilan tavsiflanadi. Mavjud adabiyotlarda 
birinchi barmoqning izolyatsiya qilingan kontrakturasi chastotasi 
to’g’risida deyarli ma’lumot yo’q. Birinchi barmoqning adduktor kon-
trakturasi bo’lgan bemorlarni davolash ikkita asosiy vazifani hal qil-
ishni o’z ichiga oladi: 1) birinchi barmoqning normal bukilishini 

tiklash, shu jumladan birinchi barmoqlararo bo’shliq sohasida ye-
tarli miqdordagi yumshoq to’qimalarni yaratish orqali; 2) davolash-
ning yakuniy maqsadi bo’lgan birinchi barmoqning normal faol joy-
lashuvini tiklash [3].

Kuyishdan keyin qo’l barmoqlarining chandiqli kontrakturasini, 
shu jumladan bosh barmoqning adduktor kontrakturasini yo’q qilish 
uchun asosan mahalliy plastik jarrohlikning turli usullari qo’llaniladi, 
ularning har biri to’qimalarni har xil darajada uzaytirish qobiliyatiga 
ega. Ushbu usullarga bitta va ikkita Z-bosh, Volfand Broadbent, But-
terfly (Konversand Smit), Xirshovits, Aleksandr, Mustard’e (Jump-
ing-man) va boshqalar kiradi. [4]. Charman P. eng mashhur va sa-
marali deb Mustard`e ni hisoblaydi. Muallif birinchi barmoqning 
tug’ma sindaktiliya (14) va kuyishdan keyingi qo’shilish kontrak-
turasi (13) bo’lgan 20 bemorda muvaffaqiyatli qo’llanilgan [5].
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Postsovet hududida VM Yudenich va VM Grishkevich (1986) 
kuygan bemorlarni reabilitatsiya qilish bo’yicha eng katta tajribaga 
ega, shuning uchun ular yaqinlashib kelayotgan trapezoidal loskut-
lardan terini avtotransplantatsiya bilan yoki usiz ishlatishni afzal 
ko’rishadi [2].

Ushbu tadqiqotning maqsadi kuyishdan keyingi bosh barmo-
qning adduktor chandiqli kontrakturasini yo’q qilish uchun jarrohlik 
usullarining samaradorligini o’rganish.

Materiallar va metodlar. Toshkent shahridagi 1-ShKSh mikrox-
irurgiya bo’limida 2019 yildan 2021 yilgacha birinchi barmoqning 
kuyishdan keyingi adduktor chandiqli kontrakturasi bo’lgan 38 be-
morda operatsiyalar o’tkazildi. Bemorlarning yoshi 2 dan 45 yosh-
gacha bo’lgan. 10 erkak va 28 ayol.

Barcha 38 qo’llarda 1-barmoqning adduktativ kontrakturasi 
bor edi, bu 1-barmoqlararo bo’shliqda qisqaruvchi chandiq borligi 
bilan bog’liq edi. Nisbatan kamroq tez-tez, birinchi barmoqning 
adduktsion kontrakturasi, katarial fleksiyon kontrakturasi (5) yoki 
tirnoq falanksining radial (9) tomonga og’ishi bilan birga kelgan. 
Bir qator holatlarda (12) bosh barmog’ining adduksion kontrak-
turasi uning dorsal-radial yuzasi bo’ylab qisqaruvchi chandiq 
bo’lib, bilakda davom etib, bosh barmog’ining ekstensor kontrak-
turasiga olib keldi.

27 holatda bosh barmoq kontrakturasi uzun barmoqlarning flek-
siyon kontrakturasi bilan birga kelgan. Bosh barmog’ining ajratilgan 
adduktor chandiqli kontrakturasi faqat 16 bemorlarda kuzatilgan. 
Barcha bemorlar kuyishdan keyin 8 oydan 2 yilgacha jarrohlik aral-
ashuvidan o’tdilar. Birinchi barmoqning kontrakturasini yo’q qilish 
uchun barcha holatlarda biz mahalliy plastik jarrohlik usullarini 
qo’lladik. Qavatma qavat teri transplantasiyasi mahalliy plastik jar-
rohlik usullariga qo’shimcha sifatida faqat 8 qo’lda ishlatilgan. 
Ko’pincha, birinchi barmoqning adduktor kontrakturasi modifikat-
siyalangan Z-plastika usulida — Butterfly, Mustard`e va Hirshowitz 
usullari bilan yo’q qilindi.

15 holatda, qo’pol noelastik chandiq birinchi barmoqlararo 
bo’shliqning bir yuzasida joylashgan bo’lib, ikkinchi yuzasida nis-
batan elastik teri qolganida, bu keng elastik teri yordamida barmo-
qlararo bo’shliq hosil bo’lishi katta ahamiyatga ega boldi. Bu faqat 
Butterfly usulidan foydalanganda mumkin.

Bosh barmog’ining adduktsion kontrakturasi tirnoq falangasi-
ning radial og’ishi bilan birga kelganida, ikkinchisini bitta (2) yoki 
ikkilamchi (3) Z-plastika bilan yo’q qilish kerak edi. Bunday hollarda, 
kesilgan loskutlarda qon aylanishining buzilishining oldini olish 
uchun, barmoqlararo bo’shliqda va barmoqning radialli yuzasida 
tutashgan devorlarning umumiy asosga (oziqlantiruvchi oyoq) ega 
bo’lmasligi muhimdir.

Shu bilan birga, bitgan barmoqlararo bo’shliq to’qimalarining 
to’g’ri ishlatilishi, ma’lum darajada, qo’shimcha terining transplan-
tasiyasini ishlatmasdan sindaktiliyani yo’q qiladi. Birinchi barmo-
qlararo bo’shliqning kengaygan bitishmasini yo’q qilish uchun biz 12 
ta holatda Mustard`e (Jumping-man-plasty) usulini qo’lladik.

Natijalar va uni muhokama qilish. Operatsiyadan keyingi 
davr barcha holatlarda tekis kechdi, yaralar birlamchi bitdi. 
Yaralar tomondan asoratlar faqat operatsiya qilingan uchta be-
morda chekka nekrozi ko’rinishida yuzaga keldi va bu operatsi-
yaning yakuniy natijasiga ta’sir qilmadi. Uzoq muddatli natijalar 
32 bemorda operatsiyadan keyingi 6 oydan 1 yilgacha bo’lgan 
davrda kuzatildi. 32 bemorning uzoq muddatli funktsional nati-
jalari yaxshi va qoniqarli edi, harakatlanish doirasi va ushlashning 
barcha turlari saqlanib qoldi, operatsiya qilingan qo’lning estetik 
ko’rinishi qoniqarli.

Kuyishdan keyin bosh barmoqning adduktor chandiqli kontrak-
turasini jarrohlik davolash natijalarini baholash uchun ikkita zarur 
shart kiradi: qo’lning boshqa barmoqlariga qarshi turish qobiliyati va 
uni maksimal darajada orqaga yoyish. Bosh barmog’ining adduktor 
kontrakturasini yo’q qilishda «Butterfly» va «Jumping-man» usul-
lari eng yaxshi bo’lib chiqdi. Birinchi barmoqlararo bo’shliqqa joy-
lashtirilgan maydalangan teri transplantantlari, qoida tariqasida, ajin 
hosil qiladi va keluvchi kontrakturasi terining erkin plastikasi orqali 
korreksiya qilinganida ko’pincha residiv paydo bo’ladi [6].

Bundan tashqari, chandiqli o’zgargan to’qimalarining va trans-
plantasiya qilingan teri transplantantlari o’sishda qob ketishi ham 
kontrakturaning qaytalanishini rivojlanishiga yordam beradi [7].

Shunday qilib, bosh barmog’ining kuyishdan keyingi chandiqli ad-
duktsion kontrakturasi, chandiqli kontrakturalarining murakkab variant-
laridan biri sifatida, mahalliy plastik jarrohlik sohasida katta bilimlarni, 
jarrohlik usulini to’g’ri tanlashni, aniq texnik bajarilishi talab qiladi.
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